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Программа «Специальный инструмент» по классу скрипки и альта составлена 
в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 53.02.03 
«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) «Оркестровые 
струнные инструменты».

В программе даны общие методические указания, определены цели и задачи 
предмета в общей профессиональной подготовке специалистов. Особый интерес 
представляет содержание учебной дисциплины «Специальный инструмент». Эта 
часть программы обобщает многолетний педагогический опыт составителей. 
Здесь выявлены приоритеты в подходах к техническому и художественному 
совершенствованию учащихся в процессе обучения. Определены предпочтения в 
выборе тех или иных сборников гамм (Григорян, Флеш), этюдов (Крейцер, Роде, 
Донт), в соотношении классического и романтического репертуара скрипача. 
Четко определены этапы пути развития студента по семестрам и по курсам. 
Особенно важно, что все дается с методическими указаниями и обоснованиями 
составителей. Ценно, что они, безусловно следуя лучшим традициям российской 
скрипичной школы, обобщая передовой опыт, тем не менее, проводят свою 
индивидуальную линию в профессиональном воспитании студентов.

Данная программа составлена профессионально, с учетом требований 
федерального государственного стандарта, что позволяет осуществлять 
высокопрофессиональную подготовку будущих специалистов на современном 
уровне.

Рецензент - доцент 
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консерватории им. С. В. Рахманинова 
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Программа «Специальный инструмент» по классу скрипки и альта составлена в 
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 53.02.03 
«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) «Оркестровые 
струнные инструменты».

Основной задачей курса является воспитание квалифицированных 
исполнителей, способных в сольном, ансамблевом, оркестровом исполнительстве 
использовать возможности инструмента для достижения наиболее убедительной 
интерпретации авторского текста. Курс ставит своей целью воспитание 
творческой инициативы, формирование ясных представлений о методике 
разучивания произведений и приемах работы над исполнительскими 
трудностями.

Программа составлена с учетом требований государственного стандарта, 
методически верно, по принципу постепенного усложнения. Она базируется на 
основных принципах современной педагогики: постепенной прогрессивности, 
сознательности и самостоятельности учебного процесса, единстве 
художественного и технического развития музыканта. Репертуар подобран 
разнообразный и по фактуре изложения, и по жанрам.

Данная программа позволяет осуществлять профессиональную подготовку 
будущих специалистов на уровне современных требований и может быть 
рекомендована в работе с соответствующими специалистами колледжа 
искусств.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                    

ПМ.01 МДК.01.01 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.  

СКРИПКА, АЛЬТ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

       Рабочая программа ПМ.01 МДК.01.01. «Специальный инструмент» профессионального 

модуля ПМ.01. «Исполнительская деятельность» по виду «Струнные инструменты» 

«Скрипка» является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности № 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

и разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО № 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» «Оркестровые струнные инструменты». 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Специальный инструмент. Скрипка, альт» 

предусмотрена учебным планом, утверждённым директором ГБУ ПО «Владикавказский 

колледж искусств имени Валерия Гергиева». Она отражает современные тенденции,  

требования к обучению и направлена на повышение качества существующего 

педагогического образования, и является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности, 

рекомендуется средним профессиональным учебным заведением для использования при 

разработке ООП СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» в 

части: 

• компетентностно – квалификационной характеристики выпускников; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной образовательной 

программы; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников, получающих в результате 

углублённой профессиональной подготовки квалификацию: «Артист, преподаватель».   

 

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы:  

Учебная дисциплина «Специальный инструмент» относится к профессиональному 

модулю ПМ.01 «Исполнительская деятельность» МДК.01.01 учебного плана специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) «Оркестровые 

струнные инструменты». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

    Цели: 

• воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном, ансамблевом, 

оркестровом исполнительстве использовать возможности инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста;  

• формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых позволит студенту 

накапливать репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм.  

          Задачами курса являются:  

• формирование навыков использования в исполнении художественно оправданных 

технических приемов, воспитание слухового контроля, умения управлять процессом 

исполнения;  

• развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки;  



 
 

• развитие механизмов музыкальной  памяти; ладогармонического, тембрового слуха;  

•  развитие полифонического мышления;  

• овладение студентом различными видами техники исполнительства, многообразными 

штриховыми приемами;  

• выполнение анализа исполняемых произведений, сравнительный анализ записей исполнения 

музыкальных произведении;  

• воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений о методике 

разучивания произведений и приемах работы над исполнительскими трудностями.  

В результате освоения курса студент должен:  

иметь практический опыт:  

• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;  

• репетиционно-концертной работы в качестве солиста,  

    уметь:     

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;  

• использовать технические навыки и приемы, средства выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста;  

•  психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;  

•  использовать слуховой  контроль для управления процессом исполнения;  

• применять теоретические знания в исполнительской практике.  

   знать:      

• сольный репертуар, включающий произведения основных жанров  (сонаты, концерты, 

вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры (в соответствии с 

программными требованиями по видам инструментов);  

•  художественно-исполнительские возможности инструмента;  

• профессиональную терминологию. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

• ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

• проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

• выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

• ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

• ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

• ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные совершенствования 

профессиональной деятельности. 

• ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 



 
 

• ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

• контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

• выполнения заданий. 

• ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

• развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

• квалификации. 

• ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

• деятельности. 

• ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

• профессиональных знаний (для юношей). 

• ОК 11 Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

• среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

• ОК 12 Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

    На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

• ПК 1 Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым репертуаром. 

• ПК 2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

• ПК 3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

• ПК 4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

• ПК 5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

• звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

• ПК 6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

• инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

• ПК 7. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

• коллектива,  включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

• планирование и анализ результатов деятельности. 

• ПК 8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

• восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Специальный инструмент»    

     Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Специальный 

инструмент. Скрипка, альт»: 

     Максимальная учебная нагрузка студента – 828 часов, в том числе: 

- обязательная учебная нагрузка студента – 429 часов, 

- самостоятельная учебная нагрузка студента – 399 часов. 

Время изучения – 1-8 семестры. 

Форма проведения занятий – индивидуальные уроки. 
 

    Курс обучения рассчитан на четыре года индивидуальных занятий. С целью определения 

полноты и прочности знаний учащихся, умения применять полученные знания на практике, а 

также степени развития инструментальных навыков по предмету «специальный инструмент» 

проводятся: 



 
 

1-ый семестр – контрольный урок 

3,5,7семестры – технический зачёт, академический концерт; 

2,4,6-семестры-экзамен; 

7-8 семестры – прослушивания гос. программы. 

По окончании курса -- Государственный экзамен. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТУМЕНТ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

2.1.1.Объём учебной дисциплины. 
 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

Обязательная часть 

цикла ООП 

 

 

828 ч. 

 

429 ч. 

 

399 ч. 

 

2.1.2.Виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 828 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 429 

в том числе:  

изучение сольного репертуара согласно программных требований  200 

изучение инструктивного материала (гаммы, этюды) 100 

формирование штриховой и технической базы 50 

работа над игровым аппаратом 64 

исполнительский анализ изучаемых произведений 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 399 

в том числе:  

работа над изучаемыми произведениями 250 

учебно-исследовательская работа: анализ изучаемых произведений 

(общий, музыкально-теоретический, вокально-хоровой, 

исполнительский) 

20 

работа над интонацией 30 

техническое совершенство 50 

изучение партии аккомпанемента исполняемых произведений 10 

подготовка к контрольным занятиям, промежуточной аттестации 

(контрольные уроки, зачёты) и к итоговой аттестации (экзамены) 

 

39 

Промежуточная аттестация: 

- в форме контрольных уроков  – 1, 8 семестры 

- в форме зачётов –  3, 5, 7 семестры 

- в форме экзаменов – 2, 4, 6 семестры 

Итоговая государственная аттестация – 8 семестр 

 



 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Специальный 

инструмент». 

 
Код и наименование 

профессионального 

модуля, МДК и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий 

Объем часов на 

учебную 

дисциплину 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 

Специальный 

инструмент 

 

 

828 

 

Виды работ: 

изучение сольного 

репертуара согласно 

программных 

требований, 

изучение 

инструктивного 

материала (гаммы, 

этюды), 

формирование 

штриховой и 

технической базы 

работа над игровым 

аппаратом, 

исполнительский 

анализ изучаемых 

произведений 

  

 
  1 семестр 1 курс 48 

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, двойные 
ноты 

Содержание 

18 

1.1. Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

 

 

 

 

 

2 

1.2. Упражнения в работе струнника. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3. Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

старинной сонатой 

Содержание  

 

10 

 

 

 
2.1. Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции.. 

2 

 

2.2. Проблемы определения верного темпа 

2.3. Динамика. Выбор динамического плана 

произведения. 

2.4. Работа над артикуляцией. Многообразие приёмов 

артикуляции. Функция артикуляции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание 
10 

 
3.1. Определение формы. В процессе работы над формой 3 



 
 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3.2. Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3 

3.3. Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3 

3.4. Анализ редакций, характеристика их особенностей. 3 

Тема 4. Работа над 

малой формой 

Содержание 

1.1. Основные проблемы работы над мелодией. 

1.2. Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

1.3.  Фразировка и интонационная выразительность 

1.4. Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

 

10 

 

2 

 1 курс 2 семестр 60  

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, двойные 
ноты 

Содержание   

 

 

 

 

 

12 

 
2 

1.1 Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

1.2 Упражнения в работе струнника. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3 Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4 Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

старинной сонатой 

Содержание   

12 

 

2 2.1 Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции.. 

2.2 Проблемы определения верного темпа 

2.3 Динамика. Выбор динамического плана 

произведения. 

2.4 Работа над артикуляцией. Многообразие приёмов 

артикуляции. Функция артикуляции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание  

12 3 

3.1 Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3.2 Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3.3 Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3.4 Анализ редакций, характеристика их особенностей. 

Тема 4. Работа над 

малой формой ; 

- групповые занятия в 

оркестровом классе 

под руководством 

преподавателя 

Содержание  

 

12 

 

 

2 
4.1 Основные проблемы работы над мелодией. 

4.2 Работа над образно-эмоциональным строем и 

содержанием произведения 

4.3 Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

4.4 Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

Тема 5  
Концертное 

выступление 

Содержание  

12 
 

5.1. Вспомогательные упражнения. Исполнение в темпе 

целиком. Роль внутридолевой пульсации и 

2 



 
 

метрической организации. 

5.2 Репетиционный период; преодоление творческого 

волнения переакцентировкой внимания на 

исполнительские и художественные задачи. 

2 

5.3 Психоподготовка к выступлению, самогипноз; 

«мысленная режиссура» исполнительской трактовки 
3 

5.4 Повтор пройденных пьес через определенное время. 3  
  3 семестр 2 курс 48  

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, двойные 
ноты 

Содержание 

18  

1.1. Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

 

 

 

 

 

2 

1.2. Упражнения в работе струнника. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3. Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

старинной сонатой 

Содержание  

 

10 

 

 

 

2.1. Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции.. 

 

2 

 2.2. Проблемы определения верного темпа 

2.3. Динамика. Выбор динамического плана 

произведения. 

2.4. Работа над артикуляцией. Многообразие приёмов 

артикуляции. Функция артикуляции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание 

10 

 

2 

 

3.1. Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3 

3.2. Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3 

3.3. Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3 

3.4. Анализ редакций, характеристика их особенностей. 3 

Тема 4. Работа над 

малой формой 

Содержание 

1.1. Основные проблемы работы над мелодией. 

1.2. Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

1.3.  Фразировка и интонационная выразительность 

1.4. Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

 

10  

 4  семестр 2 курс 60 2 

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, двойные 
ноты 

Содержание   

 

 

 

 

 

12 

 

2 

 

1.1 Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

1.2 Упражнения в работе струнника. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3 Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 



 
 

1.4 Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

старинной сонатой 

Содержание   

12 

 

 

3 

 

2 

2.1 Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции.. 

2.2 Проблемы определения верного темпа 

2.3 Динамика. Выбор динамического плана 

произведения. 

2.4 Работа над артикуляцией. Многообразие приёмов 

артикуляции. Функция артикуляции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание  

 

 

 

12 

 

 

2 

3.1 Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3.2 Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3.3 Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3.4 Анализ редакций, характеристика их особенностей. 

Тема 4. Работа над 

малой формой ; 

 

Содержание  

 

12 

 

 

 

2 
4.1 Основные проблемы работы над мелодией. 

4.2 Работа над образно-эмоциональным строем и 

содержанием произведения 

4.3 Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

4.4 Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

Тема 5  
Концертное 

выступление 

Содержание  

12 

 

 

5.1. Вспомогательные упражнения. Исполнение в темпе 

целиком. Роль внутридолевой пульсации и 

метрической организации. 

2 

5.2 Репетиционный период; преодоление творческого 

волнения переакцентировкой внимания на 

исполнительские и художественные задачи. 

2 

5.3 Психоподготовка к выступлению, «мысленная 

режиссура» исполнительской трактовки 
3 

5.4 Повтор пройденных пьес через определенное время. 3  
  5 семестр 3 курс 48  

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, двойные 
ноты 

Содержание 

18  

1.1. Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

 

 

 

 

 

2 

1.2. Упражнения в работе струнника. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3. Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

полифонией в сольном 

исполнении 

Содержание  

 

10 

 

 

 

2.1. Специфические трудности при исполнении 

многоголосия и пути их преодоления. 

2 

 

 

 
2.2. Выучивание наизусть отдельных голосов, игра 

парами голосов в различных вариантах. Варианты 

работы над голосоведением 

2.3. Орнаментика. Основные правила и исключения при 



 
 

исполнении трелей и мелизмов.  

3 
2.4. Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции. 

 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание 

 

10 

 

 

3.1. Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3 

3.2. Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3 

3.3. Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3 

3.4. Анализ редакций, характеристика их особенностей. 3 

Тема 4. Работа над 

малой формой 

Содержание 

1.1. Основные проблемы работы над мелодией. 

1.2. Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

1.3.  Фразировка и интонационная выразительность 

1.4. Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

 

10  

 6  семестр 3 курс 60 2 

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, двойные 
ноты 

Содержание   

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.1 Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

1.2 Упражнения в работе струнника. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3 Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4 Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2   Работа над 

полифонией в сольном 

исполнении 

Содержание   

12 

 

2 

2.1 Специфические трудности при исполнении 

многоголосия и пути их преодоления. 

2.2 Выучивание наизусть отдельных голосов, игра 

парами голосов в различных вариантах. Варианты 

работы над голосоведением 

2.3 Орнаментика. Основные правила и исключения при 

исполнении трелей и мелизмов.. 

2.4 Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание  

 

 

 

12 

 

 

3 

3.1 Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3.2 Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3.3 Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3.4 Анализ редакций, характеристика их особенностей. 

Тема 4. Работа над 

малой формой ; 

 

Содержание  

 

12 

 

 

2 
4.1 Основные проблемы работы над мелодией. 

4.2 Работа над образно-эмоциональным строем и 

содержанием произведения 



 
 

4.3 Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

 

4.4 Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

 

 

Тема 5  
Концертное 

выступление 

Содержание  

12 

 

 

 

5.1. Вспомогательные упражнения. Исполнение в темпе 

целиком. Роль внутридолевой пульсации и 

метрической организации. 

2 

5.2 Репетиционный период; преодоление творческого 

волнения переакцентировкой внимания на 

исполнительские и художественные задачи. 

2 

5.3 Психоподготовка к выступлению, «мысленная 

режиссура» исполнительской трактовки 
3 

5.4 Повтор пройденных пьес через определенное время. 3  
  7 семестр 3 курс 48  

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, двойные 
ноты 

Содержание 

18  

1.1. Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

 

 

 

 

 

2 

1.2. Упражнения в работе струнника. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3. Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

полифонией в сольном 

исполнении 

Содержание  

 

10 

 

 

 

2.1. Специфические трудности при исполнении 

многоголосия и пути их преодоления. 

2 

 

 

 

 

3 

2.2. Выучивание наизусть отдельных голосов, игра 

парами голосов в различных вариантах. Варианты 

работы над голосоведением 

2.3. Орнаментика. Основные правила и исключения при 

исполнении трелей и мелизмов. 

2.4. Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание 

 

10 

 

 

3.1. Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3 

3.2. Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3 

3.3. Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3 

3.4. Анализ редакций, характеристика их особенностей. 3 



 
 

Тема 4. Работа над 

малой формой 

Содержание 

1.1. Основные проблемы работы над мелодией. 

1.2. Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

1.3.  Фразировка и интонационная выразительность 

1.4. Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

 

10  

 8  семестр 4  курс 60 2 

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, двойные 
ноты 

Содержание   

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.1 Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

1.2 Упражнения в работе струнника. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3 Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4 Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2   Работа над 

полифонией в сольном 

исполнении 

Содержание   

12 

 

2 

2.1 Специфические трудности при исполнении 

многоголосия и пути их преодоления. 

2.2 Выучивание наизусть отдельных голосов, игра 

парами голосов в различных вариантах. Варианты 

работы над голосоведением 

2.3 Орнаментика. Основные правила и исключения при 

исполнении трелей и мелизмов.. 

2.4 Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание  

 

 

 

12 

 

 

 

3.1 Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3 

3.2 Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 
2 

3.3 Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 
2 

3.4 Анализ редакций, характеристика их особенностей. 2 

Тема 4. Работа над 

малой формой ; 

 

Содержание  

 

12 

 

 

 

4.1 Основные проблемы работы над мелодией. 2 

4.2 Работа над образно-эмоциональным строем и 

содержанием произведения 
2 

4.3 Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

2 

4.4 Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

 

2 

Тема 5  
Концертное 

выступление 

Содержание  

 

12 

 

5.1. Вспомогательные упражнения. Исполнение в темпе 

целиком. Роль внутридолевой пульсации и 

метрической организации. 

2 

5.2 Репетиционный период; преодоление творческого 

волнения переакцентировкой внимания на 

2 



 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
 

 

      Планирование учебной работы и глубоко продуманный выбор репертуара с учетом 

индивидуальных способностей учащихся являются важнейшими факторами, способствующими 

правильной организации учебного процесса. Выстраивая индивидуальный перспективный план 

ученика необходимо руководствоваться основными принципами современной педагогики. Вот 

они:  

1. принцип постепенной прогрессивности  

2. сознательность  

3. самостоятельность  

4. единство технического и художественного развития.  

 

Наряду с практическим обучением игре на инструменте, в задачи специального класса скрипки и 

альта входит формирование у студентов широкого музыкального кругозора в процессе 

ознакомления с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки. 

Годовой план – минимум, класс скрипки. 
 

1 курс 

✓ 1-2 произведения крупной формы (в том числе концерт, классическая соната, вариации);  

✓ 2-3 пьесы различного характера;  

✓ 10-12 этюдов. 

 

1 семестр  

Если ученик поступает к педагогу, у которого он занимался до училища, 1 семестр 

выстраивается, как и все последующие и включает в себя технический зачет (две гаммы. два 

разнохарактерных этюда) академический концерт (две пьесы или же крупная форма) и 

контрольный урок (крупная форма).  

Если же ученик и учитель встретились впервые. и необходим период адаптации; а также 

необходимо выявление негативных сторон игрового аппарата, пробелов технического и 

художественного развития. и требуется время для работы над их исправлением, учащийся 

освобождается от сдачи тех.зачета и академического концерта (а также от занятий в оркестре). 

исполнительские и художественные задачи.  
5.3 Психоподготовка к выступлению, «мысленная 

режиссура» исполнительской трактовки 
3 

5.4 Повтор пройденных пьес через определенное время 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. МДК 01.01 (при наличии, 

указываются задания) 

399 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Внеаудиторная работа с источниками информации (прослушивание аудио и видео 

записей, сравнительный анализ интерпретаций произведений).  

2. Акустические репетиции. 3. Систематическая проработка, методической 

4. Изучение произведений искусства из смежных областей культуры. литературы, 

специальных журналов, учебных пособий, составление конспектов.  



 
 

Упражнения для правой и левой рук (пустые струны, переходы). Шрадик, Шевчик, гаммы 

Григоряна. Флеша, этюды Крейцера — вот основной материал в этот период.  

Изучение крупной формы зависит от того репертуара, который учащийся прошел в ДМШ. 

Необходимо. чтобы учашийся имел в своем репертуаре как минимум. один концерт Роде. Шпора. 

Крейцера, Берио. в обязательном порядке концерт Виотти № 22. Наряду с этим. изучаются 

старинные сонаты: Тартини, Локателли. Корелли. концерты Вивальди и Баха ля минор, соль 

минор.  

В дальнейшем. индивидуальные планы строятся по такому-же принципу: тех.зачет, 

академический концерт и экзамен или же контрольный урок. В течение семестра изучают большое 

количество гамм, этюдов (минимум 4 гаммы, 4 этюда), из которых 2 гаммы и 2 этюда выносятся 

на зачет, остальное сдается в классном порядке приглашенному педагогу. Из произведений других 

жанров в обязательном порядке в программу включаются классика, произведения романтиков, 

виртуозные произведения.  

Прохождение гамм целесообразно начинать со 2 пальца:  

Си — бемоль — мажор, до — мажор, ре — мажор, ми — мажор. Штрихи легато по 2, 4, 8, 

12 и на весь смычок. Смешанные штрихи (легато и деташе), Штрих Паганини. 

Острые штрихи: мартле. пунктир (2 вида). Виотти, стаккато, спиккато. сотийе. Трезвучия и 

септаккорды желательно по Флешу (начиная и заканчивая минором). Двойные ноты: терции, 

сексты. октавы. Этюды Крейцера: №№ 1. 6, 7, 8. 9 — обязательно. 

2 семестр  

При изучении гамм необходимо чередовать: бемольные — диезные, мажорные — минорные. 

постепенно увеличивая количество знаков. Этюды Крейцера изучаются практически все, но какие-

то по нотам, в классе, и возможно не целиком, зато обязательно обращать внимание на указанные 

варианты изучения. На зачет выносятся художественно яркие этюды, такие как: №№ 8, 10, 12, 27. 

28, 30. 33. 34, 35.  

При переходе учащегося на второй курс могут включаться в программу следующие 

концерты: Виотти №22, Берио №1, Вьетан  №2 

 

2 курс 

 
✓ 2 части из произведения полифонического склада (например, фантазии Г. Телемана),  

✓ 2 произведения крупной формы;  

✓ 3-4 пьесы различного характера;  

✓ 10-12 этюдов. 

 

3 семестр 

Гаммы по квинтовому кругу. Присоединить хроматические гаммы, флажолеты квартовые и 

квинтовые. Продолжать изучение этюдов Крейцера: Этюд №39-на звук обязательно, 

Полифонические этюды (этюд №З6 — имитация и этюд №42 — фугато) желательно пройти в 

качестве, подготовки к полифонии И.С. Баха.  

Из обязательных произведений классического репертуара возможно дать Тартини: Сонату 

«Покинутая Дидона», «Времена года» Вивальди, Чакону Дж. Б. Витали в редакции Ф.Давида.  

 Из виртуозных концертов: Шпор Концерт № 9. Берио Концерт № 7, А. Вьетан Фантазия — 

аппассионато. 

 

4 семестр. 

Включить в работу четырехоктавные гаммы. Начать изучение этюдов Роде: 1, 2. 4, 5 

желательно наизусть. На втором курсе уже должен быть заложен определенный 

фундамент„сформирована техническая база, намечен дальнейший художественный и психо-

физиологический процесс воспитания ученика, определены его творческие приоритеты. Для того, 



 
 

чтобы завершить этот этап и выйти на художественные произведения иного масштаба (входящие в 

десятку самых исполняемых) необходимо иметь в репертуаре концерты: Вьетана № 4, 5; Шпора № 

8. Вместе с тем можно включить «добаховскую» полифонию: фантазии Телемана, а также 

старинную классику. например. концертную сонату Вераччини. 

 

3 курс 

 
✓ 2 части из Сонат или Партит для скрипки соло И. С. Баха;  

✓ 2 произведения крупной формы;  

✓ 4-5 пьес различного характера;  

✓ 8-10 этюдов. 

 
5 семестр 

В гаммах начать изучение децим и фингерзаций. Продолжить изучение этюдов Роде 

(обязательно №№ 7. 12. 18, 19, 20) и начать изучать этюды Донта (2, 3, 5 обязательно).  

Полифония Баха выносится на зачет или экзамен вместе с крупной формой, проходится в 

течение всего семестра. Начинать нужно с более простых произведений. например: Куранта и 

дубль си-минор, Алеманда и куранта ре-минор.  

В обязательном порядке необходимо сыграть концерт Моцарта (3, 4. 5). Обязательно 

сыграть такие концерты как Венявский № 2. Сен-Санс № 3. В пьесах желательно искать 

недостающие звенья для более полной цепи стилистически. и художественных особенностей 

изучаемых произведений (от миниатюр Крейслера до прелюдий Шостаковича и пьес Прокофьева). 

 
6 семестр 

Гаммы до 4-х знаков включительно во всех видах. Начать или продолжить изучать этюды 

Донта (14, 17, 12), возможно каприсы Паганини №№16, 18. Усложнить полифонические 

произведения И.С. Баха. Например: Престо. Люр, Гавот из партиты №3 ми мажор, Сарабанда и 

дубль из партиты №1 си-минор. Большое внимание уделить изучению аккордовой техники в 

полифонии. Рекомендуется изучать произведения И. С. Баха в течение всего семестра.  

Из крупной формы параллельно с классикой, (кстати не следует пропустить концерт Баха 

Ми-мажор 1. 2 части) изучаются романтические концерты: М. Брух, Ф. Мендельсон. Э. Лало 

«Испанская симфония». 

 

4 курс 

 
✓ 2 части различного характера из Сонат или Партит для скрипки соло И. С Баха; 

✓ произведения крупной формы;   

✓ 3-4 пьесы;  

✓ 6-8 этюдов. 

 
7 семестр 

Уже в этом семестре должна определяться госпрограмма, которая включает в себя 2 части 

полифонии Баха, крупную форму и 2 разнохарактерные пьесы. Параллельно должна вестись 

работа над техникой: гаммы. этюды.  

Определяются тональности гамм и номера этюдов для возможного поступления в ВУЗ. Это 

могут быть и этюды Донта (уже игранные или новые) 2, 3, 5. 12, 17, или же каприсы Паганини 13, 

14. 1б. 18. 19. Тщательно выбирается Бах (посложнее и полегче -как вариант) адажио и престо 

соль-минор, сарабанда и жига ре-минор.  

Что касается крупной формы — также должно быть 2-3 варианта, представленных 

комиссии вчерне. и выбран оптимальный, в соответствии с художественными и техническим 

возможностями ученика. его эстетическими приоритетами. Выбор достаточно обширен: Дворжак, 



 
 

Конюс, Хачатурян, Сибелиус, Глазунов. 

 

8 семестр  

В течение всего года учащийся выступает на прослушиваниях, где комиссией 

окончательно утверждается его госпрограмма. Желательно обыгрывать ее на открытых концертах.  

В течение всех 4-х лет обучения учащийся должен уходить на каникулы с хорошо 

разобранной программой (штрихи, аппликатура). за исключением тех случаев. когда дается 

самостоятельное произведение. За все экзамены, контрольные уроки и зачеты выставляются 

оценки по 5 или 10 бальной системе. Исключения могут составить технические зачеты. 
 

 

 

Требования по гаммам 
 
1 курс 
4-6  мажорных и минорных гамм; 
Арпеджио (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд); 
Гаммы двойными нотами (терциями. Секстами, октавами) по 2 легато. 
 

2 курс 
6-8 мажорных и минорных гамм; 
Арпеджио (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд, 
доминантсептаккорд); 

Гаммы двойными нотами (терциями, секстами, октавами) по 4легато.  Знакомство с 

аппликатурными (двойными) октавами и децимами по 2 легато. 
 

3 курс 
6-8 мажорных и минорных гамм; 
Арпеджио (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд. 
доминантсептаккорд); 

Гаммы двойными нотами по 8 легато (терциями, секстами, октавами, аппликатурными 

(двойными) октавами и децимами по 4 легато. 
 

4 курс 
Трехоктавные и четырехоктавные мажорные и минорные гаммы; 

Арпеджио (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд 

Доминантсептаккорд); 

Гаммы двойными нотами по 16 легато (терциями, секстами, октавами, аппликатурными 

(двойными) октавами и децимами по 4-8 легато. 

 

Годовой план – минимум, класс альта 
 

I курс 

✓ 1-2 произведения крупной формы (концерт, соната, вариации); 

✓ 2-3 пьесы различного характера; 

✓ 10-12 этюдов. 

 

II курс 

✓ Отдельные части из «Фантазий»  Г. Телемана; 

✓ 2 произведения крупной формы; 

✓ 3-4 пьесы; 

✓ 10-12 этюдов. 
 

III курс 

✓ 2-3 части из сюит для виолончели соло И. С. Баха;  



 
 

✓ 2 произведения крупной формы; 

✓ 4-5 пьес различного характера; 8-10 этюдов. 
 

IV курс 

✓ Две части из Сюит или Сонат соло И. С. Баха или другие произведения полифонического 

склада; 

✓ 2 произведения крупной формы; 

✓ 3-4 пьесы; 

✓ 6-8 этюдов. 

     Примечание: в 7-м семестре студент должен выступить на экзамене по чтению с листа 

квартетных или оркестровых партий. 

Требования по гаммам 

I курс 

6-8 трехоктавных мажорных и минорных гамм, арпеджио (трезвучия, секстаккорды, 

квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд, доминантсептаккорд); 

Гаммы двойными нотами (терциями, секстами, октавами). 

 

II курс 

8-10 мажорных и минорных гамм, арпеджио (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды, 

уменьшенный септаккорд, доминантсептаккорд); 

Хроматические гаммы с применением двух видов аппликатуры:скользящей и чередующейся 

Гаммы двойными нотами (терциями, секстами, октавами). 

 

III курс 

Все трехоктавные мажорные и минорные гаммы; Арпеджио (трезвучия, скестаккорды, 

квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд, доминантсептаккорд); Хроматические гаммы в 

подвижном темпе; 

Гаммы двойными нотами (терциями, секстами, октавами). 

 

IV курс 

Все трехоктавные мажорные и минорные гаммы. 1-2 четырехоктавные гаммы; 

Арпеджио (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды, уменьшенный септаккорд, 

доминантсептаккорд); 

Хроматические гаммы в быстром движении; Гаммы двойными нотами в подвижном темпе; 

Флажолеты натуральные и квартовые. 

 

Экзаменационные требования по классу скрипки 

На экзамене в конце 2-го семестра студент должен исполнить: 

- одно произведение крупной формы 

Примерные экзаменационные программы для перехода на II курс: 

• 1 уровень сложности: Виотти Д. Концерт № 22, I-я часть или Корелли А. Фолия   
(ред. Г. Леонара) 

• 2 уровень сложности Шпор Л. Концерт № 9, I-я часть или Вьетан А. Фантазия 
Аппассионата 

• 3 уровень сложности: Гайдн Й. Концерт Соль мажор, I-я или II-я и III-я части или Витали 
Т. Чакона (ред. Г. Давида) 

• 4 уровень сложности: Венявский Г. Концерт № 2, I-ч часть 
 

         На экзамене в конце 4-го семестра студент должен исполнить: 
- одно произведение крупной формы концерт (I-ю или II-ю и III–ю части). 



 
 

 

Примерные экзаменационные программы для перехода на III курс: 

• 1 уровень сложности: Моцарт В. А. Концерт № 1 Си-бемоль мажор, I-я часть 
• 2 уровень сложности: Вьетан А. Концерт № 4, I-я, II-я части  
• 3 уровень сложности: Шпор Л. Концерт № 11. I-я часть 
• 4 уровень сложности: Венявский Г. Концерт № 2, II-я и III-я части 
 

         На экзамене в конце 6-го семестра студент должен исполнить 

           - полифоническое произведение (две части); 

           - концерт (I-ю или II-ю и III-ю части); 
 

 

Примерные экзаменационные программы для перехода на IV курс: 

• 1 уровень сложности: 

- Бах И. С. Бурре и Жига из Партиты Ми мажор  

- Моцарт В. А. Концерт № 3, I-я часть 2 уровень сложности: 

 

• 2 уровень сложности: 

- Бах И. С. Аллеманда и Куранта из Партиты ре минор  

- Брух М. Концерт, I-я часть 

• 3 уровень сложности: 

- Бах И. С. Сарабанда и Жига из Партиты ре минор  

- Мендельсон Ф. Концерт, I-я часть 

 

• 4 уровень сложности:  

- Бах И. С. Лур и Гавот из Партиты Ми мажор  

- Лало Э. “Испанская симфония”, I-я часть 

 

На Государственном экзамене студент должен исполнить: 

- две части различного характера из Сонат или Партит для скрипки соло И. С. Баха; 

- произведение крупной формы; 

- пьесу виртуозного характера. 

 

Примерные программы Государственного экзамена 

 

I уровень сложности 

Бах И. С. Две части из Партиты ре минор: Аллеманда и Куранта, или Сарабанда и Жига 

Сен-Санс К. Концерт № 3, I-я или II-я и III-я части Барток Б. “Румынские танцы” 

 

II уровень сложности 

Бах И.С. Две части из Партиты си минор: Сарабанда и Дубль или Бурре и Дубль 

Конюс Ю. Концерт ми минор 

Сарасате П. Интродукция и Тарантелла 

 

III уровень сложности 

Бах И. С. Две части из Партиты Ми мажор: Прелюд и Лур или Лур и Гавот 

Хачатурян А. Концерт, I-я или II-я и III-я части  

Венявский Г. Полонез Ре мажор 

 



 
 

IV уровень сложности 

Бах И.С. Две части из Сонаты соль минор: Адажио и Престо или Сицилиана и Пресо 

Вьетан А. Концерт № 5 

Чайковский П. Скерцо 

 

 Экзаменационные требования по классу альта 
 

На эказамене в конце 2-го семестра студент должен исполнить: 

– 2 этюда на различные виды техники; 

– 1 произведение крупной формы. 

 

Примерные экзаменационные программы для перехода на  II курс: 

I уровень сложности 

 

Кампаньоли Б. Этюд № 8 

Палашко Н. Этюд, соч. 77, № 11 

Вивальди А. Концерт Соль мажор (обр. В. Борисовского) 
 

II уровень сложности 

Кампаньоли Б. Этюд № 3 

Палашко Н. Этюд, соч. 14, № 5 

Хандошкин И. Концерт, I-я и II-я и III-я части 
 

III уровень сложности 

Кампаньоли Б. Этюд № 10 

Хофмайстер Ф. Этюд № 5 

Телеман Г. Концерт, I-я и II-я или III-я и IV-я части 
 

IV уровень сложности 

Кампаньоли Б. Этюд № 15 

Крейцер Р. Этюд № 30 

Зитт Г. Концерт ля минор, I-я часть 

 

На экзамене в конце 4-го семестра студент должен исполнить: 

– 2 этюда на различные виды техники; 

– 1 произведениепкнроуй формы. 

 

Примерные экзаменационные программы для перехода на III курс: 
 

I уровень сложности 

 

Кампаньоли Б. Этюд № 8 

Палашко Н. Этюд, соч. 77, № 11 

Вивальди А. Концерт Соль мажор (обр. В. Борисовского) 
 

II уровень сложности 

Хофмайстер Ф. Этюд № 6 

Крейцер Р. Этюд № 34 

Витали Т. Чакона 
 

III уровень сложности 

Кампаньоли Б. Этюд № 14 



 
 

Роде П. Каприс № 8 

Гендель Г. Концерт си минор, I-я и II-я части 
 

IV уровень сложности 

Тэриан М. Этюд №1 

Кампаньолм Б. Этюд № 33 

Бах И. Х. Концерт, I-я или II-III-я части (ред. В. Борисовского) 

 

 

      В каждую экзаменационную программу включаются две разноименные гаммы (мажорная и 

минорная), арпеджио и двойные ноты (исполняется одна гамма по выбору комиссии) 

       На экзамене в  конце 6-го семестра студент должен исполнить:  

       - 2 этюда на различные виды техники; 
       - 1-2 части из Сюит или Партит соло И. С. Баха;  
       - концерт (I-я или II-я и III-я части) 

 

Примечание: техническая часть экзаменационной программы (гаммы и этюды) могут быть 

исполнены на академическом вечере в течении 6-го семестра. 

 

Примерные экзаменационные программы для перехода на IV курс 
 

I уровень сложности 

Кампаньоли Б. Этюд № 18 

Роде П. Каприс № 1 

Бах И. С. Аллеманда и Сарабанда из Сюиты № 2 

Гайдн Й. Концерт До мажор, I-я или II-я части 

 

II уровень сложности 

Тэриан М. Этюд № 6 

Кампаньоли Б. Этюд № 17 

Бах И. С. Сарабнда и Жига из Сюиты № 1 

Хофмайстер Ф. Концерт Ре мажор, I-я часть 
 

III уровень сложности 

Кампаньоли Б. Этюд № 38 

Хофмайстер Ф. Этюд № 1 

Бах И. С. Прелюдия из Сюиты № 3 

Хубаи Е. Концертная пьеса 

 

IV уровень сложности 

Вьетан А. Этюд Кампаньоли Б. Этюд № 35 

Бах И. С. Аллеманда и Куранта из Партиты № 2 

Форсайт С. Концерт, I-я часть 

  

На Государственном экзамене студент должен исполнить: 

- 1-2 части из Сюит или Партит соло И. С. Баха, М. Регера;  

- Концерт (I-я или II-я и III-я части); 

- 1-2 пьесы, предпочтительно виртуозного характера. 

 

Примерные программы Государственного экзамена 

I уровень сложности 

Бах И. С. Прелюдия И Сарабанда из Сюиты № 2 



 
 

Стамиц К. Концерт Ре мажор 

Римский-Корсаков Н. “Пляска скоморохов” из оперы “Снегурочка” 
 

II уровень сложности 

Бах И. С. Сарабанда и Жига из Сюиты № 3 

Энеску Дж. Концертная пьеса 

Шостакович Д. Адажио, «Весенний вальс», Прелюдии 
 

III уровень сложности 

Бах И. С. Сарабанда и Жига из Партиты №2  

Хиндемит П. Концерт “Шванендреер”, I-я часть  

Шуман Р. «Сказочные картины» 

IV уровень сложности 

Регер М. Сюита № 1, I-я и IV-я части  

Уолтон У. Концерт, I-я часть 

Ролла А. Концертный этюд 

 
Требования к выпускной квалификационной работе. 

     Итоговая государственная аттестация проводится в виде защиты дипломной работы – 

исполнения сольной программы после завершения 8 семестра. Допускается включение в 

программу одного из ранее пройденных произведений. Основные критерии оценки уровня 

исполнения программы по специальности: стабильность исполнения музыкально художественная 

трактовка произведения; яркость и убедительность трактовки сочинения; чувство стиля; 

техническая оснащенность; владение разнообразными приемами игры на инструменте; владение 

навыками полифонического мышления; владение кантиленой; виртуозность и артистизм. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ». 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Специальный инструмент» требует 

наличия: 

➢ учебных аудиторий для индивидуальных занятий 

➢ кабинета звукозаписи для прослушивания музыки 

Специализированное оборудование учебного кабинета: 

➢ 1 фортепиано или рояль; 

➢ стол; 

➢ стулья; 

➢ зеркало; 

➢ нотный пульт. 

Технические средства обучения: 

➢ аудио и видеотехника; 

➢ персональный компьютер с программным обеспечением. 

     Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов аудиторных и практических занятий, творческой работы обучающихся, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 



 
 

Материально-техническая база  соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам: 

➢ библиотека;  

➢ читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

➢ помещения для работы со специализированными материалами и их хранения (фонотека). 

     В образовательном учреждении обеспечены условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на его балансе. 

     В колледже для качественного проведения индивидуальных занятий обеспечены следующие 

условия: 

✓ помещения, оборудованные всем необходимым, достаточно освещённые; 

✓ фортепиано (инструмент должны быть хорошо настроены); 

✓ необходимая мебель (столы, стулья); 

✓ шкафы для хранения нот; 

✓ нотные пульты (металлические и деревянные); 

✓ аудио- и видеотехника; 

✓ информационные стенды; 

✓ папки для концертных выступлений. 

✓ отделение имеет свой фонд инструментов – 2 контрабаса, мастеровые альт и скрипка,  

альт и виолончель фирмы «Горонок» 

✓  классы отделения оформлены стендами и наглядными учебными пособиями.  

 

3.2. Учебно-информационное обеспечение образовательного процесса 

     Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

видам практик. В библиотечном фонде имеется достаточное количество экземпляров 

рекомендуемой учебно-методической литературы по основным циклам дисциплин. 

     Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на её выполнение.  

     Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин, междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, 

а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям ОПОП. 

     Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 



 
 

     Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и 

организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

     Всем обучающимся обеспечен доступ к современным информационным справочным и 

поисковым системам и к библиотечному фонду периодических изданий. 

     Каждая учебная дисциплина и практики, включённые в основную профессиональную 

образовательную программу, обеспечены учебно-методической документацией по всем видам 

занятий и формам текущего, промежуточного и итогового контроля освоения ОПОП. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса осуществляется  

при непосредственном участии библиотечного фонда ВКИ имени Валерия Гергиева. 

укомплектованного печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по данной учебной дисциплине (соответствующем требованиям ООП). А 

также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

методическими справочно-библиографическими и периодическими изданиями, выпущенными за 

последние 5 лет. В процессе занятий учащиеся используют возможности кабинета звукозаписи, а 

так же фонда фонотеки, содержащей практически полную антологию симфонической, камерной и 

сольной скрипичной музыки.  

 

3.2.1.Примерный репертуарный список по классу скрипки 

 
I курс 

Гаммы  Упражнения  

Гилельс Е. 24 гаммы и арпеджио. – М., 1969 

Григорян А. Гаммы и арпеджио. – М., 1973 

Избранные упражнения для скрипки /Сост. Т. Ямпольский). – М., 1983 

Шрадик Г. Упражнения. – М., 1965. Тетрадь 1. 

 

Этюды 

Данкля Ш. Этюды, соч. 73. –М., 1966 

Донт Я. Этюды, соч. 35. – М., 1973 

Избранные этюды / Ред. сост. С. Сапожников, К. Фортунатов. – М., 1975 

Крейцер Р. Этюды /Ред. А. Ямпольского. – М., 1973 

Роде П. 24 каприса. – М., 1966 

Сборник этюдов для скрипки и фортепиано для музыкальных училищ  

/Ред.- сост. Ю. Уткин. – М., 1963 

Фиорилло Ф. 36 этюдов. – М., 1961 

Этюды русских и советских композиторов  

/Ред. - сост. С. Сапожников, Т. Ямпольский. – М., 1981 

Этюды, упражнения и отрывки из пьес по различным разделам скрипичной техники  

 /Ред. – сост. А. Ямпольский, М. Пиктус, Я. Рабинович. – М., 1961 

 

Произведения крупной формы 

Бах И. С. Концерт ля минор  

Берио Ш. Концерт № 7, I-я часть 

Верачини Ф. Из 12-ти сонат: № 4-6  

Виотти Д. Концерты № 22, 24  

Витали Т. Чакона (ред. Г. Дулова)  

Вьетан А. Фантазия-аппассионата  

Гендель Г. Сонаты № 2, 3, 6  



 
 

Джеминиани Ф. Соната ре минор  

Кабалевский Д. Концерт, I-я часть  

Корелли А. Фолия (ред. Г. Леонара) 

Моцарт В. А. Концерты: Ре мажор «Аделаида», № 1 Си-бемоль мажор 

 

Пьесы 

Александров А. «Ария в классическом стиле»  

Алябьев А. «Интродукция и тема с вариациями»  

Балакирев М. Экспромт 

Бах И. С. Сицилиана  

Бах Ф.Э. Анданте  

Бенда Ф. Граве 

Бетховен Л. ван. Контрданс, Рондо, «Турецкий марш»  

Верачини Ф. Ларго 

Вивальди А. Интермеццо 

Гендель Г. Ариозо, Ария (обр. К. Мостраса), Ларгетто 

Глинка М. «Мелодический вальс» // Альбом популярных мелодий русских композиторов 

 /Сост. Ю. Уткин/ 

Глиэр Р. Романс из балета «Красный цветок»  

Глюк К. В. Мелодия 

Грациоли Д. Адажио 

Давид Ф. Каприччио  

Дакен Л. К. «Кукушка»  

Деплан Д. Интрада 

Кабалевский Д. Импровизация  

Корелли А. Аллегро 

Крейслер Ф. Сицилиана и Ригодон (в стиле Франкера), Менуэт (в стиле Порпора), 

Прелюдия и Аллегро (в стиле Пуньяни), Граве (в стиле Баха). 

Куперен Ф. «Маленькие ветряные мельницы»  

Леклер Ж. Аллегро 

Маттесон И. Ария  

Моцарт В. А. Ария, Гавот  

Мусоргский М. Гапак 

Новачек О. Непрерывное движение  

Прадизи П. Токката 

Поппер Д. «Прялка» (обр. Л. Ауэра) 

Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»; Легенда; Скерцо;  

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

Римский-Корсаков Н. Песня Индийского гостя из оперы «Садко», 

Ария Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок» (обр. Ф. Крейслера) 

Рис Ф. Непрерывное движение 

Чайковский П. Баркарола, «Страстное признание»  

Шер В. «Медленный вальс», Концертная пьеса 

Шостакович Д. Романс, Элегия, «Весенний вальс», Адажио (обр. К. Мостраса), Андантино из 

Квартета № 4 (перелож. Д 

Цыганова) 

 

Скрипичные ансамбли  

Вивальди А. Концерт для двух скрипок Виотти Д. Дуэты для двухосккрип 

Виотти Д. Дуэты для двухосккрип 

Глиэр Р. 12 дуэтов для двух скрипок 



 
 

 

II курс 

Гаммы, упражнения  

Гилельс Е. 24 гаммы и арпеджио. – М., 1969 

Григорян А. Гаммы и арпеджио. – М., 1973 

Избранные упражнения для скрипки /Сост. Т. Ямпольский. – М., 1983 

Коргуев С. Упражнения в двойных нотах. – М., 1954 

Флеш К. Гаммы и арпеджио. – М., 1971 

Шрадик Т. Упражнения. – М., 1947, т. 1; 1965, т. 2 

 

Этюды 

  Давид Ф. Этюды (с сопровождением второй скрипки). – М., 1957 

Данкля Ш. Этюды, соч. 73. – М., 1966 

Донт Я. Этюды соч. 35. – М., 1973 

Избранные этюды для музыкальных училищ /Ред. – сост. 

С. Сапожников, К. Фортунатов. – М., 1975 

Кампаньоли Б. Этюды. – М., 1932 

Крейцер Р. Этюды /Ред. А. Ямпольский. – М., 1973 

Роде П. 24 каприса. – М., 1966 

Этюды русских и советских композиторов  

/Ред. – сост. С. Сапожников, Т. Ямпольский. – М., 1981 

Этюды, упражнения и отрывки из пьес по различным разделам скрипичной техники  

/Ред. – сост. А. Ямпольский, И. Питкус, Я. Рабинович. – М., 1961. 

 

Полифонические произведения для скрипки соло  

  Родионов К. «10 прелюдий в полифоническом стиле» для скрипки соло 

  Телеман Г. 12 фантазий 

 

Произведения крупной формы 

  Бах И. С. Концерты: ля минор, ре минор, Ми мажор, Ре мажор  

  Верачини Ф. 12 сонат 

Венявский Г. Концерт № 2, I-я и II-я части  

Вивальди А. Две сонаты 

Виотти Д. Концерт № 22, II-я и III-я части  

Витали Т. Чакона (ред. Г. Дулова) 

Вьетан А. Фантазия-аппассионата.  

Вьетан А. Концерты: № 2; № 4, I-я, II-я части 

Гайдн Й. Концерт Соль мажор 

Гендель Г. Сонаты № 4, 5  

Леклер Ж. Соната соль минор 

Моцарт В. А. Концерт № 1 Си-бемоль мажор 

Моцарт В. А. Концерт № 2 Ре мажор  

Перголези Д. Концерт 

Тартини Д. Соната соль минор  

Цимбалист Е. “Сюита в старинном стиле” 

 Шпор Л. Концерты № 9, 11 

 

Пьесы 

Вивальди А. Адажио  

Венявский Г. Легенда, Мазурки  

Вьетан А. Тарантелла 



 
 

Гайдн Й. Серенада, Каприччио, Рондо, Виваче, Менуэт (ред. 

Я. Фридберга) 

Глазунов А. Листок из альбома. “Арабская мелодия”,  

“Песня трубадура”, “Размышление” 

Глинка М. “Персидская песня”, Романс, Мазурка  

Глюк К. В. Мелодия (обр. Ф. Крейслера)  

Кабалевский Д. Импровизация 

Караев К. Вальс, Анданте. “Китайская красавица”,  

“Индийская красавица” из балета ”Семь красавиц” 

Крейслер Ф. Аллегретто, “Вариации на тему Корелли”, Фуга (в стиле Тартини) 

Мендельсон Ф. Песня без слов (обр. Ф. Крейслера)  

Моцарт В. А. Менуэт Ре мажор 

  Поппер Д. “Прялка” (обр. Л. Ауэра) 

Прокофьев С. “Вальс алмазов” из балета “Сказ о каменном цветке”.  

Три пьесы из оперы “Дуэнья”: Серенада, 

Андантино, Музыкальный момент  

Пуньяни Г. Ларго, “Кукушки” 

Рис Ф. Непрерывное движение  

Рубинштейн А. Романс (обр. Е. Страхова)  

Рубинштейн Н. Мелодия 

Сарасате П. “Андалузский романс”  

Тартини Д. Ариозо 

Фрескобальди Д. Токката (обр. Д. Цыганова)  

Хандошкин И. “Чувствительная ария” 

Хачатурян А. Ноктюрн и  

Хачатурян А Мазурка из музыки к драме М.Ю. Лермонтова “Маскарад” 

Цинцадзе С. Мелодия Чайковский П. Песня без слов 

Шебалин В. Импровизация, Скерцо  

Шнитке А. “Сюита в старинном стиле”  

Шопен Ф. Этюд фа минор 

Шостакович Д. Андантино и Пассакалия,  

Полька из балета “Золотой век”, “Лирический вальс” 

 

Скрипичные ансамбли  

Вивальди А. Концерт ля минор для двух скрипок  

Гендель Г. Соната Си-бемоль мажор для двух скрипок и фортепиано 

Корелли А. Избранные сонаты для двух скрипок и фортепиано  

Телеман Г. Шесть сонат-канонов 

Шпор Л. Дуэт для двух скрипок 

 

III курс 

Гаммы,  упражнения  

Гилельс Е. 24 гаммы и арпеджио. – М., 1969 

Избранные упражнения для скрипки (сост. Т. Ямпольский). –М., 1983 

Коргуев С. Упражнения в двойных нотах. – М., 1954 

Флуш К. Гаммы и арпеджио. – М., 1971 

Шрадик Г. Упражнения. – М., 1965, тетр. 1; 1947, тетр. 2 

 

Этюды 

Бакланова Н. Этюды на сложное интонирование. – М., 1962  

Венявский Г. 8 этюдов для двух скрипок. Ор. 10 и ор. 18. – М., 1960  



 
 

Вьетан А. Этюды. – М., 1954 

Гавинье П. 24 этюда. – М., 1966  

Данкля Ш. Этюды, соч. 73. – М., 1966  

Донт Я. Этюды, соч. 35. – М., 1973 

Избранные этюды для музыкальных училищ /Ред. –сост. 

С. Сапожников, К. Фортунатов. – М., 1975  

Крейцер Р. Этюды /Ред. А. Ямпольского. – М., 1973  

Кампаньоли Б. Этюды. – М., 1932 

Паганини Н. Каприсы № 16, 13  

Ровелли П. 12 каприсов. – М., 1939  

Роде П. 24 каприса. – М., 1966  

Родионов К. Этюды. – М., 1957 

Этюды русских и советских композиторов /Ред. – сост. 

С. Сапожников, Т. Ямпольский. – М., 1972, 1981 

Этюды, упражнения и отрывки из пьес по различным разделам скрипичной техники  

/Ред. – сост. А. Ямпольский, М. Питкус, Я. Рабинович. – М., 1961 

 

Полифонические произведения для скрипки соло  

Бах И. С. Сонаты и партиты (отдельные части, ред. К. Мостраса)  

Кампаньоли Б. 7 дивертисментов. Прелюдии и фуги. 

Мострас К. Прелюдия для скрипки соло  

Хандошкин И. Три сонаты 

  

Произведения крупной формы  

Бах И. С. Концерт Ми мажор, II-я, III-я части 

Брух М. Концерт соль минор, “Шотландская фантазия”  

Венявский Г. Концерты № 2 ре минор 

Вьетан А. Концерты № 2 и 4  

Гайдн Й. Концерт До мажор  

Джеминиани Ф. Соната до минор  

Леклер Ж. Соната Ре мажор 

Лало Э. “Испанская симфония”, I-я, II-я, III-я части  

Мендельсон Ф. Концерт, I-я часть (ред. А. Ямпольского)  

Моцарт В. А. Концерты: № 3 Соль мажор, № 4 Ре мажор  

Паганини Н. Четыре сонаты для скрипки с гитарой  

Перголези Д. Концерт Си-бемоль мажор 

Римский-Корсаков Н. «Концертная фантазия на русские темы»  

Руст Ф. Соната, I-я, II-я части 

Сен-Санс К. Концерт № 3, I-я часть  

Шебалин В. Сюита для скрипки  

Шпор Л. Концерт № 8 

 

Пьесы 

Аренский А. Четыре пьесы: Прелюдия, Серенада, Колыбельная, Скерцо 

Барток Б. Мазурка ля минор, Юмореска. «Шесть Румынских танцев» 

Вагнер Р. Листок из альбома (обр. А. Вильгельми)  

Вебер К. М. Непрерывное движение, Рондо 

Венявский Г. Скерцо-тарантелла, Мазурки, Вариации на тему из оперы Гуно «Фауст» 

Вьетан А. Тарантелла, Ревери  

Гендель Г. Ария (обр. К. Флеша) 

Глазунов А. Мазурка-оберек; «Размышление», «Антракт» и 



 
 

«Большое Адажио» из балета «Раймонда» (обр. Г. Бариновой) 

Дворжак А. Юмореска (обр. А. Вильгельми), Мазурка,  

«Цыганская песня», Романтические пьесы 

Дебюсси К. Менуэт, «В лодке» (обр. Г. Шуанеля), «Лунный свет» (обр. А. Реляна) 

Караев К. Колыбельная, «Дуэт» из балета «Тропою грома»  

Лядов А. Балетная пьеса, «Скорбная песнь», Сарабанда (обр. О. Ангаркова),  

Прелюдия, Мазурка. Вальс, Экспромт, Фуга 

Мачавариани А. Четыре пьесы: Романс, Вальс, «Восточная песня», Долури 

Моцарт В. А. Рондо Си-бемоло мажор, До мажор, Менуэт Ре мажор, Адажио 

Моцарт В. А. – Крейслер Ф. Рондо Соль мажор 

Паганини н. Кантабиле, Вариации на тему из оперы «Моисей», 

Непрерывное движение  

Поппер Д. «Прялка» (обр. Л. Ауэра) 

Прокофьев С. Четыре пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: 

«Монтеки и Капулетти», «Танец антильских девушек», 

«Маски», «Джульетта-девочка» (обр. К. Мостраса);  

Пять пьес из балета «Золушка» 

Рахманинов С. Романс «Апрель» 

Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» из оперы «Сказка оцаре Салтане» (обр. М. 

Фихтеннгольца), «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» (обр. К. Мостраса) 

Рубинштейн А. Романс (обр. Г. Венявского) 

Сарасате П. «Испанские танцы»: Малагуэнья, Цапатеадо, Интродукция и Тарантелла 

Свендсен И. Романс 

Скорик М. Аллегретто и Танец 

Скрябин А. Этюд, соч. 8, № 11 (обр. М.Фихтенгольца)  

Сметана Б. «Родной край», Два дуэта 

Сук И. Четыре пьесы: Баллада, Аппассионата,  

«Печальная мелодия», Бурлеска (ред. Д. Ойстраха) 

Тактакишвили О. Мелодия  

Танеев С. Романс 

Форе Г. Колыбельная  

Фролов И. Пьесы 

Чайковский П. Мелодия, Скерцо 

Шуберт Ф «Музыкальное мгновение», Романс  

Шуман Р. Романс (обр. Ф. Крейслера) 

Щедрин Р. «Подражание Альбенису», Юмореска (обр. Д. Цыганова) 

 

Скрипичные ансамбли  

Бах И. С, Концерт ре минор для двух скрипок (обр. П. Кленгеля) 

Вивальди А. Концерты: Фа мажор для трех скрипок, си минор для четырех скрипок 

Гендель Г. Пассакалия (обр. для скритпки и альта И. Хальворсена), Соната Си-бемоль мажор для 

двух скрипок и фортепиано 

Корелли А. Избранные сонаты для двух скрипок и фортепиано  

Телеман Г. Два концерта для четырех скрипок 

Фролов И. «Дуэт в старинном стиле» для двух скрипок соло  

Хандошкин И. «Шесть российских песен с вариациями» для двух 

скрипок (ред. И. Ямпольского)  

Шпор Л. Дуэты для двух скрипок 

 

IV курс 

Гаммы, упражнения  



 
 

Гилельс Е. 24 гаммы и арпеджио. – М., 1969 

 Коргуев С. Упражнения в двойных нотах. – М., 1951  

Шрадик Г. Упражнения. – М., 1947. Ч. 2 

 

Этюды 

Венявский Г. 8 этюдов для двух скрипок, ор. 10 и ор. 18. – М., 1960 

Вьетан А. Этюды. – М., 1954  

Гавинье П. 24 этюда. – М., 1954  

Донт Я. Этюды соч. 35. – М., 1973 

  Избранные этюды для музыкальных училищ /Ред. – сост. С. Сапожников, К. Фортунатов.      

  Кампаньоли Б. Этюды. – М., 1932 

Крейцер Р. Этюды (ред. А. Ямпольского). – М., 1975  

Паганини Н. Каприсы № 9, 13, 14, 16, 20, 21  

Ровелли П. 12 каприсов. – М., 1939 

Роде П. 24 каприса. – М., 1957 

Родионов К. Этюды. – М., 1957 

Этюды, упражнения и отрывки из пьес по различным разделам скрипичной техники /Ред. – сост. 

А. Ямпольский, М. Питкус, Я. Рабинович. – М., 1961 

 

Полифонические произведения для скрипки соло  

Бах И. С. Сонаты и партиты (ред. К. Мостраса)  

Кампаньоли Б. Семь дивертисментов. Прелюдии и фуги  

Мострас К. Прелюдии для скрипки соло 

Прокофьев С. Соната для скрипки соло  

Регер М. Прелюдии и фуги 

Скрипичные соло из симфонических произведений русских и советских композиторов. 

Избранные скрипичные каденции для скрипки /Сост. – ред. Д. Цыганов 

 

Произведения крупной формы  

  Барбер С. Концерт 

Брух М. Концерт соль минор, «Шотландская фантазия»  

Вьетан А. Концерт № 5 

Дворжак А. Концерт 

Лало Э. «Испанская симфония» 

Менде6льсон Ф. Концерт (ред. А. Ямпольского)  

Моцарт В. А. Концерт № 5 

Прокофьев С. Концерт № 2, I-я часть  

Сен-Санс К. Концерт № 3 

Сибелиус Я. Концерт  

Хачатурян А. Концерт  

Эльгар Э. Концерт 

  

Пьесы 

Аренский А. Вальс (обр. Я. Хейфеца) 

Барток Б. «Румынские танцы», «Венгерские напевы»  

Бетховен Л. ван. Романс Фа мажор 

Брамс И. Вальс, «Венгерские танцы», Скерцо (ред. Г. Бариновой)  

Венявский Г. Скерцо-тарантелла, Полонезы Ре мажор и Ля мажор Вьетан А. Рондино 

Гуммель И. Рондо (обр. М. Эльмана и Я. Хейфеца) 

Дебюсси К. Четыре пьесы: «Чудный вечер» (обр. К. Рисслянда), 

«Лунный свет» (обр. А. Реляна), «В лодке» (обр. Г. Шуанеля), 



 
 

 «Медленный вальс» (обр. Л. Рока) Де Фалья М. «Испанский танец» (обр. Ф. Крейслера) 

Дворжак А. «Четыре словацких танца» (обр. Ф. Крейслера и М. Пресса) 

Лютославский В. Речетатив и Ариозо Метнер Н. Ноктюрн 

Моцарт В. А. Рондо До мажор 

Моцарт В. А. – Крейслер Ф. Рондо Соль мажор  

Паганини Н. Вариации на тему из оперы «Моисей», Кантабиле, 

Непрерывное движение  

Прокофьев С. Пять пьес из балета «Золушка»: Гавот, Вальс, «Фея зимы», Паспье, Мазурка (обр. 

М. Фихтенгольца); Мимолетности (ред. Я. Клесса) 

Рахманинов С. Романс до минор, «Восточный эскиз» (обр.Я. Хейфеца),  

Вокализ (обр. М. Пресса), Прелюдия, соч. 23, № 4 (обр. М. Эрденко); Романс ре минор 

Сарасате П. «Испанские танцы»: Интродукция и Тарантелла, Малагуэнья, Цапатеадо, 

«Цыганские напевы» 

Скрябин А. Этюды: соч. 8, № 11 (обр. М. Фихтенгольца) и № 10 (обр. Э. Сигети); Ноктюрн, соч. 

5, № 1 (обр. А. Могилевского)  

Слонимский С. Мелодия 

Стравинский И. «Песня Мавры», «Русский танец» 

Сук И. Четыре пьесы: Баллада. Аппассионата, «Печальная мелодия»,  

Бурлеска (ред. Д. Ойстраха) 

Хачатурян А. Песня-поэма, Танец Си-бемоль мажор  

Хренников Т. Три пьесы для скрипки и фортепиано 

Чайковский П. Мелодия, «Размышление», «Русский танец», Скерцо, 

«Соло» из балета «Лебединое озеро», Юмореска (обр. Ф. Крейслера) 

Шопен Ф. Мазурка ля минор (обр. Ф. Крейслера),  

Ноктюрн (обр. П. Сарасате) 

Шостакович Д. Три цикла прелюдий (обр. Д. Цыганова)  

Шуберт Ф. – Вильгельми А. «Аве Мария» 

Щедрин Р. «Подражание Альбенису», Юмореска (обр.Д. Цыганова)  

Эшпай А. «Венгерские напевы» 

 

Скрипичные ансамбли  

Бах И. С. Концерт ре минор для двух скрипок (обр. П. Кленгеля) 

Вивальди А. Концерты: Фа мажор для трех скрипок, си минор для четыре скрипок 

Моцарт В.А. Концерт для двух скрипок и фортепиано (обр.Давида) 

Телеман Г. Два концерта для четырех скрипок 

Хандошкин И. «Шесть российский песен с вариациями» для двух скрипок (ред. И. Ямпольского) 

Моцарт В. А. Дуэты для двух скрипок 

Шнитке А. Прелюдия для двух скрипок «Памяти Д. Шостаковича 

 

3.2.2. Примерный репертуарный список по классу альта 

 

I курс 

Гаммы, упражнения  

Безруков Г., Ознобищев К. Гаммы и арпеджио для альта. – М., 1974 

Избранные упражнения для альта /Сост. Л. Гущина. – М., 1989 

Упражнения и гаммы в двойных нотах для альта /Ред.- сост. А. Ваксман. – М., 1957 

Упражнения и гаммы для альта /Сост. А. Ваксман. – М., 1952 

Шрадик Г. Школа скрипичной техники. – М., 1978. Ч. I. 

 

Этюды 

Безруков Г., Ознобищев К. Основа техники игры на альте. – М., 1973 



 
 

Бруни А. Школа игры на альте /Ред. В. Борисовского. –М., 1946 

Избранные этюды для альта /Ред.-сост. Л. Гуюена, Е. Стоклицкая –М., 1990. Вып. I 

Кампаньоли Б. Каприсы для альта, соч. 22. – М., 1957  

Крейцер Р. Этюды /Перелож. М. Рейтиха. – М., 1963  

Львов А. 24 каприса /Перелож. Кудрявцева . – Л., 1990 

Палашко Н. 24 мелодических этюда средней трудности, соч. 77  

/Ред. Е. Страхова. – М., 1951 

Тэриан М. Шесть этюдов для альта. – М., 1937 

 

Произведения крупной формы 

Бах К.Ф. Э. Концерт Ре мажор (ред. Ф. Дружинина)  

Бенда Я. Концерт 

Бонончини Дж. Соната № 1 (перелож. Ю. Крамарова)  

Верстовский А. «Вариации на две темы» (обр. В. Борисовского)  

Гайдн Й. Концерт Соль мажор (обр. Е. Страхова) 

Гендель Г. Сонаты: № 2, 3 (перелож. М. Рейтиха и Г. Зингера), 

Гендель Г Соната № 6 (перелож. Е. Страхова); 

Соната соль минор для виолы да гамба; Концерт си минор, I-я часть 

Маре М. Фолия (перелож. Г. Талаляна) 

Марчелло Б. Соната Фа мажор (перелож. А. Сосина) 

Моцарт В. А. Концерт Ре мажор (обр. Е. Трахова)  

Телеман Г. Концерт 

Хаммер К. Соната № 3 (перелож. К. Мейера)  

Хандошкин И. Концерт для альта 

Цельтер К. Концерт Ми-бемоль мажор  

Шуберт Ф. Концерт для альта 

Эккель Г. Соната (перелож. Д Лепилова) 

 

Пьесы 

Арендс Г. Баллада 

Бах В. Ф. «Весна» (обр. В. Борисовского)  

Бах И. С. «Жига» (перелож. Е. Страхова)  

Бенда Я. Граве 

Верачини Ф. Ларго (перелож. Д. Лепилова) Власов В. Мелодия 

Гендель  Г. Ария, Сицилиана. Ларгетто (перелож. Е. Страхова)  

Грибоедов А. Вальс (обр. В. Борисовского) 

Григ Э. Листок из альбома, соч. 47 № 2 (перелож. Г. Безрукова)  

Зитт Г. Тарантелла 

Киркор Г. Рондо (ред. Г. Талаляна)  

Корелли А. Аллегро 

Львов А. Народная мелодия, Каприс (перелож. Г. Безрукова)  

Мендельсон Ф. Непрерывное движение (перелож. М. Рейтиха и Г. Зингера) 

Парадис М. Сицилиана (перелож. Г. Безрукова) 

Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»; «Танец девушек с лилиями» из балета  

                        «Ромео и Джульетта» (перелож. Е. Страхова) 

Рахманинов С. Мелодия, соч. 3. № 3 (перелож. А. Багринцева)  

Степанов Л. Вокализ 

Титов Н. Романс (перелож. В. борисовского)  

Фиокко П. Аллегро (обр. Д. Лепилова) 

Форе Г. «Пробуждение» (перелож. а. Багинцева)  

Цинцадзе С. Романс. Хоруми 



 
 

Чайковский П. Песня без слов, соч. 2 № 3 (обр. Е. Страхова)  

Шуберт Ф. «Пчелка» (перелож. В. Борисовского) 

Шостакович Д. «Фантастический танец» (перелож. Г. Безрукова0  

Янышинов А. «Прялка» (обр. Е. Страхова и Н. Соколова) 

 

II курс 

 

Гаммы, упражнения  

Безруков Г., Ознобищев К. Гаммы и арпеджио для альта. – М., 1974 

Избранные упражнения для альта /Сост. Л, Гущина. – М., 1989  

Упражнения и гаммы для альта /Ред. –сост. А. Ваксман. – М., 1952  

Упражнения и гаммы в двойных нотах для альта /Ред. –сост. А. Ваксман. – М., 1957 

Шрадик Г. Школа скрипичной техники. – М., 1978. Ч. 1 

 

Этюды 

Безруков Г., Ознобищев К. Основы техники игры на альте. – М., 1973 

Избранные этюды для альта /Ред. – Сост. Л. Гущина, Е. Стоклицкая. – М., 1990. Вып.I 

Кампаньоли Б. Этюды для альта, соч. 22. – М., 1957  

Крейцер Р. Этюды /Перелож. М. Рейтиха. – М., 1963  

Львов А. 24 каприса / Перелож. В. Кудрявцева. – Л., 1990  

Палашко Н. 24 каприса / Ред. Е. Страхов. – М., 1951 

Роде П. 24 каприса /Ред. В. Борисовский, Е. Страхров. – М., 1937 

Тэриан М. Шесть этюдов для альта. – М., 1937 

Хофмайстер Ф. Этюды для альта. 

 

Произведения крупной формы  

Бах И. Х. Концерт до минор (ред. В. Борисовского) 

Бах К. Ф. Э. Концерт Ре мажор (ред. Ф. Дружинина), 

 Соната Ре мажор (перелож. Ю. Крамарова) 

Бортнянский Д. Сонатные аллегро (обр. В. Борисовского)  

Бенда Я. Концерт для альта 

Вангал Я. Концерт До мажор 

Верстовский Д. Сонатные аллегро (обр. В. Борисовского)  

Вангал Я. Концерт до мажор 

Верстовский А. «Вариации на две темы» (обр. В. Борисовского)  

Вивальди А. Концерт Соль мажор (свободн. Обр. В. Борисавского)  

Витали Т. Чакона 

Гендель Г. Концерт си минор Соната № 4 (перелож. К. Ознобищева и Г. Талаляна),  

Диттерсдорф К. Концерт Фа мажор  

Зитт Г. Концерт ля минор 

Маре М. Фолия (перелож. Г. Талаляна) 

Нардини П. Соната фа минор (ред. партии альта Е. Страхова) 

Перселл Г. Сюита для альта и фортепиано (перелож. М. Залесского) 

Телеман Г. Концерт (обр. М. Залесского),  

12 фантазий (перелож. для альта соло Г. Талаляна) 

Хаммер К. Соната № 4 (ред. Б. Палшкова)  

Хандошкин И. Концерт для альта 

Цельтер К. Концерт Ми-бемоль мажор 

 

Пьесы 

Александров А. Ария из «Классической сюиты» (перелож. 



 
 

В. Борисовского) 

Бетховен Л. Адажио катабиле (перелож. В. Броисовского),  

Рондо (перелож Е. Страхова) 

Бородин А. «Пляска половецких девушек» из оперы  

«Князь Игорь» (перелож. А. Багринцева) 

Брамс Й. «Ода Сафо» (перелож. Ф. Дружинина)  

Венявский Г. «Грезы» (ред. Г. Безрукова) 

Вила Лобос Э. Ария из «Бразильской бахианы» № 2 (обр. Г. Безрукова)  

Вьетан А. Элегия 

Гендель Г. Ария (перелож. Е. Страхова) 

Глазунов а. «Испанская серенада», соч. 70 (перелож. Е. Страхова)  

Давид Д. Пеццо 

Моцарт В.А. Тема с вариациями (перелож. М. Шалесского)  

Паганини Н. Тема с вариациями 

Прокофьев С. Пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: Вступление, «Улица просыпается» 

                       (обр. В. Борисовского);  «Монтекки Капулетти» (обр. Е. Страхова) 

Рахманинов С. Элегия, соч. 3, № 1 (перелож. Е. Страхова) Регер М. Романс 

Римский-Корсаков Н. «Песня и пляска скоморохов» из оперы «Садко» (обр. Е. Страхова) 

Свендсен И. Романс, соч. 26 (обр. И. Срабиана) Фресковальди Дж. Токката 

Цинцадзе С. Романс, Хоруми 

Шопен Ф. Прелюдия, соч. 28, № 4; Этюд, соч. 25, № 2 (обр. В. Борисовского) 

Шостакович Д. «Ноктюрн», «Вальс-шарманка» из музыка к к/ф «Овод»  (обр. В. Борисовского)  

Шуберт Ф. Серенада (перелож. Е. Страхова) 

Чайковский П. Ноктюрн, соч. 19, № 4, «Подснежник», соч. 37, № 4 (обр. В. Борисовского) 

Юзо Тояма. «Песня птицы» (перелож. Г. Безрукова) 

 

III курс 

 

Гаммы, упражнения  

Рывкин А. Система ежедневных упражнений для альта. – Л., 1941 

Упражнения и гаммы в двойных нотах для альта /Сост. А. Ваксман.– М., 1957 

 

Этюды 

Бакланова Н. Этюды на сложное интонирование для альта с сопровождением фортепиано / 

                        Ред. В. Борисовского. – М., 1970 

Избранные этюды для альта для III-IV курсов муз. училищ /Сост. – ред. Л. Гущина, Е.Стоклицкая. 

                     – М., 1981  

Избранные этюды для альта /Сост. - Л., 1978  

Кампаньоли Б. Этюды для альта, соч. 22. – М., 1957  

Крейцер Р. Этюды /Перелож. М. Рейтиха. – М., 1963 

Роде П. 24 каприса /Ред. В. Борисовского, Е. Страхова. – М., 1937 

Тэриан М. Шесть этюдов для альта. – М., 1937 

Хофмейстер Ф. Этюды для альта. 

 

Произведения крупной формы  

Бах И.С. Сюиты для виолончели соло (перелож. Ю. Крамарова, Ф. Шпиндлера), 

Партиты для скрипки соло (перелож. Е. Страхова) 

Боккерини Л. Соната до минор 

Вивальди А. Концерт Соль мажор (свободн. обр. В. Борисовского)  

Витали Т. Чакона 

Гайдн Й. Концерт До мажор (ред. Партии альта Г. Талаляна) 



 
 

Гендель  Г. Концерт си минор (обр. А. Казадезюса),  

Соната № 4 (перелож. К. Ознобищева и Г. Талаляна) 

Геништа И. Соната, соч. 9 (обр. В. Борисовского)  

Гуммель И. Фантазия 

Диттерсдорф К. Концерт Фа мажор  

Маре М. Сюита ре минор 

Моцарт В.А. Концерт Соль мажор для кларнета (обр. Е. Страхова)  

Нардини П. Соната фа минор (ред. партии альта Е. Страхова) 

Рид В. Рапсодия 

Руст Ф. Соната (обр. В. Борисовского)  

Стамиц К. Концерт Ре мажор (ред. Майер)  

Форсайт С. Концерт 

Фрид Г. Концерт 

Хандошкин И. Вариации (свободн. обр. В. Борисовского)  

Хофмайстер Ф. Концерт Ре мажор 

Хубаи Е. Концертная пьеса  

Шуман Р. Адажио и Аллегро  

Энеску Дж. Концертная пьеса 
 

Пьесы 

Бах И.С. Адажио из Органного концерта № 3 (свободн. обр. В. Борисовского) 

Барток Б. Багатель, соч. 6, № 2 (обр. В. Борисовского)  

Бетховен Л. В. Адажио кантабиле (обр. В. Борисовского)  

Бизе Ж. Интермеццо, Адажиэтто из сюиты «Арлезианка» (перелож. В. Борисовского) 

Булахов П. Канцонетта (обр. В. Борисовского) 

Вебер К. «Анданте и Венгерское рондо»  

Венявский Г. «Грезы» 

Вила Лобос Э. Ария из «Бразильской бахианы» № 2 (обр. Г. Безрукова) 

Вьетан А. Элегия  

Гайдн Й. Менуэт (обр. В. Борисовского) 

Глазунов а. «Испанская серенада», соч. 70 (перелож. Е. Страхова)  

Глинка М. Ноктюрн, Мазурка (обр. В. Борисовского) 

Глиэр Р. Вальс, соч. 45, № 2; Ноктюрн, соч. 35, № 10 (обр. В. Борисовского) 

Григ Э. Элегия, соч. 38, № 6 (обр. В. Борисовского)  

Дебюсси К. «Чудный вечер» (перелож. Е. Страхова) 

Ибер Ж. «Маленький беленький ослик» (перелож. М. Рейтиха)  

Каваллини Е. «Сувенир» (ред. В. Борисовского) 

Караев К. Адажио, Вальс из балета «Семь красавиц» (перелож.М. Рейтиха) 

Ковалев В. Поэма 

Лист Ф. Ноктюрн (обр. В. Борисовского) 

Мендельсон Ф.  Две песни без слов (перелож. В. Борисовского)  

Моцарт В. А. Тема с вариациями 

Мусоргский М. Гопак (обр. В. Борисовского)  

Прокофьев С. Пьесы из балета «Ромео и Джульетта»:«Вступление»,«Улица просыпается»,  

                         «Сцена у балкона» (концертная обр. В. Борисовского) 

Пуленк Ф. Экспромт (обр. Г. Безрукова) 

Пахманинов С. Прелюдия, соч. 23, № 10 (перелож. Е. Страхова)  

Регер М. Романс 

Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» из оперы  «Сказка о царе Салтане» (обр. Е. Страхова) 

Свендсен И. Романс, соч. 26 (обр. И. Срабиана)  

Синдинг К. Престо, соч. 10 (перелож. М. Рейтиха)  



 
 

Танеев С. Листок из альбома, соч. 33 

Цинцадзе С. Романс, Хоруми 

Чайковский П. «Ноктюрн», соч. 19, № 4; «Подснежник», соч. 37,№ 4; «Страстное признание»  

                          (обр. В. Борисовского)  

Шостакович Д. Шесть прелюдий, соч. 34 (обр. Е. Страхова)  

Шуберт Ф. Два вальса, соч. 9, № 1 (обр. В. Борисовского);  

Экспромт, соч. 90, № 3 (перелож. В. Борисовского) 

Шуман Р. «Сказочные картины» 
  

IV курс 

Гаммы, упражнения  

Безруков Г., Ознобищев К. Гаммы и арпеджио для альта. – М., 1974 

Избранные упражнения для альта /Сост. Л, Гущина. – М., 1989  

Упражнения и гаммы для альта /Ред. –сост. А. Ваксман. – М., 1952  

Упражнения и гаммы в двойных нотах для альта /Ред. –сост. А. Ваксман. – М., 1957 

Шрадик Г. Школа скрипичной техники. – М., 1978. Ч. 1 

 

Этюды 

Бакланова Н. Этюды на сложное интонирование для альта с сопровождением фортепиано (ред. В. 

Борисовского). – М., 1970 

Венявский Г. Этюды-каприсы, ор. 10 и ор. 18 (перелож. С. Камаза). – Краков, 1972 

Избранные этюды для альта для III-IV курсов муз. Училищ 

 /Сост.- ред. Л. Гущина, Е. Стоклицкая. – М., 1981 

Избранные этюды /Сост.-ред. Л. Гущина, Е.Стоклицкая. – М., 1981 

Кампаньоли Б. Этюды для альта, соч. 22. – М., 1957 

Палашко Н. 20 этюдов 

Роде П. 24 этюда /Ред. В. Борисовского, Е. Страхова. – М., 1937 

Тэриан М. Шесть этюдов для альта. – М., 1937 

Хофмайстер Ф. Этюды для альта 

 

Произведения крупной формы  

Бах И. С. Сюиты для виолончели соло (перелож. Ю. Крамарова, Ф. Шпиндлера),  

Бах И. С.  Сонаты и партиты для скрипки соло (перелож. Е. Страхова) 

Бах И. Х Концерт (ред. В. Борисовского) 

Боккерини Л. Соната до минор  

Вивальди А. Сюита Си-бемоль мажор 

Гайдн Й. Концерт До мажор (ред. Партии альта Г. Талаляна)  

Глинка М. Неоконченная соната (ред. В. Борисовского)  

Давид Ф. Концерт 

Дварионас Б. Тема с вариациями (концертная обр. В. Борисовского) 

Крестон П. Сюита (ред. Е. Страхова)  

Маре М. Сюита ре минор 

Мартину Б. Рапсодия-концерт 

Мендельсон Ф. Соната (ред. Партии альта М. Гринберга)  

Регер М. Сюита № 1 для альта соло 

Рид В. Рапсодия 

Ролла А. Концерт Ми-бемоль мажор  

Стамиц К. Концерт Ре мажор  

Уолтон У. Концерт 

Форсайт С. Концерт (ред. Партии альта Е.Страхова)  

Фрид Г. Концерт 



 
 

Хиндемит П. Концерт № 3 «Шванендреер» 

Хофмайстер Ф. Концерт Ре мажор 

Цельтер К. Концерт Ми-бемоль мажор (свободн. обр. В. Борисовского) 

Шуман Р. Адажио и Аллегро  

Энеску Дж. Концертная пьеса  

Эшпай А. Концерт 

  

 

Пьесы 

Алябьев А. Рондо (обр. В. Борисовского) 

Бах И.С. Адажио из Органного концерта № 3 (Свободн. Обр. В. Борисовского) 

Берио Ш. Балетная сцена, соч. 100 (обр. Ф. Брюдкман)  

Бетховен Л. ван. Романс Соль мажор, соч. 40 (перелож. Ф. Херманн) 

Борисовский В. Сицилийская тарантелла «Вулкан» 

Брамс. Аллегро (обр. К. Штирхоф) 

Вебер К. «Анданте и Венгерское рондо» (ред. Партии альта В. Скибина), Вариации  

                (обр. В. Борисовского) 

Вьетан А. Элегия 

Глинка М. Баркарола, Детская полька (обр. В. Борисовского) 

Гуммель И. Фантазия (Reconstitution par Fernand Oubradous) 

Дебюсси К. «Чудный вечер» (перелож. Е. Страхова), Прелюд (обр. В. Борисовского) 

Дюбюк А. Тарантелла   

Прокофьев С. Пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка», «Меркуцио»,  

           «Сцена у балкона», «Прощание и смерть Джулиетты» (концертная  обр. В. Борисовского) 

Рахманинов С. Серенада, Соч. 3, 3 5 (перелож. А. Багринцева);  

Вокализ (переложение Е. Страхова) 

Римский-Корсаков Н. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» (обр. Е. Страхова) 

Ролла А. Концертный этюд, Адажио и тема с вариациями  

Россини Дж. Скерцо (обр. В. Борисовского) 

Синдинг К. Престо, соч. 10 (перелож. М. Рейтиха)  

Хиндемит П. «Размышление» 

Цинцадзе. С. Хора (ред. Г. Талаляна) 

Чайковский П. Мелодия, соч. 3, № 3 (перелож. Е. Страхова); 

«Страстное признание» (обр. В. Борисовского)  

Шапорин Ю. Скерцо 

Шопен Ф. Вальс, соч. 34, № 2; Этюд, соч. 25, № 2 (обр.В. Борисовского) 

Шостакович Д. Адажио, «Весенний вальс» (концертная обр. В. Борисовского),  

                           Прелюдии, соч. 34 (перелож. Е. Страхова) 

Шуберт Ф. Два вальса, соч. 9 № 1 (обр. В. Борисовского); Экспромт, соч. 90, № 3  

                    (перелож. В. Борисовского)  

Шуман Р. «Сказочные картины», ор. 113 

Щедрин Р. «В подражание Альбенису» (перелож. В. Скибина) 
 

Ансамбли  

Бах В.Ф. Дуэты для двух альтов 

Бах И.С. Инвенции (перелож. для двух альтов Г. Безрукова) 

Булахов П. Баркарола (обр. В. Борисовского для двух альтов и фортепиано) 

Вивальди А. Концерт для двух альтов и фортепиано (перелож. М. Рейтиха, Г. Зингера) 

Караев К. Ажаэил «Китайский танец» из балета «Семь красавиц» (концертная обр.  

                                 В. Борисовского) 

Мийо Д. «Четыре портрета» 



 
 

Мусоргский М. Гопак (обр. В. Борисовского) 
 

Ансамбли и оркестровые трудности рекомендуется давать наиболее  

подвинутым студентам (всех курсов) 

Гайдн Й. Две сонаты для скрипки и альта; Дуэты для скрипки и альта /Пед. –Сост. А. Готсдинер. – 

                 М.-Л., 1971. Вып. 4 

Гендель Г. Пассакалия для скрипки и альта /Перелож. И. Хальворсена. – Киев, 1967 

Корелли А. Фолия для скрипки и альта /Свободная обр. В. Шер. – Л., 1933 

Моцарт В. А. Дуэты для скрипки и альта  

Пейко Н. Соната для скрипки и альта 

Произведения советских композиторов в обр. для ансамбля альтистов Г. Безрукова. – М., 1984 

Прокофьев С. «Утренняя серенада», «Танец с мандолинами» для двух альтов и фортепиано  

                         из балета «Ромео и Джульетта»/ Концертная обр. В. Борисовского. 

Сборник пьес для ансамбля альтистов /Сост Е. Стоклицкая. – М., 1991 

Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» /Концертная обр. для двух 

                        альтов и фортепиано В. Борисовского. – М., 1959 

Шебалин Д. Соната для скрипки и альта  

Шпор Л. Дуэт для скрипки и альта, ор. 13 
 

Оркестровые трудности 

Бруни А. Школа для альта: Оркестровые трудности из оперной и симфонической литературы / 

                Ред. В. Борисовского.– М.-Л., 1946 

Избранные оркестровые трудности из произведений русских композиторов /Сост. Ф. Андропов,  

                    А. Чернышев. – М., 1983 

Оркестровые трудности для альта: Отрывки из симфонических произведений П.Чайковского 

/Сост. Ею Страхов. – М., 1954. 

Оркестровые трудности для альта и 14 подготовительных каприсов к ним /Сост. и авторкаприсов  

Б. Пашков. – Киев, 1969 
 

3.2.3. Перечень основной методической литературы: 

Агарков О. Вибрато как средство музыкальной выразительности в игре на скрипке. М., 1956.  

Асафьев Б. Речевая интонация. М., 1965.  

Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М., 1968. 

Беленький Б. Работа над произведением крупной формы в ДМШ. М., 1968.  

Берио Ш. Новейшая школа игры на скрипке (в 3-х томах). 1896.  

Беркман Т. Л. Индивидуальное обучение музыке. М., Просвещение, 1964.  

Берлянчик М. М. О предпосылках перспективного обучения в классе скрипки. // Вопросы 

музыкальной педагогики. Новосибирск, 1973.  

Берлянчик М. М. Алгоритмизированная модель дисциплины. М.,1992.  

Благовещенский И. Единство музыкального и технического развития в свете учения И. П. 

Павлова.  

Благовещенский И. Некоторые вопросы музыкального искусства. Минск, 1965.  

Браудо И. Артикуляция. Л., 1981.  

Бычков В. Д. Типичные недостатки постановки рук начинающих скрипачей. М., 1970. 

Витачек Е. Ф. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. М., 1964. 

Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. М., 1948.  

Гертович Р. Работа над освобождением мышц у скрипача.  

Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., 1980.  

Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. М., 1953.   

Горонок М. Д. Советы скрипичного мастера. С.-Петербург, 2006. 

Готсдинер А. Л. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в классе скрипки. Л., 1963.  

Григорьев В. О развитии музыкальной памяти учащегося. // Вопросы музыкальной педагогики. 



 
 

Вып. 2. М., 1980.  

Григорьев В. Самостоятельная работа по специальности. М., 1988.  

Григорян А. Гаммы и арпеджио.  

Григорян А. Начальная школа игры на скрипке.  

Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство импровизации. Р., 1988.  

Гутников Б. и Шульпяков О. О вариантности приёмов звукоизвлечения в скрипичном 

исполнительстве. // Вопросы смычкового искусства. Вып. 49. М., 1980. 

Камилларов Е. О технике левой руки. Л., 1961 

Лесман И. Очерки по методике обучения игре на скрипке. М., 1964.  

Лесман И. Пути развития скрипача. Л., 1934.  

Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. Пути формирования и развития.  

Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве. Л., 1963.Мазас Ж. Скрипичная школа.  

Мазель В. Музыкант и его руки. Тель-Авив, 2001 (переизд. СПб, 2002).  

Мазсль Л. Строение музыкальных произведений.М., 1979 

Марков А. Школа для скрипки. (Русск. изд. 2002).  

Мильтонян С. О. Педагогика гармоничного развития скрипача. Тверь, 1996 

Мищенко Г.М. Полный курс методики обучения игры на скрипке (альте). Спб Реноме 2009г. 

Мордкович Л. Изучая педагогическое наследие П. С. Столярского. // Вопросы методики 

                          начального музыкального образования. М., 1981.  

Мострас К. Интонация на скрипке. М., 1962.  

Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., 1956.  

Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. М.-Л., 1951. 

Немировский Л. Г. Механика, физиология и акустика скрипичного аппарата. Л., 1933.  

Погожева Т. Вопросы методики обучения игре на скрипке. М., Музыка, 1966.  

Пудовочкин Э. В. Ансамблевое воспитание скрипача. Белгород, 1991.  

Программы ДМШ разных годов (1976, 1989, программа В. Третьяченко, 2003). 

Роде-Байо-Крейцер. Скрипичная школа. Х1Х в.  

Родионов К. К. Начальные уроки игры на скрипке. М.-Л., 1950.  

Руденко Н. Технические средства обучения в работе педагога-инструменталиста МШ.Семенцов-

Огиевский К. Искусство скрипичных смен. М., 1971. 

Сигети Ж. Воспоминания. Заметки скрипача М., 1969. 

Скибин В. Эволюция постановки правой руки скрипача. Л., 1985.  

Струве Б. Вибрация как исполнительский навык при игре на  смычковых инструментах.  

                 Л.-М., 1933; 1952.  

Струве Б. Профилактика профессиональных заболеваний. Л., 1935.  

Сузуки Ш. Скрипичная школа. Япония 

Турчанинова Г. О. О первоначальном этапе развития виртуозной техники юного скрипача // 

                                 Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 2. М., 1980 

Фейгин М. Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога. М., Музыка, 1975.  

Флеш К. Искусство игры на скрипке. М., 1964.  

Флеш К. Гаммы и арпеджио. М., 1971.  

Фортунатов А. Юный скрипач. (1, Ц и 111 выпуски). М., 1964.Шальман. Я буду скрипачом  

                          (две тетради). Л., Сов. Композитор, 1984.  

Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., Музыка, 1983.  

Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и музыкальный образ. Л., 1986.  

Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. Л.-М., 1973. 

Якубовская В. Вверх по ступенькам. Л., Музыка, 1974.  

Якубовская В. Слух как многоуровневая система. // Вопросы смычкового искусства. Вып. 49.  

Ямпольский А. И. О подготовке пальцев и оставлении их на струнах. М., 1960.  

Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей. // Вопросы скрипичного 

                           исполнительства и педагогики. М., 1968.  

Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. М., 1977.  



 
 

Янкелевич Ю. И. О первоначальной постановке скрипача. М., 1968.  

Янкелевич Ю. И. Педагогическое наследие. М., Музыка,  
 

3.2.4. Интернет ресурсы 

1. Электронный ресурс «Погружение в классику». – Режим доступа: http://intoclassics.net/  

2. Электронный ресурс «Форум классика». – Режим доступа: www.forumclassic.ru  

3. Электронный ресурс «Нотная библиотека классической музыки». – Режим доступа: 

http://notes.tarakanov.net 

4. Электронный ресурс «Свободная энциклопедия». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki  

5. Электронный ресурс «Шедевры классической музыки». – Режим доступа: http://www.classic-

music.ru/ 

6. Электронный ресурс «Детское образование в сфере искусства» – Режим доступа: 

http://www.classon.ru 
 
3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
3.3.1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 

 
   Предмет «Специальный класс скрипки и альта» МДК 01.01 в ВКИ им Валерия Гергиева  по 

специальности СПО № 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» «Оркестровые струнные 

инструменты» является основной и определяющей частью профессионального образования 

учащихся. Колледж обязан не только обеспечить образовательную преемственность с детской 

музыкальной школой, но и дать развитие навыков игры на инструменте в объеме, необходимом 

для продолжения обучения в ВУЗе, тем самым став связующим звеном, составной частью в 

непрерывной образовательной цепочке:  

  

ШКОЛА — УЧИЛИЩЕ — ВУЗ. 

 

     Важнейшими условиями профессионального обучения являются:  

1) единство музыкально-художественного и технического развития  

2) качество звука (эстетическая и образная составляющая)  

3) точность интонирования (слуховое представление и слуховой контроль)  

4) устойчивость ритма  

5) владение техникой штрихов  

6) свободное владение всеми позициями  

7) овладение двойными нотами  

8) точность выполнения динамических обозначений  

9) овладение разными видами вибрации  

10) самостоятельная работа с текстом  

11) свободная читка с листа 

Основная форма учебной и воспитательной работы — урок в классе по специальности, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу преподавателя и 

студента над музыкальным произведением, рекомендации преподавателя относительно способов 

самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая 

определяется не только конкретными задачами, стоящими перед студентом, но также во многом 

обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий 

отношениями студента и преподавателя. Работа в классе, как правило, сочетает словесное 

объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста. 

В работе со студентом преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится 

с учетом принципа: от простого к сложному, .опирается на индивидуальные особенности студента 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.  

http://intoclassics.net/
http://www.forumclassic.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.classic-music.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.classon.ru/


 
 

Следуя лучшим традициям и достижениям русской скрипичной школы, преподаватель в занятиях 

со студентом должен стремиться к раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь 

ясного ощущения мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также 

понимания формы.  

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого 

сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу студента над 

совершенствованием его исполнительской техники. В работе над музыкальным произведением 

необходимо прослеживать связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения.  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных студента зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для студента индивидуальный план, 

который утверждается председателем ПЦК. В конце учебного года преподаватель представляет 

отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы обучающегося. При 

составлении индивидуального учебного плана следует учитывать индивидуально-личностные 

особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар включать необходимо 

произведения, доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные 

по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 

поступивших должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки студента.  

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, 

так и зарубежных композиторов.  

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить 

студента работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для любого 

вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, 

активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для организации 

грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать учебный 

процесс. 

 

3.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы: 

 

- самостоятельные занятия должны быть регулярными;  

- периодичность занятий в неделю — каждый день;  

- количество занятий в день — от 2 до 6 часов.  

 

     Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, а также индивидуальные способности обучающегося.  

 

     Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна  

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. В  

самостоятельной работе должны присутствовать разные виды занятий: 

- игра технических упражнений, гамм и этюдов;  

- выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; 

- доведение произведения до концертного вида;  

- проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; 

- повторение ранее пройденных произведений.  

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ». 
 



 
 

         Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся, и государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются устные опросы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания,  технические зачеты, открытые 

концерты, конкурсы на лучшее исполнение произведений. 

В качестве средств промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые 

также могут проходить в форме технических зачетов, академических концертов, исполнения 

концертных программ и пр. Учебным заведением разработаны критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 

     Студент каждого курса (за исключением первого года обучения) обязан выступить в течение 

учебного года не менее трех – четырех раз, получая за каждое выступление оценку. Работа, 

которая систематически проводится в классе по специальности над учебно-вспомогательным 

материалом (этюдами, гаммами и упражнениями), развитием навыков самостоятельной работы и 

чтения нот с листа, может проверяться на специальных контрольных уроках. Академические 

зачеты проводятся в течение всего учебного года. Программа 1–го полугодия может быть 

представлена частями на академических вечерах, либо исполнена целиком в конце семестра. 

Технические зачеты целесообразно проводить регулярно, в каждом полугодии 1, 2, и 3 курсов. 

Экзамены проводятся в конце 2, 4 и 6 семестров, согласно утвержденному плану. Количество 

выступлений на академических вечерах учащихся 4 курса не ограничено. По окончании каждого 

семестра преподавателем выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текучего 

учета знаний независимо от того, выносится предмет на экзамен или нет. 

      При оценке исполняемого произведения на экзамене используются следующие критерии: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

«Отлично» (5) Яркое, стилистически верное, артистичное исполнение. Свободное 

техническое владение игровым аппаратом и музыкальным 

материалом. Проявление личностной позиции в интерпретации. 

Владение навыками игры сольно и в ансамбле с участием 

фортепиано: синхронность в исполнении, штриховая и звуковая 

согласованность, слуховой контроль, знание нотного текста. 

Грамотно выстроенное по форме произведение. Понимание стиля и 

особенностей музыкального языка композитора. 

«Хорошо» (4) Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом, так и в художественном аспектах) 
Осмысленность в реализации замысла. Исполнение произведения 

выражает образное содержание. Хороший уровень технического 

мастерства. Хорошее знание нотного текста, уверенное исполнение 

произведения; воплощение художественного образа; достаточно 

хорошее владение штриховой техникой с допущением некоторых 

погрешностей в исполнении. 

«Удовлетворительно» 

(3) 

Выступление включает сочинения, соответствующие программным 

требованиям и индивидуальным возможностям студентов. 

Исполнение уверенное, но интерпретация недостаточно 

осмыслена, имеются погрешности в исполнении, нарушения 

целостности произведении, некоторые технические неточности при 

ансамблевом исполнении: звуковые неровности, штриховые 

погрешности, нечеткое понимание общей цели произведения; 

неуверенность при создании художественного образа в процессе 

игры  

«Неудовлетворительно» Неуверенное знание нотного текста, допущение художественных, 



 
 

(2) технических и темпо-ритмических Отсутствие понимания 

исполнительского замысла. Неполное исполнение программы. 

Отсутствие навыков ансамблевого исполнения. Плохое знание 

нотного текста исполняемого произведения; зажатость и 

отсутствие исполнительской свободы. Отсутствие музыкальных и 

художественных целей. Интонационные погрешности в 

исполнении отсутствие самостоятельных занятий, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий. 

 

 

 

Требования промежуточной аттестации по дисциплине «Специальный инструмент» 

специальности 53.02.03 «Исполнительская деятельность» 

Специализация «Оркестровые струнные инструменты» «Скрипка» 

 
Курс, 

семес

тр 

объем 

работ 

(миним.) 

 

Обязательная часть программы 

Формы 

аттестации 

 

1 к. 

1 с. 

1 произв. 

крупной 

формы,  1 

гамма, 2 

этюда 

 

1. Произведение крупной формы (старинная 

соната или концерт): 

Баз. треб. – Сенайе Ж. Соната соль минор, Берио 

Концерт №7 1ч. 

Мин. треб. – Гендель Г. Соната № 6 ре 

Мажор, Бах Концерт дя минор 1 ч.; 

2. Гаммы: баз треб. – C-dur ,  

мин. треб. - B-dur 

3. Этюды: 

Баз. треб. – Крейцер Р. Этюды № 7,№12  

Мин. треб. – Крейцер Р. Этюды № 9,№11  

Контрольный 

урок 

1 к. 

2 с. 

Тех зачёт,  

1 произв. 

крупн. 

формы,  

2 пьесы 

(или ещё 1 

крупн. 

форма) 

1. Тех. зачёт: баз. треб. - гаммы D-dur, d-moll 

Крейцер Этюды№№20,35; 

мин. треб – Гаммы C-dur, h-moll 

Крейцер Этюды №№12, 29; 

2. Крупн. форма: баз треб. – Виотти Концерт 

№22,1 ч с каденцией, Шпор Концерт №9 1ч.; 

мин. треб. – Шпор Концерт №2 1ч.,  

Берио Концерт №7 1ч.; 

3. Пьесы баз. треб. – Глюк Мелодия,  

Новачек Непрерывное движение; 

мин. треб. – Рафф Каватина, Фиокко Аллегро; 

Тех. зачёт, 

академ концерт, 

экзамен 

2 к. 

3 с 
Тех зачёт,  

1 произв. 

крупн. 

формы,  

2 пьесы 

(или ещё 1 

крупн. 

форма 

1. Тех. зачёт: баз. треб. - гаммы Es-dur, c-moll; 

Крейцер Этюд №34, Роде Каприс №2 

мин. треб.- гаммы D-dur, d-moll; 

Крейцер Этюды №№16, 35; 

2. Крупн. форма: баз треб. – Витали Чакона, 

Моцарт концерт №3 1ч. 

мин. треб. – Виотти Концерт №22 1ч.,  

Шпор Концерт №9 1ч.; 

3. Пьесы  

Тех. зачёт, 

академ. концерт. 



 
 

баз. треб. – Крейслер Прелюдия и Аллегро 

мин. треб. – Крейслер Сицилиана и Ригодон 

2 к. 

4 с. 
Тех зачёт,  

1 произв. 

крупн. 

формы,  

2 пьесы 

(или ещё 1 

крупн. 

форма) 

1. Тех. зачёт: баз. треб. – гаммы G-dur(4 окт.) e-

moll, Крейцер Этюд №33, Роде Каприс №12; 
мин. треб.- гаммы Es-dur, c-moll;  

Роде каприсы №№1,2; 

2. Крупн. форма: баз треб.- Вьетан Концерт №2, 

Моцарт Концерт №4 1ч.  
Мин. треб. – Витали Чакона; Моцарт Концерт 

№3 1ч. 

3. Пьесы  

баз. треб. –Глиэр Романс, Балакирев Экспромт; 

мин. треб. – Крейслер Прелюдия и Аллегро 

Тех. зачёт, 

академ концерт, 

экзамен 

3 к. 

5 с. 

Тех зачёт,  

1 произв. 

крупн. 

формы,  

2 пьесы 

(или ещё 1 

крупн. 

форма) 

2 части из 

сонат и 

партит для 

скрипки 

соло И.С. 

Баха 

1. Тех. зачёт: баз. треб. – гаммы As-dur, g-moll; 
Роде  Каприс № 19, Донт Каприс 3; 

мин. треб гаммы G-dur(4 окт.) e-moll, Крейцер Этюд 

№32, Роде Каприс №5; 

2. Крупн. форма: баз треб.- Венявский Концерт 

№2 1ч.,  Брух Концерт  g-moll 1ч.  
Мин. треб. – Тартини Соната  g-moll, Моцарт 

Концерт №4, 1ч. 

3. Пьесы  

баз. треб. – Глазунов  Размышление, Моцарт 

Рондо; 

мин. треб. – Вьетан Тарантелла, Балакирев 

Экспромт; 

4. Две части из сонат или партит для  скрипки соло 

И.С.Баха: 

баз. треб. – Бах И.С. Алеманда и Куранта 

из Партиты ре минор 

мин. треб. – Бах И.С. Два менуэта и Бурре 

из Партиты ми мажор 

Тех. зачёт, 

академ. концерт 

3 к.  

6 с 

Тех зачёт,  

1 произв. 

крупн. 

формы,  

2 пьесы 

(или ещё 1 

крупн. 

форма) 

2 части из 

сонат и 

партит для 

скрипки 

соло И.С. 

Баха 

1. Тех. зачёт: баз. треб. – гаммы H-dur, gis-moll 
Донт  Каприсы №№ 5,12; 

мин. треб гаммы As-dur, g-moll;, Крейцер Этюд 

№33, Донт Каприс 3; 

2. Произведение крупной формы: 

баз. треб. – Сен-Санс К. Концерт № 3, ч.1,  

Лало Испанская симфония 1ч. 

мин. треб. – И.С. Бах Концерт Ми мажор 1ч. 

Мендельсон Концерт ми минор 1 ч. 

3. Пьесы  

баз. треб. –Паганини Кантабиле, Чайковский 

Скерцо 

мин. треб. – Венявский Легенда, Хачатурян 

Ноктюрн 

4. Две части из сонат или партит для  скрипки соло 

И.С.Баха: 

баз. треб. –  Лур и Гавот из Партиты №3 ми мажор, 

мин. треб. Бах И.С. Аллеманда и Куранта 

из Партиты ре минор 

Тех. зачёт, 

академ концерт, 

экзамен. 

4 к. 2 части из 1. Две части из сонат или партит для  скрипки Контрольный 



 
 

7 с. сонат и 

партит для 

скрипки 

соло И.С. 

Баха 

1 произв. 

крупн. 

формы 

1 каприс 

соло И.С.Баха: 

баз. треб. –  Сарабанда и Жига из Партиты ре минор 

мин. треб. Бах И.С. Аллеманда и Куранта 

из Партиты ре минор 

2. Произведение крупной формы: 

баз. треб. – Хачатурян Концерт для скрипки ре 

минор 1ч. либо 2-3 чч. 

мин. треб.-- Лало Испанская симфония 1ч. 

3. Каприс баз. треб.—Паганини каприс №16 

мин. треб.-- Мострас К. Этюд № 1 (квинтольный) ля 

мажор (сборник «Избранные виртуозные этюды», 

редакция Сапожникова) 

 

урок, 

прослушивание 

гос. программы 

4 к. 

8 с. 

2 части из 

сонат и 

партит для 

скрипки 

соло И.С. 

Баха 

1 пьеса 

Примерные программы Государственного  экзамена 
Бах И. С. Две части из Партиты ре минор: 
Аллеманда и Куранта, или Сарабанда и Жига 
Сен-Санс К. Концерт № 3, 1ч.или 2-3 чч. 
Барток Б. «Румынские танцы» 
 
Бах И.С. Две части из Сонаты соль минор: 
Адажио и Престо или Сицилиана и Престо 
Вьетан А. Концерт № 5 
Чайковский П. Скерцо 

 

 

Контрольный 

урок 

Прослушивание 

гос. программы, 

гос. аттестация 
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