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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПМ.01 МДК 

01.05«ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа МДК 01.05. «История исполнительского искусства. 

Основы системы музыкального образования» профессионального модуля ПМ.01. 

«Исполнительская деятельность» по виду «Оркестровые струнные инструменты» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)». Данная рабочая программа разработана на основе требований: 

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ) 

• ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство, 

утвержденный от 27.10.2014г. №1390 государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 
• Типовой и рабочей программы: программы-конспекта профессора МГК им. 

Чайковского Л.С.Гинзбурга «История и теория смычкового искусства» для 

оркестровых факультетов консерваторий (М., 1969), программы по данной 

дисциплине других образовательных учреждений. 

 

Программа рассматривает основные задачи, стоящие перед музыкальным 

исполнителем и педагогом. Она направлена на всестороннее изучение студентами 

истории и теории исполнительского искусства на струнных инструментах, 

развитие художественного кругозора студентов и их способности ориентироваться 

в различных стилях и направлениях в области своей специальности. 

Программа является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной 

специальности и 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 

образовательной программы 

     Рабочая программа МДК.05 «История исполнительского искусства. Основы 

системы музыкального образования» к профессиональному модулю ПМ.01 

«Исполнительская деятельность» МДК.01.05, а также ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» МДК 02.01 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 

Целью курса является: 

      расширение профессионального кругозора студентов: 

формирование способности ориентироваться в различных исполнительских     

и оркестровых стилях. 
 

Задачами курса являются: 

— изучение истории возникновения и преобразования оркестровых 
инструментов; 

— изучение закономерностей развития выразительных и технических 
возможностей оркестровых инструментов; 

— изучение истории формирования и стилистических особенностей 
различных исполнительских и оркестровых школ. 

 
Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате освоения курса студент должен: 
иметь практический опыт: 
— игры на специальном инструменте 
— исполнения на родственных инструментах 
— работы с оркестровыми партиями. 
уметь: 
— ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях; 
— делать анализ стилистических особенностей различных исполнительских 
школ. 
знать: 
— художественно-исполнительские возможности оркестровых инструментов; 
— основные этапы истории и развития теории исполнительства на оркестровых 
инструментах; 
— закономерности развития выразительных и технических возможностей 
оркестровых инструментов; репертуар оркестровых инструментов и переложений; 
— профессиональную терминологию 
 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник колледжа 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 
развития. 
— ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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 творческого 
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 «История исполнительского искусства» 

 
Максимальная учебная нагрузка студента – 87 часов, в том числе: 
- обязательная учебная нагрузка студента – 35 часов, 
- самостоятельная учебная нагрузка студента – 52 часов. 
Время изучения – 7-8 семестры  (7 семестр-1 ч. в неделю,контрольный урок; 8 
семестр – 1ч. в неделю, зачет). 



  
 

Форма проведения занятий – групповые уроки. 
    Курс обучения рассчитан на один год групповых занятий. С целью определения 
полноты и прочности знаний учащихся, умения применять полученные знания на 
практике, а также степени развития инструментальных навыков по предмету 
«История исполнительского искусства. Основы системы музыкального 
образования» проводятся: 
7 семестр – контрольный урок; 
8 семестр – зачёт. 

 
 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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 

 

 

87 

 

35 

 

52 

 

 

2.1.2. Виды учебной работы. 

 
 

Виды учебной работы. Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

изучение истории возникновения и преобразования оркестровых 

инструментов 

8 

изучение истории формирования и стилистических 
особенностей различных исполнительских школ. 

13 

Изучение скрипичных и виолончельных школ в системе 

музыкального образования. 

14 

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе:  

учебно-исследовательская работа: написание реферата, анализ 

изучаемого учебного материала (общий, музыкально-

теоретический, методический). 

42 

подготовка к контрольным занятиям, промежуточной аттестации 

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

 

10 

Промежуточная аттестация: 

- в форме контрольного урока –  7 семестр; 

- в форме зачёта –- 8 семестр 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

2.2  Содержание курса и требования к формам промежуточного, 

итогового контроля. 

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 01.05 

История 

инструментального 

исполнительства 

  

 

Виды работ: 

изучение ансамблевого 

репертуара согласно 

программным 

требованиям  

формирование 

штриховой и 

технической базы 

исполнительский 

анализ изучаемых 

произведений  

 

  

 

                                    7 семестр 4 курс 16  

Тема 1     

Введение.  

Историческое 

развитие 

смычковых 

инструментов  

Содержание.  

4 

 

1.1 
 Народное истоки происхождения 

инструментов скрипичного семейства. 
2 

1.2 Развитие скрипичных жанров. 2 

Тема 2. 

Скрипичное 

исполнительское 

искусство 17 – 

18вв.. 

Содержание. 

5 

 

2.1 

Итальянское скрипичное искусство XVII-

XVIII веков. А. Корелли, Ф Джеминиани, 

П.Локателли, А. Вивальди, Д. Тартини. 

2 

2.2 

Скрипичное искусство в Германии XVII-

XVIII веков Инструментальное  творчество 

Г.Генделя .Скрипичное искусство И.С Баха.

  

2 

2.3 

Французское скрипичное искусство XVII – 

первой половины XVIII веков Ж.Б.Люлли, 

Ж. Леклер П. Гавинье. 

2 

2.4 

Композиторы венской классической школы 

Квартетное творчество Й. Гайдна. 

Инструментальное творчество В.А. Моцарта 

2 

2.5 
Скрипичное искусство России 18в.  

И.  Хандошкин 
2 

Тема 3. 

Скрипичное 

исполнительское 

искусства начала 

19века 

Содержание  

 

 

 

 

 

7 

 

3.1 Л.В. Бетховен. Скрипичный концерт. 

Скрипичные сонаты и квартеты. 

 

2 

3.2 Школа Парижской консерватории в первой 

половине XIX века. П.Байо,Р Крейцер, 

П.Роде. 

 

2 



  
 

3.3 

 

Бельгийская скрипичная школа. Ш. Берио 

,А. Вьетан,, Э Изаи  

  

2 

3.4 Выдающийся итальянский скрипач-виртуоз 

романтического направления Никколо 

Паганини 

2 

3.5 Немецкие скрипачи Шпор Людвиг и Давид 

Фердинанд. Скрипичный концерт 

Мендельсона 

2 

3.6 Польское скрипичное искусство начала 

19века. Г. Венявский и особенности его 

исполнительского стиля 

2 

3.7 Скрипичное искусство России начала 19 

века. Г. Рачинский, А. Львов Русская 

скрипичная педагогика 

2 

8 семестр 4 курс 19  

Тема 4    
Скрипичное 

искусство конца 19 
начала 20 столетия. 

. 

Содержание  

 

 

 

 

 

3 

 

4.1 Исполнительское искусство в зарубежной 

скрипичной культуре Й Иоахим, Г Венявский, П 

Сарасате Э Изаи. 

2 

4.2 Скрипичные классы московской и 
петербургской консерватории. Деятельность 
Г Венявский, Л.Ауэра, Ф.Лауба  

 

2 

4.3 Русская скрипичная литература Расцвет 

русского скрипичного концерта 

П.Чайковского, АГлазунова,Ю. Конюса 

 

3 

Тема 5 

Скрипичное 

искусство первой 

половины 20 века . 

Содержание  
 

 

 

3 

 

 

 

5.1 Исполнительское искусство в зарубежной 
скрипичной культуре ХХ века. Ф. Крейслер, 
Дж.Энеску, Я.Хейфец 

2 

5.2 Зарубежная скрипичная и альтовая 
литература. Инструментальные  
концерты Я Сибелиуса, Б. Бартока 

2 

Тема 6 

Отечественное 

исполнительское  

искусство ХХ века

  

Содержание  

 

 

4 

 

 

6.1. Выдающиеся отечественные исполнители 
ХХ века М Полякин Д.Ф.Ойстрах и 
Л.Б.Коган. 

2 

6.2. Отечественная скрипичная и альтовая 
литература ХХ века. Скрипичные концерты 
С.Прокофьева, А. Хачатуряна, Д 
Шостаковича. 

2 

6.3. Современное исполнительское искусство. В 

Спиваков Г. Кремер, Н. Перельман, М. 

Венгеров, В. Репин, В. Мулова. Альтист Ю 

Башмет. 

3 

Тема 7. 

Исторические 

этапы развития 

скрипичных школ. 

Содержание 

4 

 

7.1 Ценнейшие указания Джузеппе Тартини в 

письме к ученице М. Ломбардини. «Школа 

Леопольда Моцарта. «Школа» Ш. Берио. 

«Школа» Л.Шпора-путь к педагогике Й. 

Иоахима. 

2 

7.1 Представители анатомо - физиологической 

школы: Штенгаузен «Физиология ведения 

смычка»; Тренделенбург «Естественное 

ведение смычка»; Немировский «Психо- 

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) 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        

 3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Методика обучения игре на 

инструменте» требует наличия: 

➢ учебных аудиторий для групповых занятий 

➢ кабинета звукозаписи для прослушивания музыки 

Специализированное оборудование учебного кабинета: 

➢ посадочные места по количеству обучающихся;  

➢ рабочее место преподавателя;  

физиологические основы скрипичной 

техники» 

7.3 Психо - техническая школа. 

Карл Флеш «Искусство скрипичной игры». 

Педагогические взгляды Л.С. Ауэра 

2 

7.4 Выдающиеся советские педагоги: 

Столярский, Ямпольский, Янкелевич. 

2 

Тема 8. 

Современные 

системы обучения 

на струнных 

инструментах 

Содержание 

5 

 

8.1 Особенности раннего обучения детей 

дошкольного возраста. 

2 

8.2 Система раннего развития японского 

педагога  С. Судзуки «После 3-х уже 

поздно». Школа для скрипки. 

2 

8.3 Система раннего развития японского 

педагога  С. Судзуки «После 3-х уже 

поздно». Школа для виолончели. 

2 

8.4 Методика начального обучения детей игре 

на скрипке и виолончели «Цветные струны» 

Г. Зилвей  основанная на принципах 

музыкального воспитания З. Кодая. 

2 

8.5 Опыт группового обучения в ансамбле 

скрипачей Э. Пудовочкина «Школа раньше 

букваря» 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. МДК 01.03 (при наличии, 

указываются задания) 

 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 литературы 

4. Детальный разбор нотного текста. Работа с ритмическими и аппликатурными 

формулами. Работа над звуком, фразировкой, мелодией и динамикой. Слуховое 

воспитание градаций динамических оттенков путем неоднократного повтора 



  
 

➢ фортепиано или рояль. 

➢ аудио и видеотехника; 

➢ персональный компьютер с программным обеспечением. 

Используется иллюстративный материал в виде стендов, имеются методические 

пособия по разным темам. 

Технические средства обучения: 

     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 групповых 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. 

В целом состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

является достаточным для ведения образовательной деятельности по 

специальности Инструментальное исполнительство. Информационное обеспечение 

программы основывается на традиционных (библиотечных и издательских) 

технологиях. Музыкальный колледж подключен к INTERNET-сети, к которой 

имеют доступ все преподаватели через три компьютера, к INTRANET-сети 

колледжа. В музыкальном колледже имеется мультимедиа-компьютер, переносной 

экран для презентаций лекций, докладов на научно-практических конференциях, 

докладов студентов. 

Все студенты и преподаватели имеют доступ в INTRANET-сеть через 

компьютерный класс музыкального колледжа. Студентам предоставлена 

возможность выхода к удаленному серверу, где представлены электронные учебно-

методические комплексы по всем дисциплинам всех циклов ООП (в 

образовательный портал «ЭУМКД» edu.khsu.ru). Имеется возможность выхода в 



  
 

Internet, обеспечен доступ к информационным ресурсам: 

– к электронному федеральному порталу «Российское образование» 

– к базе данных Российской Государственной библиотеки по искусству  

к электронным информационным ресурсам РГБ http://www.rsl.ru, 

– к электронным информационным  ресурсам Российской Национальной 

библиотеки http://www.nlr.ru, http://www.inion.ru/, 

– к информационной системе «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

– к глобальным поисковым системам http://www.google.com/, 

http://www.yahoo.com/, http://search.msn.com/, http://www.gnpbu.ru 

 

Перечень Интернет-ресурсов, дополнительной литературы базы данных, 

информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

www.cclmusic.ru 

www.electronic.com 

www.music4good.ru 

www.bisound.com 

www.musicaneo.com 

http://www.mosconsv.ru/ 

http://www.rsl.ru/ 

http://www.domgogolya.ru/ 

http://www.amkmgk.ru/ 

http://www.libfl.ru/ 

http://mkrf.ru/ 

http://www.liart.ru/ 

http://arsl.ru/ 
 

Нотно-музыкальные библиотеки: 

1.  Электронный ресурс «Международный проект библиотеки музыкальных партитур» 

- https://imslp.org/wiki/Category:Composers 

2. Электронный ресурс музыкальная библиотека OrpheusLib. – Режим доступа: 

 http://lib-notes.orpheusmusic.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 

Перечень основной методической и нотной литературы 

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://search.msn.com/
http://www.gnpbu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.cclmusic.ru/
http://www.electronic.com/
http://www.music4good.ru/
http://www.bisound.com/
http://www.musicaneo.com/
http://www.mosconsv.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.domgogolya.ru/
http://www.amkmgk.ru/
http://www.libfl.ru/
http://mkrf.ru/
http://www.liart.ru/
http://arsl.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://www.classon.ru/


  
 

• Гинзбург М. История скрипичного искусства. Вып. 1. М., 1990 

• Понятовский С. История альтового искусства. М., 1984 

• Раабен Л. История русского и советского скрипичного искусства. Музыка, 1978 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

• Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной 

классики. Общая редакция, вступительная статья и комментарии И.Ямпольского. М., 

1965 

• Белецкий И. Антонио Вивальди. Л.; 1975. 

Башмет Ю. Вокзал мечты. 

• Витачек Е. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. Издание 

второе. Ред. Б.В.Доброхотова. М., 1964 

• Григорьев В. (составитель) Леонид Коган. Воспоминания. Письма. Статьи. 

Интервью. МГК им. Чайковского. М., 1987 
• Гринберг М. Русская альтовая литература. М., 1967 

• Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. 2-е изд. М.; 

1983. Т. I. ' 

Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. 2-е изд. М.; 1982. 

Т. II. 
Мострас К.Г. 24 каприса для скрипки соло Н.Паганини. М., 1959 

• Понятовский С. (составитель) Вопросы музыкальной педагогики. 8 выпуск. М., 

1987 
• Раабен Л. Жизнь замечательных скрипачей. М.-Л., 1967 

• Раабен Л. Скрипка. М., 1963 

• Раабен Л. Советский инструментальный концерт. М., 1967 

• Раабен Л. Скрипичное и виолончельное творчество Чайковского. М.,1958 
• Рабей В. Сонаты и партиты для скрипки соло И.С.Баха 

• Сигети Ж. Воспоминания и заметки скрипача. Общая редакция, вступительная 

статья и комментарий Л.Гинзбурга. М.. 1969 
• Сорокер Я. Скрипичные сонаты Бетховена. М.. 1963 

• Стоклицкая Е. Борисовский – педагог. М., 1984 

• Струве Б. Процесс формирования виол и скрипок. М.. 1959 

• Флеш К. Искусство скрипичной игры. Вступительная статья, редакция перевода, 

комментарии и дополнения К.Фортунатова. М.. 1964 
• Фесечко Г. И. Е. Хандошкин. Л.; 1972. 

Юзефович Ю. Давид  Ойстрах. Беседы с Игорем Ойстрахом. М., 1985 
• Ямпольский И. Давид Ойстрах. М., 1964 

• Ямпольский И. Концерты Моцарта для скрипки с оркестром. М., 1962 

• Ямпольский И. Никколо Паганини. М., 1968 

• Ямпольский И. Русское скрипичное искусство. М.-Л., 1961 

• Ямпольский И. М. Избранные исследования и статьи. М.; 1985.  

• Ямпольский И. М. Русское скрипичное искусство. М.; Л.; 1951. 

• Ямпольский И. М. Сонаты и партиты для скрипки соло И. С. Баха. М.;1963. 

• Янкелевич Ю. Педагогическое наследие.
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3.3. Учебно-методическое обеспечение курса 

  

Методические рекомендации преподавателям 

 

В настоящее время в области истории исполнительского искусства успешно 

работают тысячи специалистов – исполнителей, дирижеров, педагогов, методистов. 

Практические успехи скрипичного исполнительства и педагогики постепенно создали 

основу для обобщения накопленного опыта  разного рода учебных и методических 

пособиях. Наиболее значительные работы стали появляться, начиная с 60 – х годов 

прошлого столетия. 

Курс «Истории исполнительского искусства» явился результатом 

многолетнего вдумчивого обобщения опыта видных музыкантов. В нем 

рассматриваются центральные проблемы исполнительского мастерства 

представителей скрипичного исполнительского искусства. 

Курс «Истории исполнительского искусства» ставит своей задачей 

систематическое изложение курса лекций по истории исполнительства на струнных 

инструментах для студентов колледжа. В нем рассматриваются все темы, 

предусмотренные существующими программными требованиями. Основное 

внимание сосредоточено на том, чтобы студент получил необходимые знания для 

последующей педагогической и исполнительской деятельности. 

Курс «Истории исполнительского искусства» состоит из пяти разделов, 

раскрывает и объясняет появление и развитие отдельных струнных инструментов, 

наиболее выдающихся музыкантов-исполнителей, известных ансамблей, педагогов, 

композиторов, их место и значение в инструментальной музыке, современное 

состояние исполнительского искусства. Все это дано в тесной связи с общей историей 

культуры и Российского государства в целом. Студент колледжа, артист оркестра, 

исполнитель, педагог должен хорошо разбираться в исторических разделах курса, в 

полном объеме знать жизненный и творческий путь наиболее известных 

исполнителей, коллективов, понимать основные аспекты становления и развития 

репертуара для струнных инструментов в системе музыкального образования. 

Задача курса – дать студенту, изучающему историю, необходимые для его 

творческой и педагогической деятельности знания в области истории специального 

инструмента, а также вооружить методологией научного подхода к оценке различных 

явлений современного исполнительства. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной 

 работы студентов. 

 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей формой учебного 

процесса. Руководство преподавателем самостоятельной работы студента постепенно 

должно переходить в самоорганизованную работу. Для лучшей организации 

самостоятельной работы ее необходимо мотивировать (для чего и чему способствует 

выполняемая работа). 

Давая самостоятельные задания студентам, преподаватель должен учитывать 

их психологические особенности. Самостоятельная работа студентов обязательно 

должна быть заслушана (прочитана) и оценена. 

При выдаче задания на самостоятельную работу необходимо четко поставить 

перед студентами цель, актуализировать и мотивировать ее, дать алгоритм 

выполнения задания и рекомендовать литературу, которая поможет выполнить 

задание, установить форму и сроки сдачи выполненной работы, определить сроки 

консультаций (оказание помощи в организации работы), установить критерии оценки. 

Желательно разработать для студентов памятку по самостоятельной работе. В 

ней надо указать следующее: 
✓ внимательно прочитайте тему; 

✓ перечислите ваши действия по выполнению задания; 

✓ составьте план работы, выделяя главные разделы; 

✓ в каждом разделе наметьте основные положения; 

✓ пронумеруйте их; 
✓ в конце выполнения работы оцените, достигли ли вы поставленной цели. 

При планировании и организации самостоятельной работы студентов 

необходимо помнить, что выбор и формулировка дидактических целей должны 

соответствовать видам самостоятельной деятельности студентов, как в рамках 

учебного занятия, так и внеаудиторной работы. 

Все виды самостоятельной работы нацелены на: 

• Систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

• Углубление и расширение теоретических знаний; 

• Формирование умений использовать справочную, нотную и специальную 

литературу; 

• Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

• Формирование у студентов самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию; 
Виды внеаудиторной СРС разнообразны: 

➢ подготовка и написание рефератов, докладов, аннотаций и других 

письменных работ на заданные темы. 

➢ выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это – подбор и 

изучение исторических источников; прослушивание, анализ, сопоставление 

различных интерпретаций музыкальных произведений и др.; 

➢ выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может 

получать как каждый студент, так и часть студентов группы; 
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1. СРС С КНИГОЙ. 

Вошедшая в привычку, правильная организованная и систематически 

осуществляемая самостоятельная работа над книгой является необходимым 

условием успешной учёбы. Самостоятельная работа с научной. 

публицистической, художественной литературой - главная форма изучения 

истории исполнительского искусства. Работа с книгой имеет огромное 

познавательное и воспитательное значение. 

Наиболее эффективный способ творческого усвоения прочитанного - 

ведение записей. Преимущество этого метода состоит в том, что студент 

использует не только зрительную, но и двигательную память. Но главное - 

запись представляет собой творческий процесс, критический анализ изучаемого 

произведения, документа. Основные формы записей: план, выписка, тезисы, 

аннотация, резюме, конспект. 
2. СРС С КОМПЬЮТЕРОМ. 

Сегодня, в процессе обучения наряду с традиционными печатными 

изданиями широко применяются электронные учебные пособия, которые 

используются для самостоятельной работы. 

Важно отметить, что электронное пособие — это не электронный вариант 

книги, функции которой ограничиваются возможностью перехода из 

оглавления по гиперссылке на искомую главу. В зависимости от вида 

изложения (лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам ход занятия 

соответствующим образом адаптирован для достижения эффекта от 

использования такого пособия. 

Как правило, электронные учебные пособия строятся по модульному 

принципу и включают в себя текстовую (аудио) часть, графику (рисунки), 

анимацию. Все это делает учебный процесс увлекательным, ярким и в 

конечном итоге более продуктивным. Преимуществом электронного пособия 

является то, что весь (или большая его часть) необходимого для освоения 

дисциплины материала собрана в одном месте и студентам не приходится 

тратить время на поиск этого материала по различным источникам. Кроме 

того, студент может провести самопроверку усвоенного материала, если 

учебное пособие содержит тестовые задания для проверки знаний. 
3. СРС. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Этот вид работы помогает овладеть приёмами теоретического мышления, 

которое опирается на сравнение, анализ, классификацию, синтез, 

систематизацию изучаемых фактов и явлений. 

Учебно-исследовательская работа студентов по истории 

исполнительского искусства начинается в седьмом семестре 4 курса, когда 

студенты выбирают интересующую их тему для углублённого изучения и 

разработки. В процессе учебно-исследовательской работы студенты изучают 

соответствующую литературу, пишут доклады, эссе и выступают с ними на 

семинаре. 

 

Требования для написания конспекта лекции 
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1. Внимательно слушайте, что говорит лектор. Не нужно записывать 

абсолютно всё. Слушая, вы должны разобраться в том, что до вас доносят, 

соотнести со старыми знаниями. 

2. Записывайте только самое главное. В подобных моментах преподаватель 

обычно начинает говорить медленнее, меняет тон голоса. Механическое 

записывание всего подряд принесёт только вред. 

3. Конспектируйте самостоятельно. Первый и важнейший пункт на пути к 

получению успешного конспекта - ваша личная работа над ним. 

Переписывание лекций обычно дает лишь отдаленное представление о 

предмете разговора. 
4. Записать то, что надо поможет чёткое структурирование. 

Конспект должен состоять из названия лекции, основных вопросов, основных 

тезисов и выводов по каждому из пунктов, соблюдая красную строку. 

Желательно, чтобы вы записали пример, который приводит преподаватель по 

каждому вопросу. 

5. Делайте пометки на полях. Напротив важных, основополагающих тезисов 

ставьте восклицательные знаки. То, чего вы не поняли, пометьте 

вопросительными. Придумайте символы для пометок того, что надо 

посмотреть в учебнике, то, что поможет вам в написании конспекта. 

Отдельным символом помечайте и примеры. 
6. Разработайте собственную "маркографию". 

7. При конспектировании можно использовать маркеры; применять 

подчеркивание; заключать в рамку главную информацию; сдвигать текст 

конспекта по горизонтали; сдвигать текст конспекта по вертикали. 

8. Не откладывайте ваши конспекты в ящик до следующий лекции. 

Поработайте над ними, что-то вычеркните, что-то пометьте специальным 

символом, что-то восстановите в памяти. Разберитесь с тем, с чем не смогли 

справиться на лекции. Это значительно облегчит подготовку к экзамену. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы и содержание текущего, промежуточного, итогового контроля 

 

Программа МДК 01.05 «История исполнительского искусства. Основы 

системы музыкального образования» построена в соответствии с 

общепринятой периодизацией истории музыки. Хронологический принцип 

изложения дополняется монографическим (о деятельности выдающихся 

скрипачей и о творчестве композиторов-классиков). 

Занятия по данному курсу проводятся в виде лекций, семинаров, 

практических занятий. При этом большое место отводится музыкальным 

иллюстрациям, прослушиваниям аудиозаписей и просмотром видеофильмов, 

сопровождаемым анализом исполняемых скрипичных произведений  и  их  

редакций, а также самого исполнения (его стиль, отдельных художественных 

и технических приемов.) В конце 7го семестра проводится контрольный урок 
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по курсу, в конце 8-го семестра проводится зачёт. 

 
Основными формами практической работы являются: 

1. Регулярное тестирование 

2. Тестирование в виде викторин. Цель музыкальной викторин - 

проверка  

      знания скрипичной литературы. 
3. Подготовка студентами сообщений по отдельным темам курса. 

4. Сравнение интерпретаций разных исполнителей. 

 

Один-два раза в течение курса практикуется небольшая письменная 

работа в форме реферата. Тема выбирается студентом совместно с 

преподавателем, ведущим курс. В тематике учитывается педагогическая или 

исполнительская практика студента, что имеет целью помочь ему связать 

теорию и практику своей будущей профессии. Темой реферата является один 

из вопросов истории и теории смычкового искусства (история 

инструментария, исполнительства, литературы и педагогики). 

 

Написание реферата (письменного доклада) предполагает основательное 

изучение студентами какой-то отдельной темы, основанное на использовании 

научной литературы. Работа над рефератом (письменным докладом) имеет 

важное дидактическое значение: 
-развивает умение обращаться с научной литературой; 

-формирует способность анализировать и обобщать разнородную 

информацию по выбранной теме; 
-вырабатывает навыки самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

-способствует более глубокому ознакомлению студентов с важнейшими 

проблемами истории народов. 

Для написания реферата (письменного доклада) каждый студент должен 

взять одну из предложенных тем. 

Начальной фазой работы по выполнению доклада является ознакомление 

студента с научной литературой с целью подбора необходимого материала по 

предложенной теме. Изучать научную литературу следует внимательно, 

прослеживая основные выводы и точки зрения различных авторов по 

исследуемым проблемам. При изучении литературы не стоит стремиться лишь 

к заимствованию материала. Параллельно следует осмысливать полученную 

информацию, вырабатывать собственное мнение по изучаемой теме. 

Следующим этапом работы является составление плана реферата 

(письменного доклада), который способствует более полному и 

последовательному изложению материала, что, в свою очередь, позволит 

глубже раскрыть изучаемую тему. 

План должен отражать внутреннюю логику рассматриваемой темы и 

состоять следующих разделов: Введение. Основная часть. Заключение. 

Список литературы. 
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Во введении раскрывается значение темы реферата (письменного 

доклада), обосновывается ее актуальность, показывается степень изученности, 

формулируются цель и содержание поставленных задач. Определяя 

актуальность темы, следует объяснить, чем (какими событиями, явлениями, 

юбилейными датами и т.д.) вызван интерес к ее изучению на современном 

этапе. 

Основная часть доклада предполагает глубокое и последовательное 

изложение фактической стороны событий, рассмотрение различных точек 

зрения по исследуемой проблеме, анализ изучаемых фактов, процессов и 

явлений. Основную часть доклада целесообразно разделить на параграфы, 

каждый из которых должен завершаться кратким выводом 

Заключение должно содержать выводы, сделанные при раскрытии 

основных вопросов темы, а также оценку рассмотренных событий, процессов, 

явлений, деятельности исторических личностей. Заключительная часть 

предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки всей проделанной 

работы. Список литературы должен включать в себя только те источники (не 

менее двух), которые использовались при написании реферата (письменного 

доклада). Все источники располагаются в алфавитном порядке. 

Учебным заведением разработаны следующие критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

оценка Критерии оценивания  

«Отлично» (5) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Делаются обоснованные выводы. Студент 

демонстрирует глубокие знания материала. 

Соблюдаются нормы литературной речи. Теоретические 

знания подтверждаются примерами из педагогической 

практики. 

«Хорошо» (4) Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал 

излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 
«Удовлетворительно» 

(3) Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса. Имеются затруднения с выводами.  

Допускаются нарушения норм литературной речи. 
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«Неудовлетворительно» 

(2) 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний. Имеются 

заметные нарушения норм литературной речи. 
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