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1. Паспорт программы 
 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ПМ.03 «Изучение родственных 

инструментов» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии ФГОС по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) («Оркестровые струнные 

инструменты») и 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 (по видам инструментов)» 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 учебной дисциплины «Изучение родственных 

инструментов» входит в вариативную часть циклов ППССЗ ПМ.03 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:  

• 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.  

• 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. 

 

     В результате освоения курса студент должен  

иметь практический опыт:  

➢ игры на специальном инструменте;  

➢ исполнения на родственных инструментах;  

➢ работы с оркестровыми партиями. 

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:  

✓ 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.  
 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

       На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного характера. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК12. 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: 

ПК1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым 

репертуаром. 

ПК2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК7. Исполнять обязанности музыкального руководителя коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и 



анализ результатов деятельности. 

ПК8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 
 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

      Максимальная учебная нагрузка студента – 120 часов, в том числе: 

• обязательная учебная нагрузка студента – 72 часов;  

• самостоятельная учебная нагрузка студента – 48 часов; 

   Время изучения— 3-6 семестры  (1 час в неделю). 

   Форма проведения занятий – индивидуальные уроки. 

   Курс рассчитан на два 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 

«Изучение родственных инструментов» по окончании каждого семестра по 

данному предмету преподавателем проводится контрольный урок и выставляется 

итоговая оценка успеваемости на основании текущего учета знаний.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.1.Объём учебной дисциплины. 
 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

Обязательная часть 

цикла ООП 

 

 

120 ч. 

 

72 ч. 

 

48 ч. 

 

2.1.2.Виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

изучение сольного репертуара согласно программным требованиям  36 

изучение инструктивного материала (гаммы, этюды) 18 

работа над игровым аппаратом 18 

исполнительский анализ изучаемых произведений 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе:  

работа над изучаемыми произведениями 20 

учебно-исследовательская работа: анализ изучаемых произведений 

(общий, музыкально-теоретический, вокально-хоровой, 

исполнительский) 

10 

техническое совершенство (работа над штрихами, ритмом, интонацией) 12 

подготовка к контрольным занятиям, промежуточной аттестации 

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

 

6 



Промежуточная аттестация: 

- в форме контрольных уроков  – 3-6 семестры 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Изучение  

родственных инструментов» 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, МДК и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий 

Объем часов на 

учебную 

дисциплину 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 «Изучение 

родственных 

инструментов» 

  
 

 
  3 семестр 2 курс 16  

Тема 1.     
Этюды, 

упражнения, 
гаммы, арпеджио, 

штрихи. 

Содержание 

8  

 

1.1. Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Изучение муз. ключей для записи партий 

родственных инструментов. 

2 

1.2. Упражнения в работе струнника. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

2 

1.3. Изучение диезных гамм до 2-х знаков. 

 

2 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор 

этюдов для ученика в зависимости от его 

возможностей, способностей и задач. 

2 

Тема 2. 

Работа над малой 

формой 

Содержание 

2.1. Основные проблемы работы над мелодией. Работа 

над мелодиями различных типов. Декламация и 

речитатив. 

2.2. Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

2.3.  Фразировка и интонационная выразительность. 
Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии 

2.4. Выбор музыкального произведения. Чтение с листа. 

Анализ музыкального произведения: тональность, 

форма, разделы, темы. 

 

 

 

8 

 

 

 
 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 4  семестр 2 курс 20  

Тема 1. 
Этюды, 

упражнения, 
гаммы, арпеджио. 

Содержание   

 

 

 

 

 
6 

 

 

 
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 

3 

1.3. Изучение бемольных гамм до 2-х знаков. 2 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор 

этюдов для ученика в зависимости от его 

возможностей, способностей и задач. 

2 

Тема 2. 

Работа над чтением 

с листа в ансамбле 

Содержание   

8 

 

 

2.1. Основные принципы чтения с листа на 

родственном инструменте 

2 



2.2. Чтение с листа оркестровых партий старинных 

композиторов 

2 

2.3. Динамика. Выбор динамического плана 

произведения. 

2 

2.4. Работа над артикуляцией и штрихами. 

Многообразие приёмов артикуляции.  

Функция артикуляции. 

2 

Тема 3. 

Работа над малой 

формой 

 

Содержание 

 

 

 

6 

 

 

 

3.1. Работа над образно-эмоциональным строем и 

содержанием произведения. 
2 

3.2. Основные проблемы работы над мелодией.  

Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

2 

3.3.  Фразировка и интонационная выразительность. 
Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии 

2 

3.4. Выбор музыкального произведения. Чтение с 

листа. Анализ музыкального произведения: 

тональность, форма, разделы, темы. 

3 

 
  5 семестр 3 курс 16  

Тема 1. 
Этюды, 

упражнения, 
гаммы, арпеджио, 

штрихи. 

Содержание 

8  

 

1.1. Техническое совершенствование на родственном 

инструменте. 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 

2 

1.3. Изучение диезных гамм до 4-х знаков. 2 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор 

этюдов для ученика в зависимости от его 

возможностей, способностей и задач. 

2 

Тема 2. 

Работа над малой 

формой.  

Содержание  

 

8 

 

 

 

2.1. Работа над образно-эмоциональным строем и 

содержанием произведения. 

2 

2.2. Основные проблемы работы над мелодией.  

Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

2 

2.3.  Фразировка и интонационная выразительность. 

Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии 

2 

2.4. Выбор музыкального произведения. Чтение с 

листа. Анализ музыкального произведения. Повтор 

пройденных пьес через определенное время 

3 

 6  семестр 3 курс 20  

Тема 1. 
Этюды, 

упражнения, 
гаммы, арпеджио, 

щтрихи. 

Содержание   
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Техническое совершенствование на родственном 

инструменте. Методы работы. Основные наиболее 

типичные недостатки технического развития 

2 

1.2. Упражнения в работе струнника. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

3 

1.3. Изучение бемольных гамм до 4-х знаков. 2 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор 

этюдов для ученика в зависимости от его 

возможностей, способностей и задач. 

2 

Тема 2. 

Работа над малой 

формой. 

 

Содержание   

 

6 

 

2.1. Работа над образно-эмоциональным строем и 

содержанием произведения. 

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).  
 

     Обучение родственному инструменту предусматривает развитие навыков игры 

на инструменте в объеме, необходимом для музицирования в оркестре, участия в 

струнных ансамблях. Наряду с практическим обучением игре на инструменте, в 

задачи класса родственного инструмента входит формирование 

заинтересованности, любви к музыке, развитие музыкального кругозора в 

процессе ознакомления с лучшими образцами отечественной и зарубежной 

музыки прошлых музыкально-исторических эпох, произведениями современных 

композиторов; развитие навыков самостоятельной работы над художественным 

произведением и учебно-вспомогательным материалом. Планирование учебной 

работы и выбор репертуара проводится с учетом индивидуальных способностей 

учащихся. Распределение учащихся производится следующим образом: 

• учащиеся по классу скрипки изучают родственный инструмент альт; 

• учащиеся по классу альта изучают родственный инструмент скрипка; 

• учащиеся по классу виолончели изучают родственный инструмент  

контрабас; 

2.2. Основные проблемы работы над мелодией.  

Вибрационные задачи в работе над мелодиями 

певучего склада 

2 

2.3.  Фразировка и интонационная выразительность. 
Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии 

2 

2.4. Выбор музыкального произведения. Чтение с 

листа. Анализ музыкального произведения. Повтор 

пройденных пьес через определенное время. 

3 

Тема 3. 

Работа над чтением 

с листа в ансамбле 

Содержание 
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3.1. Основные принципы чтения с листа на 

родственном инструменте 
2 

3.2. Чтение с листа оркестровых партий композиторов 

Венской классической школы 
2 

3.3. Выбор темпа в зависимости от особенностей 

фактуры в произведении 
3 

3.4. Анализ редакций, характеристика их особенностей. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ.03 «Изучение родственных 

инструментов» (при наличии, указываются задания) 

48 
3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

- внеаудиторная работа с источниками информации (прослушивание аудио и видео 

записей, сравнительный анализ интерпретаций произведений);  

- систематическая проработка, методической литературы; 

- 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. 

 



• учащиеся по классу контрабаса изучают родственный инструмент 

виолончель. 

     В репертуар следует включать сочинения, различные по стилю, жанру и 

форме. Помимо произведений, изучаемых детально, необходимо проходить часть 

репертуара (простые пьесы) в порядке ознакомления, чтения с листа. 

Предлагаемые репертуарные списки являются примерными, т.е. 

ориентирующими педагога, но не сковывающими его творческую инициативу. В 

связи с этим в репертуарные списки включен художественный и учебно-

технический материал различной степени трудности. 

 

Программные требования 
 

   За время обучения на 2 курсе студент должен: 

➢ выучить мажорные и минорные гаммы, доминантсептаккорды, 

уменьшенные септаккорды, арпеджио трезвучий, доминантсептаккордов, 

уменьшенных септаккордов в тональностях до двух знаков включительно в 

умеренном темпе, в штрихах деташе, легато; 

➢ выучить 5–10 этюдов, 3–4 пьесы. 

     Кроме того, студент должен приобрести навыки чтения с листа легких пьес и 

оркестровых партий (в умеренном темпе).  
 

    За время обучения на 3 курсе студент должен освоить:  

➢ мажорные и минорные гаммы, доминантсептаккорды и уменьшенные 

септаккорды, арпеджио трезвучий, доминантсептаккордов, уменьшенных 

септаккордов, их обращений в тональностях до четырех знаков, в 

умеренном темпе, смешанными и острыми  штрихами;  

➢ выучить 3- 5 этюдов, 3–4 пьесы. 

   Кроме того, студент должен систематически работать над развитием навыков 

чтения с листа и самостоятельного разучивания пьес. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗУЧЕНИЕ 

РОДСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ». 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса 

     Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Изучение родственных 

инструментов» требует наличия: 

➢ учебных аудиторий для индивидуальных занятий 

➢ кабинета звукозаписи для прослушивания музыки 
 

Оборудование учебного кабинета: 



Специализированная мебель:  

✓ стол; 

✓ стулья; 
 

Музыкальные инструменты:  

✓ скрипки (размеры 1/4,1/2, 3/4, 4/4); альт 4/4, виолончель 4/4, контрабасы; 

✓  фортепиано,  

✓ смычки (размеры 1/4,1/2, 3/4, 4/4), набор канифоли, струн, пульты для нот.  
 

Учебная методическая и нотная литература; 

 

Технические средства обучения:  

✓ ноутбук, видеопроектор, интернет, компьютерное оборудование для набора 

и печати нотных примеров, прослушивание и тиражирование аудиозаписей 

и видеоматериалов, копировальный аппарат для тиражирования 

аудиозаписей и видеоматериалов, сканер для перевода нотных изданий на 

электронных носителях, видео и фонотека.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

         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. 
 

Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы 
 

Примерный репертуарный список по классу скрипки 

 

Школы – гаммы, этюды 

Бакланова Н. «Этюды и пьесы в 24 тональностях»  

Гржимали И. «Упражнения в гаммах»  

Григорян А. «Гаммы и арпеджио»  

Избранные этюды 1-3 классы ДМШ.   

Избранные этюды 3-5 классы ДМШ.  

Кайзер Г. «36 этюдов» тетрадь 
 

Пьесы 

Башаров 3. «Романс»  

Бакланова Н. «Романс», «Мазурка», «Хоровод»  

Бах И.С. «Гавот»  

Бетховен Л. «Три народных танца»  

Гайдн И. «Анданте»  

Глюк К. «Веселый хоровод»  

Дварионас Б. «Прелюдия»  

Кабалевский Д. «Игры», «Хоровод»  



Моцарт В. «Колыбельная», «Менуэт»  

Рамо Ж. «Ригодон»  

Шуман Р. «Веселый крестьянин», «Маленький романс» 

Бах И.С. «Марш»  

Богословский Н. «Колыбельная»  

Вебер К. «Хор охотников»  

Глинка М. «Полька», «Танец»  

Кабалевский Д. «Мелодия», «Галоп»  

Комаровский А. «Перепелочка»  

Моцарт В. «Волынка» 

Ребиков В. «Грустная песня»  

Чайковский П. «Игра в лошадки», «Шарманщик поет»  

Фрид Г. «Грустный вальс»  

Шостакович Д. «Заводная кукла», «Шарманка» 

Брамс И. «Колыбельная»  

Дварионас Б. «Вальс»  

Дженкинсон Э. «Танец»  

Кабалевский Д. «Клоуны», «Полька»  

Косенко В. «Мазурка», «Скерцино»  

Прокофьев С. «Марш»  

Мясковский Н. «Мазурка»  

Тартини Д. «Сарабанда»  

Крейслер Ф. «Марш деревянных солдатиков»  

Чайковский Д. «Колыбельная в», «Неаполитанская песня», «Вальс»  

Шостакович Д, «Танец»  

Мари Г. «Ария в старинном стиле» 

Амиров Ф. «Скерцо»  

Бах И.С. «Рондо», «Гавот ре мажор»  

Брамс И. «Колыбельная»  

Дварионас Б. «Вальс»  

Дженкинсон Э. «Танец»  

Кабалевский Д. «Клоуны», «Полька»  

Косенко В. «Мазурка», «Скерцино»  

Прокофьев С. «Марш»  

Мясковский Н. «Мазурка»  

Тартини Д. «Сарабанда»  

Крейслер Ф. «Марш деревянных солдатиков»  

Чайковский Д. «Колыбельная в», «Неаполитанская песня», «Вальс»  

Шостакович Д, «Танец»  

Мари Г. «Ария в старинном стиле»  

Шуман Р. «Дед Мороз» 
 

Примерный репертуарный список по классу альта 
 

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

Безруков Г, Ознобищев К. Гаммы и арпеджио для альта 

Избранные упражнения для альта /Сост. Л.Гущина. 

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

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

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



Пьесы 

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. Ларгитто (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 иГ. Зингера) 

Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»; 

Степанов Л. Вокализ 

Титов Н. Романс (перелож. В. Борисовского) 

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

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

Хрестоматия для альта. Средние классы ДМШ 

Б. Барток. Словацкий танец. 

Р. Глиэр. Вальс 

Ф. Давид. Каприс. 

К. Караев. Скерцо Н. 

Раков. Мазурка. 

Ф. Мендельсон. На крыльях песни. 

Л. Мендельсон. Непрерывное движение 

С. Прокофьев. Раскаяние из альбома "Детская музыка".  

М. Регер. Скерцино. 

А. Рубинштейн. Анданте из Сонатысоч.49. 

А. Скрябин. Этюд. 

 П. Фиокко. Аллегро. 

Дж. Фрескобальди. Токката. 

П. Чайковский. Сентиментальный вальс 

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

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

Примерный репертуарный список по классу виолончели 
 

Р.Сапожников. Школа игры на виолончели. М., 1987 

Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1 Часть 2 Этюды, гаммы и 

упражнения для I-II классов. Ред и сост. Р.Сапожников. М.,1969 

Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1 Часть 1 Пьесы для I-II 

классов. Ред и сост. Р.Сапожников. М.,1967 

Нотная папка виолончелиста. Три тетради. Сост. Н.Н.Шаховская М., 2004 

Ю.Доцауэр. Избранные этюды. Тетр.1 М.1947 

Р.Сапожников. Избранные этюды для виолончели I-IV классы ДМШ. М.,1957 

В. Моцарт. Весенняя песня 

П. Чайковский. Старинная французская песенка 

А. Гречанинов. Весельчак 



И.С. Бах. Менуэт 

Л. Бетховен. Контрданс №2 

Д. Флисс. Колыбельная 

В. Моцарт. Менуэт 

Л. Бетховен. Экосез 

П. Чайковский. Колыбельная в бурю 

П. Чайковский. Игра в лошадки 

А. Аренский. «Колыбельная» 

А. Бабаджанян. «Ария» 

П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков» 

Н. Римский-Корсаков. «Мазурка» 

Д. Кабалевский. Галоп 

Д. Кабалевский. Вальс 

Д. Шостакович. Шарманка 

Д. Шостакович. Заводная кукла 

М. Глинка. Полька 

М. Глинка. Жаворонок 

Р. Шуман. «Дед Мороз» 

М .Мусоргский. Песня (из оперы «Сорочинская ярмарка») 

А. Гречанинов. Зимний вечер 

О. Евлахов. «Романс» 

Г. Шлемюллер. Непрерывное движение 

Э. Григ. «Листок из альбома» 

А. Хачатурян. «Андантино» 

П. Чайковский. «Колыбельная» 

А. Комаровский. «Вперегонки» 

Г. Свиридов. «Колдун» 

Н. Раков. «Русский танец» 
 

Примерный репертуарный список по классу контрабаса 

 

Милушкин Школа игры на контрабасе, ч.1. 

Раков Л. Школа начального обучения игре на контрабасе 

Симанел Ф. Школа игры на контрабасе 

Монтаг Л. Школа игры на контрабасе, т.1 

Раков Л. «Легкие этюды» 

Карапетянц Р. «Избранные этюды для контрабаса», вып. 1 
 

Пьесы: 

Бакланова Н. Марш 

Моцарт. Аллегретто 

Русская народная песня «На горе-то калина» 

Шуман. Мелодия 

Гедике. Плясовая 

Бетховен. Песня 

Бетховен. «Сурок» 

Бах. Менуэт 

Люлли. Песенка 

Украинская народная песня «Ночка темная» 

Брамс. Песня 

Гедике. Русская песня 



Бакланова Н. Мазурка 

Бах. Ария 

Гедике. «Заинька» 

Гречанинов. «Весельчак» 

Барток. Пьеса 

Корелли. Сарабанда 

Русская народная песня «Ах ты, ноченька» 

Моцарт. Весенняя песня 

Гендель. Сонатина 

Шуберт. Экосез 

Шуман. «Веселый крестьянин» 

Чайковский. Утреннее размышление 

Чайковский. Старинная французская песенка 

Гайдн. Менуэт 

Аренский. Колыбельная 

Бетховен. Экоссез 

Шостакович. Колыбельная 

Шуберт. Менуэт 

 

Перечень основной учебной литературы. 

Григорян А. «Гаммы и арпеджио» М.: Музыка, 2004 

Григорян  А. «Начальная школа игры на скрипке»  

Гарлицкий, М. Шаг за шагом, раздел 6 «Переходы». – М.: Композитор, 1992. 

Гуревич-Зимина Скрипичная азбука 1 часть Москва изд. Композитор 2002 

Вольфарт, Ф. Легкие мелодические этюды. – М.: Гос. муз. изд., 1987.  

Родионов К. «Начальные уроки игры на скрипке» издательство: Музыка 2011 

Р.Сапожников. Гаммы, Арпеджио, интервалы для виолончели (система упражнений). 

М., 1963 

Хрестоматия педагогического репертуара 1-2 кл. /Сост. М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. 

Уткин, К. Фортунатов. – М.: Музыка, 2008 

Хрестоматия для скрипки: Пьесы и произведения крупной формы: 2-3 классы. /Сост. М. 

Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. – М.: Музыка, 2008.   

Хрестоматия для скрипки: Пьесы и произведения крупной формы: 3-4 классы. /Сост. М. 

Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К.Фортунатов. М.: Музыка, 1991.  

Хрестоматия для виолончели. Вып. 2.Часть 1 Пьесы для III-IV классов ДМШ. 

Р.Сапожников. М.,1967,1974 

Избранные этюды 1-3 классы ДМШ. – М.: Кифара, 1996.  

Избранные этюды 3-5 классы ДМШ. – М.: Кифара, 1996. 

Юный скрипач, вып. 1 /сост. К. Фортунатов. – М.: Советский композитор, 1992. 

Юный скрипач, вып. 2 /Ред. К. Фортунатов). – М.: Советский композитор», 1992.  

Педагогический репертуар. Избранные этюды для виолончели. Тетр. 1 Сост. А.Никитин, 

С.Ролдугин. Л., 1984  

Пьесы для виолончели. Спб, 2003 

Раков Л. Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса ДМШ,вып.1, ч.1 

Раков Л. Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса и фортепиано ДМШ, 

вып. 1, ч.1., 1965 (3 раздела) 

Перечень дополнительной методической  литературы. 
Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М., 1968. 



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

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

//Вопросы музыкальной педагогики. Новосибирск, 1973.  
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Методические рекомендации преподавателям 
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Основной формой учебной и воспитательной работы в классе по изучению 

родственных инструментов является урок, где рассматриваются творческие 

вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма 

произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности –

аппликатура, прием игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, 

тембровые возможности инструмента, а при необходимости –исполнительская 

редакция .Совершенствование художественного мышления студента и его 

исполнительской техники достигается в процессе работы над музыкальными 

сочинениями различных стилей жанров и форм. В период обучения колледже 

существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. С 

этой целью в индивидуальные планы включатся соответствующие произведения 

для самостоятельного изучения. 

Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо 

проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, 

для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных 

образов следует осуществить анализ формы и выразительных средств в 

неразрывной связи с содержательными особенностями, а также с учетом стилевой 

атрибутики автора, эпохи создания. 

Успешность прохождения следующего этапа - детального освоения текста 

обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания: 

✓ исполнение в медленном темпе; 

✓ мысленное членение музыкальной ткани (мотивов, фраз, предложения, 

периода и пр.); 

✓ активизация слухового контроля воспроизведения и правильном 

произнесении различных штриховых, ритмических, динамических, 

тембровых (и т.д.) приемов исполнения. 

При работе над произведением необходимо использовать знания, 

полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а 

также других предметов учебного плана. 

При занятиях на альте и контрабасе необходимо внимательно относиться 

индивидуальным особенностям ученика, величине рук, кисти и пальцев, 

подвижности суставов, силы мышц и т. д., имея в виду размер альта, высоту и 

массивность струн, что требует широкого растяжения пальцев левой руки. 

Важнейшим условием обучения является единство музыкально-

художественного и технического развития. Требования, предъявляемые к 

качеству звука, точности интонирования, устойчивости ритма, не снижаются при 

работе над техническим материалом (упражнения, гаммы, этюды). Воспитание 

правильных мышечных ощущений, устранение излишних напряжений, 

достижение необходимой свободы исполнения должны быть постоянно в поле 

зрения преподавателя. В основе техники звукоизвлечения лежит ясное слуховое 



представление. Качество звука во многом зависит от таких факторов, как скорость 

движения смычка, сила нажима смычка на струну, выбор участка струны. Звук 

должен быть ясным, ровным, насыщенным по тембру, гибким в изменении 

звуковых красок и нюансов. Очень важно не упускать из виду работу над 

динамикой — одним из основных средств выразительности, — добиваться 

точного выполнения указанных в тексте динамических обозначений, избегать 

однообразной, «бесцветной» игры. На протяжении всех лет обучения следует 

совершенствовать навыки распределения смены смычка и струн, поскольку 

именно правильное распределение смычка обеспечивает выполнение штриха в 

наиболее целесообразной для него части, играет важную роль при постепенном 

или внезапном переходе из одного участка смычка в другой, способствует 

достижению смысловой выразительности музыкальной фразировки. 

Ярким художественным приемом является вибрация. Характер вибрации 

должен быть обусловлен художественным содержанием произведения и 

органически связан с исполнительской трактовкой. Качество исполнения во 

многом определяется владением техникой штрихов. 

Штрихи должны стать одним из главных средств выразительности. Освоение 

штриховой техники осуществляется в упражнениях, гаммах, этюдах, а также в 

специально подобранных пьесах. Необходимо развивать навыки соединения как 

родственных штрихов, так и значительно отличающихся по характеру и приемам 

выполнения. Постоянное внимание необходимо уделять интонации. Точная 

интонация — одно из первых условий музыкально художественного исполнения, 

важнейшее средство выразительности. 

Работа над интонацией включает: развитие музыкального слуха и 

самоконтроля (игра в медленном темпе, проверка высоты звуков, внимательное 

вслушивание в чисто интонированные звуки, их запоминание и т.д.); 

приобретение устойчивых навыков интонирования в одной позиции, смене 

позиций; многократную проверку правильных движений левой руки в различных 

темпах. Для чистоты интонирования, ощущения тональности, совершенствования 

приемов звукоизвлечения, развития «управляемой» пальцевой беглости особое 

значение имеет работа над гаммами (в одноголосном изложении и двойными 

нотами) и арпеджио. Переходы, смена позиций являются не только одним из 

основных разделов скрипичной техники, но и важнейшим средством 

выразительности. Поэтому, добиваясь точной интонации и двигательной свободы 

в переходах, необходимо иметь в виду их музыкально-выразительное звучание в 

контексте исполняемого произведения, так же отчетливо представлять 

техническую схему смены позиций. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов.  
 



       Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного 

процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к 

самообучению и повышению своего профессионального уровня. Самостоятельная 

работа студентов – это формы индивидуальной деятельности студентов, 

направленные на закрепление пройденного материала, формирование умений и 

навыков быстро решать поставленные задачи, творческое осмысление 

пройденного материала. Самостоятельная работа предполагает поиск, творческое 

усвоение и анализ информации. 

Целью самостоятельной работы по дисциплине «Изучение родственных 

инструментов» (оркестровые струнные инструменты) является развитие 

практических навыков, знаний и умений, необходимых для будущей творческой 

деятельности, а также формирование способностей к самостоятельному поиску 

информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению 

полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию 

собственной интерпретации музыкального материала. 

Самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды работ: 

➢ закрепление теоретических основ предмета и практических приемов, 

навыков и умений, внимательное и точное исполнение авторского текста, 

умение видеть связи музыкальными представлениями и исполнительскими 

приемами реализации звуковых намерений; 

➢ усвоение пройденного на уроке материала, закрепление программных 

требований; 

➢ использование приобретенных по специальным дисциплинам знаний и 

умений для усвоения исполнительского репертуара; 

➢ разучивание программных произведений; 

➢ чтение с листа на родственном инструменте несложных произведений из 

репертуара ДМШ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Оценка качества освоения ОПОП должна включать текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются устные 

опросы, тестирование, контрольные уроки, прослушивания, открытые концерты, 

конкурсы на лучшее исполнение произведений. 

На контрольный урок (в конце 3-4 семестров) выносятся два этюда и одна 

пьеса. На контрольный урок (в конце 5 и 6-го семестров) выносятся две 

разнохарактерные пьесы и этюд. При оценке исполняемого произведения   

используются следующие критерии.  



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» 

(2) 

Неуверенное знание нотного текста, допущение 

художественных, 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. 
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