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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.03 «ЧТЕНИЕ С ЛИСТА» 
 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа ПМ.03 «Чтение с листа» является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  «Оркестровые струнные 

инструменты». 
Рабочая программа дисциплины ПМ.03 «Чтение с листа»  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 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 учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:   
     Рабочая программа ПМ.03 «Чтение с листа» относится к вариативной части циклов ППССЗ, 

учебного плана специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов) «Оркестровые струнные инструменты 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:  

➢ чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;  

➢ репетиционно-концертной работы с оркестровыми партиями. 



 
 

 

уметь:  

➢ читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с 

программными требованиями;  

➢ использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

➢ использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;  

➢ применять теоретические знания в исполнительской практике;  

➢ самостоятельно грамотно разобрать незнакомый нотный текст;  

➢ анализировать нотный текст  с  объяснением роли выразительных средств в контексте 

музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения 

ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 

хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной 

и функциональной стороны гармонии); фактурного изложения материала (типы 

фактур); типов изложения музыкального материала;  

➢ упрощать нотный текст; 

➢ читать с листа по вертикали; 

➢ быстро запоминать текст  - «фотографировать»; 

➢ объединять длительности в группы; 

➢ объединять аккомпанемент с партией солиста; 

➢ играть без остановок; 

➢ слышать все партии  в ансамблях различных составов; 

➢ согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

➢ психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; 

➢ пользоваться специальной литературой. 
 

знать:  

➢ художественно-исполнительские возможности своего  инструмента;  

➢ оркестровые сложности для данного инструмента; 

➢ сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

➢ сольный, ансамблевый, инструментальный  репертуар, включающий произведения 

основных жанров; 

➢ методики чтения с листа и транспозиции; 

➢ закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 

➢ особенности работы в качестве артиста ансамбля 

➢ профессиональную терминологию. 

 

     Профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК), которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

     На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать общими 

компетенциями (ОК),  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. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

➢ ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

➢ ОК 5. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 



 
 

➢ ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

➢ ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

     На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 

Исполнительская деятельность: 

 

➢ ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, ансамблевый репертуар. 

➢ ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу 

в условиях ансамблевых коллективов. 

➢ ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый исполнительский репертуар. 

➢ ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

➢ ПК 1.5. Целостно, грамотно читать с листа и транспонировать музыкальное 

произведение. 

Педагогическая деятельность: 

 

➢ ПК 2.1. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

➢ ПК 2.2. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Чтение с листа»    

       Курс обучения рассчитан на четыре года индивидуальных занятий (1-8 семестры). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  197 часов, из них: 

▪ Максимальная учебная нагрузка студента – 197 часов, в том числе: 

- обязательная учебная нагрузка студента – 143 часов, 

- самостоятельная учебная нагрузка студента – 54 часов. 

Время изучения – 1-8 семестры. 

Форма проведения занятий – индивидуальные уроки.  

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. 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 

 

 

197 ч. 

 

143 ч. 

 

54 ч. 

 



 
 

2.1.2.Виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 197 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 143 

в том числе:  

изучение исполнительского репертуара согласно программным 

требованиям  

30 

изучение инструктивного материала (гаммы, этюды) 30 

изучение оркестровых партий 30 

работа над темпо-ритмом 35 

исполнительский анализ изучаемых произведений 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 54 

в том числе:  

чтение с листа произведений в соответствии с программными 

требованиями; 

35 

учебно-исследовательская работа: теоретический, методико – 

исполнительский анализ произведений) 

9 

подготовка к контрольным занятиям, промежуточной аттестации 

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

 

10 

Промежуточная аттестация: 

- в форме контрольных уроков  1- 8 семестры 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

       «Чтение с листа». 
 

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 

Чтение с листа 

 

 

143 

 

Виды работ: 

изучение 

исполнительского 

репертуара согласно 

программным 

требованиям, 

изучение 

инструктивного 

материала (гаммы, 

этюды), изучение 

оркестровых партий, 

работа над темпо-

ритмом, 

исполнительский 

анализ изучаемых 

произведений 

  

 
   



 
 

1 курс 1 семестр 16  

 
 

 

 

2 

Тема 1.   Чтение с 

листа инструктивного 

материала (этюды, 
упражнения) 

Содержание 

8 

1.1. Проблема свободы игрового аппарата. Методы работы. 

Основные наиболее типичные недостатки технического 

развития 

1.2. Работа над этюдами.  

Индивидуальный выбор этюдов для ученика в зависимости 

от его возможностей,  

способностей и исполнительских задач. 

 

Тема 2. 

Чтение с листа 

репертуара младших 

классов 

Содержание 8 2 

2.1 Изучение произведений малой формы  1-2 классы 

2.2 Изучение произведений крупной формы 1-2 классы 

 2 семестр 1 курс  20  

Тема 1. 

Чтение с листа 

инструктивного 

материала (этюды, 

упражнения) 

Содержание  10 2 

 

 

 

1.1 Проблема свободы игрового аппарата. Методы работы. 

Основные наиболее типичные недостатки технического 

развития 

1.2 Работа над этюдами.  

Индивидуальный выбор этюдов для ученика в зависимости 

от его возможностей, способностей и исполнительских 

задач   

Тема 2. 

Работа над чтением с 

листа в ансамбле 

Содержание 10 

  

 2 

 2.1 Основные принципы чтения с листа в дуэте 

2.2 Изучение Дуэтов для 2-х скрипок композиторов Венской 

классической школы 

 3 семестр 2 курс 16  

Тема 1.  

Чтение с листа 

репертуара младших 

классов 

 

Содержание 8 2 

2.1 Изучение произведений малой формы 2-3 классы 

2.2 Изучение произведений крупной формы 2-3 классы 

Тема 2.    

Работа над чтением с 

листа в ансамбле 

Содержание 8 

  

2 

 

 
2.1 Основные принципы чтения с листа в дуэте 

2.2 Изучение Дуэтов для 2-х скрипок композиторов Венской 

классической школы 

 4 семестр 2 курс 20  

Тема 1. 

Чтение с листа 

инструктивного 

материала (этюды, 

упражнения) 

Содержание  10 2 

 
1.1 

 

Проблема свободы игрового аппарата. Методы работы. 

Основные наиболее типичные недостатки технического 

развития 

1.2 Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов для 

ученика в зависимости от его возможностей,  способностей 

и исполнительских задач   

Тема 2. 

Чтение с листа 

репертуара младших 

классов 

Содержание 8 2 

2.1 Изучение произведений малой формы 2-3классы 

2.2 Изучение произведений крупной формы 2-3 классы 

 5 семестр 3 курс  16  

Тема 1. 

Чтение с листа 

инструктивного 

материала (этюды, 

упражнения) 

Содержание  8 2 

 

 

 

1.1 Проблема свободы игрового аппарата. Методы работы. 

Основные наиболее типичные недостатки технического 

развития 

1.2 Работа над этюдами.  

Индивидуальный выбор этюдов для ученика в зависимости 

от его возможностей,  способностей и исполнительских 

задач. 

 



 
 

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) 

Предмет «Чтение с листа» в музыкальном училище — составная часть профессиональной 

подготовки учащихся. Курс предусматривает развитие навыка чтения с листа, так необходимого 

для скрипача-оркестранта, а также расширение музыкального кругозора и самостоятельное 

Тема 2. 

Работа над чтением с 

листа в ансамбле 

Содержание 8 

  

 

2.1 Основные принципы чтения с листа в дуэте 2 
2.2 Изучение дуэтов для 2-х скрипок композиторов Венской 

классической школы 

3 

 
6 семестр 3 курс 20  

Тема 1. 

Чтение с листа 

репертуара средних 

классов 

 

Содержание 10 2 
2.1 Изучение произведений малой формы 3-4 классы 

2.2 Изучение произведений крупной формы 3-4 классы 

Тема 2. 

Работа над чтением с 

листа в ансамбле 

Содержание 10 

  

2 
 2.1 Основные принципы чтения с листа в квартете 

2.2 Чтение с листа квартетных партий для композиторов 

Венской классической школы 

 
7 семестр 4 курс 16  

Тема 1. 

Чтение с листа 

инструктивного 

материала (этюды, 

упражнения) 

Содержание  8  

1.1 

 

Проблема свободы игрового аппарата. Методы работы. 

Основные наиболее типичные недостатки технического 

развития 

2 

1.2 Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов для 

ученика в зависимости от его возможностей,  способностей 

и исполнительских задач   

3 

 

Тема 2. 

Чтение с листа 

репертуара старших 

классов 

Содержание 8 2 

2.1 Изучение произведений малой формы  5-6 классы 

2.2 Изучение произведений крупной формы 5-6 классы 

 8 семестр 4 курс  20  

Тема 1. 

Чтение с листа 

инструктивного 

материала (этюды, 

упражнения) 

Содержание  10 2 

 

 

 

1.1 Проблема свободы игрового аппарата. Методы работы. 

Основные наиболее типичные недостатки технического 

развития 

1.2 Работа над этюдами.  

Индивидуальный выбор этюдов для ученика в зависимости 

от его возможностей,  способностей и исполнительских 

задач 

Тема 2. 

Работа над чтением с 

листа в ансамбле 

Содержание 10 

  
 

2.1 Основные принципы чтения с листа в оркестре 2 
2.2 Чтение с листа оркестровых партий композиторов Венской 

классической школы 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03 «Чтение с листа» 54 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1.Чтение с листа произведений в соответствии с программными требованиями; 

2.Учебно-исследовательская работа: теоретический, методико – исполнительский анализ произведений) 

подготовка к контрольным занятиям, промежуточной аттестации (контрольные уроки, зачёты) и к 

итоговой аттестации (экзамены) 



 
 

общение со всем многообразием музыкальной литературы различных эпох, стилей, школ и 

направлений. Основная форма занятий со студентом – индивидуальный урок.  

Курс предмета: «Чтение с листа оркестровых партий» должен включать в себя три 

взаимосвязанные направления. На каждом уроке, учитывая принцип постепенной 

прогрессивности, необходимо:  

➢ читать с листа небольшие этюды, пьесы (можно с аккомпанементом), ансамбли (дуэты, 

квартеты);  

➢ изучать оркестровые трудности;  

➢ проверять, как идет работа над самостоятельным произведением 

      В деле воспитания всесторонне развитого музыканта важную роль играет приобретение 

такого необходимого навыка, как чтение с листа. Особенно же большое значение приобретает 

умение читать с листа, когда речь идет об учащихся, получающих квалификацию артиста 

симфонического оркестра. Ни один оркестр не возьмет к себе музыканта, не проверив 

предварительно умение читать с листа (в симфонических оркестрах конкурс состоит из двух 

разделов: сольное исполнение и читка с листа оркестровых партий). Сущность читки с листа — 

это умение быстро схватывать основное, отбрасывая второстепенное; качество, необходимое 

музыканту для изучения, интерпретации, исполнения любого художественного произведения. То 

есть это качество всесторонне развивает музыканта.  

Большую роль в этом играет природная способность, а также — опыт. Однако, существуют 

определенные закономерности, «правила», определенная методология (хоть и недостаточно 

разработанная, и обоснованная) чтения с листа, которой необходимо обучить студентов. 

Человек, не обладающий от природы этим умением, при определенном тренаже, добивается 

отличных результатов.  

Необходимым условием для успешной читки с листа является хорошее знание теории 

музыки. Тот текст, который предстоит играть, сначала надо прочитать глазами. И тут придут на 

помощь знание различных обозначений: темповых, динамических, а также обозначений 

ритмической группировки и характера музыки. То есть, прежде всего, необходимо определить 

темп, характер, разобраться в размере, ритме, тональностях, динамике, акцентах и других 

всевозможных обозначениях, помогающих быстро и полно раскрыть произведение. (и даже 

знание истории музыки, композиторов, стилей). В связи с этим необходимо учить произведение 

внутренним слухом. Это упражнение будет хорошей тренировкой. Учащийся читает 

произведение глазами, ушами и в то же время мышечными ощущениями (аппликатура, 

переходы, штрихи). Это приобретает особое значение, так как закон успешной читки и, вообще, 

игры на инструменте — это предслышание. При читке умение видеть и слышать вперед 

приобретает первоочередное значение (предощущение).  

Ритм - основа всему. Необходимо воспитать в учащемся понимание что привычка 

исправляться — вредна, и вырабатывать навык охватывать глазами как бы такт или два такта 

целиком.  

Можно составить рейтинг важнейших элементов читки с листа по значимости:  

1. ритм.  

2. высота звука.  

3. динамика и фразировка. 

Необходимо воспитывать умение «не распылять», концентрировать внимание. Физиология 

внимания у человека такова, что он не может в равной степени следить за множеством аспектов. 

Один-два элемента должны быть в центре внимания, остальные элементы - в сфере. При чтении 

нотного текста - тоже самое. Это обеспечивает успех занятиям. При читке, в центре внимания 

надо ставить тот элемент, который наиболее отстает у данного студента, учить его мобилизации 

внимания, развивать умение заниматься.  

Изучение оркестровых партий. Есть сборники оркестровых трудностей, но их очень мало, 

и они неполные. Хорошо, когда предмет ведет опытный оркестрант, который знает темпы, 

приемы исполнения тех или иных мест. Кроме того, что надо просто выучить трудные места, 

необходимо хорошо знать все произведение на слух. Какая музыка предшествует данному месту, 



 
 

какой группой оркестра она исполняется, что происходит в это время в других группах оркестра. 

Необходимо объяснить учащимся специфические особенности оркестровой игры (что такое 

динамика, ансамблевая интонация). При изучении оркестровой партии необходимо ощущать 

себя частью целого. 

           Подбор репертуара. Ориентиром в подборе учебного репертуара может служить 

предлагаемый репертуарный список настоящей программы, основу которой составляет 

классический репертуар исполнительской и оркестровой практики. Степень трудности должна 

соответствовать уровню развития студента, но допустимо использование произведений средней 

и высокой степени сложности, учитывая, что задачи при чтении с листа и сольном исполнении 

одних и тех же произведений различны.  

Значительное место в курсе «Чтения с листа» могут занять произведения советских 

композиторов, мало изучаемых по специальности. Желательно уделять внимание сочинениям, 

созданным в последние десятилетия. Большую пользу приносит чтение с листа оркестровых 

аккомпанементов, а также в ансамблях (дуэтах). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЧТЕНИЕ С ЛИСТА» 

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  

Этюды 

Гавинье П. №№ 7, 8  

Давид Ф. №№ 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13  

Кайзер 36 этюдов тетради №1,2. 

Львов А. №№ 3, 4  

Мазас Ф. Этюды 1-2 тетрадь.  

Донт Я. Этюды соч. 37  

Мазас Ф. №№ 31, 33, 35, 37, 38, 40, 50  

Родионов К. №№ 1, 2  

Шпор Л. №№1-5. 

Фиорилло Ф. №№ 1, 9, 11, 19, 27 

 

Полифонические произведения для скрипки соло, сонаты:  

Телеман Г. 12 фантазий  

Корелли А. Сонаты  

Родионов К. 10 прелюдий 

Крейцер Р. Этюд № 36 «Имитация» 

Крейцер Р. Этюд № 41 «Фугато» 

Шнитке Сюита в старинном стиле Менуэт 

Шнитке Сюита в старинном стиле Фуга 

 

Пьесы 

Прокофьев С. «Пять пьес» из музыки к балету «Золушка»  

Шебалин В. «Импровизация», «Скерцо»  

Фейгин Л. «2 словацких танца»  

Каплун Я. «2 прелюдии»  

Вагнер Г. «Импровизация»  

Витачек Ф. «Колыбельная»  

Гончик-Сумме С. «Романс», «Сонатина» 

Глиэр Р. «Интермеццо» 

Глиэр Р. «Скерцо»  

Дакен А. «Кукушка»  

Дварионас Б. «Элегия»  

Крейслер Ф. «Менуэт в стиле Порпора»  

Крейслер Ф. Рондино на тему Бетховена 

Крейслер Ф. Маленький венский марш 

Лядов А. «Прелюдия»,  

Лядов А. «Мазурка»  

Мострас К. «Хоровод»  

Пуньяни Г. «Ларго»  

Рубинштейн А. «Мелодия»  

Сен-Санс К. «Лебедь»  

Хачатурян «Ноктюрн»  

Пьесы осетинских композиторов вып.2 

Ансамбли 

Вивальди А. Концерт для двух скрипок а-moll  

Вивальди А. Концерт для двух скрипок с- moll 



 
 

Вивальди А. Сонаты для двух скрипок  

Виотти Д. Дуэты для двух скрипок  

Моцарт Дуэты  для двух скрипок 

Шпор Л. Дуэты для двух скрипок 

Ф. К. Нойбаур. СОНАТИНА ДО МАЖОР. Часть I 

В. А. Моцарт. ЛЕНДЛЕР (1, 2) 

Л. Боккерини. МЕНУЭТ. Из Дуэта ре мажор. Часть III 

Ж.-М. Леклер. СОНАТА СОЛЬ МАЖОР. Часть I 

Ж.-М. Леклер. СОНАТА СОЛЬ МАЖОР. Часть III 

Ф. Ж. Госсек. ДУЭТ РЕ МИНОР. Часть I 

В. де Феш. ЛАРГЕТТО. Из Дуэта ми минор. Часть II 

Л. Боккерини. АДАЖИО. Из Дуэта си-бемоль мажор. Часть II  

Й. Гайдн. СОНАТА СИ-БЕМОЛЬ МАЖОР. Часть I 

Ж.-М. Леклер. СОНАТА СОЛЬ МАЖОР. Часть II 

Э. Барбелла. ДУЭТ СОЛЬ МАЖОР. Часть I 

Л. Шнайдер. ДУЭТ СОЛЬ МАЖОР. Часть I 

К. Стамиц. ДУЭТ РЕ МАЖОР. Часть I 

К. Стамиц. ДУЭТ СОЛЬ МАЖОР. Часть I 

Л. Боккерини. ДУЭТ СИ-БЕМОЛЬ МАЖОР. Часть I 

Л. Борги. ДУЭТ РЕ МАЖОР. Часть I (фрагмент) 

Э. Барбелла. ДУЭТ СОЛЬ МАЖОР. Часть II  

Э. Барбелла. ДУЭТ СОЛЬ МАЖОР. Часть III 

П. Нардини. ДУЭТ РЕ МАЖОР 

Ф. Ж. Госсек. ДУЭТ СИ-БЕМОЛЬ МАЖОР 

Л. Боккерини. ДУЭТ РЕ МАЖОР. Части I и II 

Ф. Джеминиани. ДУЭТ ЛЯ МАЖОР/ЛЯ МИНОР 

А. Бериев Квартет до мажор 1ч.  

Н. Кабоев Сюита для ансамбля скрипачей 1ч.  

 

Симфонические произведения:  

Альбинони «Адажио» 

Бах Ария из сюиты ре мажор 

Бах Сюита для оркестра си минор 

Бах Бранденбургские концерты 

Бриттен Б. «Простая симфония»  

Бетховен Л. Симфонии №№ 1, 3  

Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт»  

Бетховен Л. Увертюра «Леонора» 3  

Вивальди А. Маленькая симфония 1-3чч. 

Вивальди А. «Времена года» 

Гендель  Г.Ф. Кончерто гроссо ре минор 

Моцарт В. «Маленькая ночная серенада»  

Моцарт В. Дивертисмент ре мажор 

Моцарт В. Симфонии № 39 2 ч. 

Моцарт В. Симфония № 40 1ч., 3ч.; 

Моцарт В. Увертюра к опере «Волшебная флейта»  

Моцарт В. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»  

Пёрселл Г. Увертюра к опере «Дидона и Эней» 

Россини Д. Увертюра к опере «Севильский цирюльник»  

Чайковский П. «Детский альбом» переложение Батина 

Чайковский П. Симфония № 1 1ч. 

Чайковский П. Серенада для струнного оркестра  



 
 

Шуберт Ф. «Неоконченная симфония» 

Прокофьев С. Симфония № 1 «Классическая»  

Бизе Ж. Сюита к драме Доде А. «Арлезианка»  

Канукова Л. «Праздничная увертюра»  

Хаханов Д. Симфония № 1 «Молодежная»  

Кокойти Т. «Осетинская симфония» № 1  

Ефимцова Л. Симфония № 1  

Габараев И. «Осетинская рапсодия» 

3.2.2. Перечень основной методической литературы: 

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

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

музыкальной педагогики. Новосибирск, 1973  

Гертович Р. Работа над освобождением мышц у скрипача.  

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

Вып. 2. М., 1980.  

Григорян А. Начальная школа игры на скрипке.  

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

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.  

Мазель 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.  

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

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

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

Якубовская В. Слух как многоуровневая система.  

//Вопросы смычкового искусства. Вып. 49.  

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

 

3.2.3. 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. 

     Преподаватель, ведущий предмет «Чтение с листа» должен умело объединять теоретические 

основы исполнительства с теми практическими навыками и сведениями, которые учащиеся 

приобретают на уроках по специальности и во время самостоятельных занятий на инструменте. 

Для формирования и развития умения бегло читать с листа,  необходима регулярная практика на 

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


 
 

базе методически верно  организованной системы занятий. Только в этом случае будут 

закрепляться и совершенствоваться все необходимые навыки. В условиях индивидуальных 

занятий организация такой системы вполне доступна и выполнима, нужно лишь рационально 

распределить время между изучением основного и вспомогательного репертуаров. 

Основные требования для обучающихся при чтении нот с листа: 

- целостный охват исполняемого произведения, передача смысловой, художественной стороны 

музыкального сочинения в соответствии с его авторским замыслом, стилем и жанром; 

- исполнение в темпе близком оригинальному, без остановок и исправлений в процессе чтения с 

листа. При этом допускаются мелкие неточности в тексте, упрощения в фактуре. Ценным 

качеством при чтении нот с листа является рациональный выбор аппликатуры. При чтении с 

листа следует учитывать степень эмоциональности исполнения, находчивость в преодолении 

технически сложных фрагментов нотного материала, умение сокращать, упрощать фактуру, а так 

же осмысленность и понимание читаемого, слуховой контроль, чувство ритма и формы. На всём 

протяжении обучения чтению с листа, усилия педагога должны направляться на то, чтобы 

студент играл предложенный нотный текст без упрощений, красивым звуком, грамотно и 

выразительно. Для успешного развития этого умения важно, чтобы степень сложности 

предназначенного для чтения с листа музыкального материала полностью соответствовала 

поставленной задаче и возможностями студента, а также необходима чёткая последовательность 

в усложнении трудностей: ладовых, мелодических, ритмических, фактурных, тональных. 

 

3.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

 Главной целью этого вида деятельности является выработка представлений о связи 

мелодического комплекса с двигательными импульсами, зрительно-слуховыми представлениями. 

Выдающийся советский пианист Ге́нрих Густа́вович Нейга́уз говорил, что задача педагога - 

сделать себя ненужным ученику. Для начала необходимо полностью исключить элементы 

натаскивания. Как правило, студент младших курсов не в состоянии самостоятельно разобраться 

в содержании произведения. Надо обучить его правильной методологии изучения произведения: 

определению основного образа, характера, стиля, выявлению трудных мест и приемам их 

преодоления.  

Чтение с листа оркестровых партий немыслимо без: 

1. умения быстро и самостоятельно разбираться в тексте.  

2. знания определенных навыков чтения с листа.  

3. знания оркестровых приемов и трудностей. 

 

  Самостоятельные занятия должны быть регулярными; периодичность занятий в неделю — 

каждый день; количество занятий в день — 20 – 30 мин; необходимо проработать один этюд, и 

одну пьесу, либо оркеструю (ансамблевую партию). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
          

         Оценка качества освоения ОПОП 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 зачетов, академических концертов, исполнения концертных 



 
 

программ и пр. Учебным заведением разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

При оценке исполняемого произведения на контрольном уроке и зачёте 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» 

(3) 

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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