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Рецензия

на дополнительную предпрофессиональную общеобразова тельную 
программу в области музыкального искусства «Струпные инструменты»

Предметная область ПО.01 музыкальное исполнительство рабочая программа 
по учебному предмету 110.01. УП.01 специальность (скрипка)

МАУ ДО «ДМШ №3 » ГО город Стерлитамак РБ

Рецензируемая программа полностью соответствует уровню и 

направленности обучающихся образовательных программ дополнительного 

образования детей.
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уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, система 

оценок, методические рекомендации, перечень методической и учебной 

литературы. Задача программы -  развитие музыкально-творческих 

способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области скрипичного исполнительства.

Рабочая программа дисциплины специальность (скрипка) составлена 

преподавателями по классу скрипки Карповой И.Н., Саниевой 10.3. и может 

быть использована в учебном процессе МАУ ДО «ДМШ №3» городского 

округа город Стерлитамак.

Преподаватель высшей категории
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I. Пояснительная записка

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Струнные инструменты» разработана в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиями реализации дополнительной 
прсдпрофсссионалыюй общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Струнные инструменты» и сроку обучению по этой программе, 
определяет содержание и организацию образовательного процесса в МАУ ДО 
«ДМШ №3» г.о. город Стерлитамак по данному направлению и обеспечивает 
достижения обучающимися результатов освоение программы «Струнные 
инструменты в соответствии с Федеральными государственными требованиями.

Учебный предмет «Специальность (скрипка)» направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений и навыков игры на скрипке, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- 
нравственное развитие ученика.

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 
развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 
профессионального обучения. Кроме того, программа рассчитана на 
формирование у обучающихся навыков творческой деятельности, умения 
планирования свою домашнюю работу, навыков осуществления самостоятельного 
контроля за своей учебной деятельностью, умения давать объективную оценку 
своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями.

Программа рассчитана на профессиональное, творческое, эстетическое и 
духовно-нравственное развитие обучающихся. Учебный предмет «Специальность 
(скрипка)» направлена на приобретение обучающимися следующих знаний, умений 
и навыков:

-  знания музыкальной терминологии,
-  знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерного для сольного исполнительства,
-  умение грамотно исполнять музыкальные произведения на скрипки,
-  умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на скрипке,
-  умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на скрипке,
-  навык импровизации, чтение с листа несложных музыкальных произведений 

на скрипке,
-  навык сольных публичных выступлений, а также в составе струнного 

ансамбля, камерного или симфонического оркестров.
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
направленность учебного предмета «Специальность (скрипка)»

2. Цели и задачи учебного предмета
Цель:
развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области скрипичного
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исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и возможной 
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального
образования по профилю предмета.

Задачи:
• создать условия для интенсивного развития музыкально-творческих 

способностей, образного и ассоциативного мышления, воображения, слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти и восприимчивости с помощью игры на скрипке,

• способствовать освоению основными приемами игры па скрипке, умению 
создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения, 
знаниями музыкальной терминологии,

• создать условия для приобретении навыка чтения нот с листа,
самостоятельного разучивания, преодоления трудностей и грамотного
выразительного исполнения (по нотам и наизусть) па скрипке произведения из 
репертуара ДМШ и ДШИ, навыков публичного сольного выступления,

• способствовать формированию базы для дальнейшего музыкального 
развития, для подготовки к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
искусства.

3. Сроки освоения программы
Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 
с шести лет шести месяцев до девяти лет срок реализации учебной программы 
составляет 8 лет. Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 
искусства, срок освоения может быть увеличен на один год (9 лет обучения).

При сроке обучения 8 лет объем аудиторной учебной нагрузки по данному 
предмету составляет 592 часа, с дополнительным годом обучения -  691 час. 
Недельный объем аудиторной нагрузки составляет с 1 по 5 классы 2 часа в 
педелю, с 6 по 7 класс -  2, 5 часа в педелю, в 8 классе -  3 часа в педелю. В 9 классе 
недельный объем аудиторной нагрузки составляет 3 часа в неделю.

В МЛУ ДО «ДМШ №3» г. Стерлитамак при реализации УП в выпускном 8 
классе была изменена недельная нагрузка на 3 часа в неделю, в 5 классе -  2 часа в 
неделю. При этом объем полной аудиторной нагрузки за все года обучения не был 
изменен.

Объем Учебного времени, предусмотренный учебным планом 
«Специальность (скрипка)»

Таблица 1
Срок обучения 8 лет 9 класс

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1777 297
Количество часов па аудиторные занятия 592 99
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) 
работу

1185 • 198
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Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
продолжительность урока - 45 минут.

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать 
ученика, его музыкальные и физические возможности, эмоционально- 
психологические особенности.

Содержание учебного предмета
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Специальность (скрипка)», на максимальную, самостоятельную 
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Таблица 2
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11родолжи гельность учебных 
занятий в год (в педелях)

32 33 33 33 33 33 33 33 33

Количество часов на аудиторные 
занятия в неделю

2 2 2 2 2 2,5 2,5 3 3
592 99

Общее количество часов на 
аудиторные занятия

691

Количество часов на 
внеаудиторные занятия в неделю

3 3 4 4 5 5 6 6 6

Общее количество часов на 
внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия по годам обучения

96 99 132 132 165 165 198 198 198

Общее количество часов на 
внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия

1383

Общее максимальное количество 
часов по годам обучения

160 165 198 198 247,5 247,5 280,5 280,5 297

Общее максимальное количество 
часов на весь период обучения

2074

Объем времени на консультации 
(по годам)

6 8 8 8 8 8 8 8 8

Общий объем времени на 
консультации

62 8
70

Одна из особенностей обучения игры на скрипке -  это интенсивное развитие 
разнонаправленных возможностей обучающегося, не только музыкальных, но и тех 
которые необходимы человеку в повседневной жизни:

• координация, которая развивается в результате одновременной игры двумя 
руками. Таким образом одновременно получают развитие оба полушария 
головного мозга,

• память, так как обучение на скрипке предусматривает усвоение множества 
специфических знаков и музыкальных терминов, обозначение, которые 
дастся на итальянском языке, а также исполнение музыкальных 
произведений па память,
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• перспективное мышление достигается необходимостью предслышать 
исполняемую музыку и мыслить вперед, предощущать будущие 
необходимые движения, опережая игру пальцев, не прерывая при этом 
исполнения,

• тонкая пальцевая моторика, которая напрямую связана с развитием речевых 
центров и повышения интеллекта,

• игра на скрипке расширяет диапазон чувств, развивает не только творческие 
способности, но и гибкость, и вариативность мышления.

Объём учебного материала, который должен быть освоен в рамках предмета, 
включает не менее 8 произведений крупной формы. Среди них - концерты, сона ты, 
вариации. С крупной формой связан этап выработки особых звуковых 
представлений. Для крупной формы требуются броские, обобщающие звуковые 
средства, широкие звуковые «мазки», что связано с большим пространством 
действия и масштабными идеями. Важно и воспитание особых звуковых 
представлений, связанных с ощущением пространственное™ звучания, 
акустических качеств зала.

Обязательный минимум сочинений малой формы - нс менее 35 пьес. 
Невозможно планировать полноценную работу над скрипичным звуком без 
кантиленных пьес. Рекомендуется соблюдать контрастное сопоставление пьес, 
помогающее наиболее наглядно представить и воплотить определённые звуковые 
качества (насыщенное, мужественное звучание и светлую, лирическую сферу 
образов).

Необходимо выделить произведения малой формы, обладающие ярко 
выраженной сюжетностью, характерной образностью, что свойственно главным 
образом танцевальным жанрам. Эти пьесы расширяют ноле звуковых красок, ведут 
к поиску острых, характерных звучаний и оттачивают владение разнообразными 
штрихами и их сочетаниями.

Обязательны пьесы, при изучении которых закладываются основы виртуозной 
игры, связанные с беглостью и овладением подвижными, мелкими штрихами.

Изучение гамм - один из важнейших разделов музыкально- технического 
развития ученика, поэтому заниматься их изучением, совершенствовать их 
исполнение, наблюдая за ровностью звучания, устойчивостью ритма, свободной 
сменой позиций, следует систематически из урока в урок. Работа над этюдами, 
гаммами, упражнениями способствует выработке пальцевой беглости, четкости. 
Следует уделять им большое внимание. Именно этюды представляют собой основу 
технического развития юного скрипача, которое должно происходить в 
органической взаимосвязи с музыкально-художественным воспитанием. Полезно 
изучать одновременно два-три этюда, различных по характеру. Такой метод 
освоения этюдного материала весьма эффективен, так как развивает технику юного 
скрипача сразу в нескольких направлениях. При одновременном изучении 2-3 
этюдов на разные виды техники их не обязательно играть целиком. Допустима 
различная степень завершенности работы над этюдом. Некоторые нужно учить 
наизусть, другие можно исполнять по потам в течение нескольких уроков.

В течение всего периода обучения должна проводиться и работа над 
исполнением штрихов, форшлагов, трели и т.д.
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Темпы освоения и объем художественного и инструктивного материала 
определяются педагогом и фиксируются в индивидуальном плане в зависимости от 
темперамента, степени одаренности, мышечной управляемости, развитости слуха 
ребенка.

Органической частью работы в классе по специальности является развитие 
навыков разбора нотного текста и чтения пот с листа в тесной связи с 
формированием внутренних слуховых представлений. Педагог должен учить 
осмысленному прочтению нотного текста, фиксировать внимание ученика па его 
важнейших компонентах: ладе, тональности, размере, ритме, нюансах, знаках 
альтерации, исполнительских ремарках. Зрительное восприятие и умственный 
анализ текста постепенно должны сокращаться до минимума. Ученика следует 
приучать к просматриванию нотного текста на несколько тактов вперед. Лучший 
способ прочно усвоить навык чтения - систематическая практика. Чтение с листа и 
процесс подготовки к нему должны начинаться с первого года и носить 
систематический характер на протяжении всего периода обучения.

Для чтения пот с листа следует выбирать произведения, которые по своему 
содержанию, фактуре, выразительности были бы доступны ученику, вызывали у 
него интерес и стремление активно и самостоятельно знакомиться с музыкальной 
литературой. Давая ученику вначале простые, а затем постепенно усложняющиеся 
задания, строго придерживаться в этой работе дидактических принципов 
систематичности и последовательности.

Большое значение уделяется развитию творческих навыков - подбор по слуху, 
сочинение собственных пьесок, создание вариаций па избранную тему. Педагогу 
важно искать и форму коллективных занятий музыкой. Игра в ансамбле - средство 
для устранения многих типичных недостатков и индивидуальных погрешностей в 
исполнении. Ансамблевое исполнение приучает учащихся слушать друг друга, 
передавать мелодию от партии к партии, играть синхронно, ритмично, развивает 
навыки чтения е листа, воспитывает музыкальность.

Репертуарный план ученика обычно предусматривает материал, разнообразный 
по стилю, жанрам, педагогической направленности. Применительно к данному 
ученику педагог выбирает такие произведения, работа над которыми как в 
музыкальном, так и в техническом отношении связана прежде всего, с ликвидацией 
погрешностей в постановке исполнительского аппарата ученика, которые 
соответствуют уровню его эмоционального развития.

Во всех формах педагогической работы следует руководствоваться принципом 
постепенности и последовательности в обучении. Задачи усложняются по мере 
музыкального развития детей. Недопустимо завышение требований к ученику, 
включение в индивидуальный план необоснованно сложных произведений, за 
исключением отдельных произведений из репертуара следующего класса.

Успеваемость учащихся в освоении УП во многом зависит от правильной 
организации их самостоятельных домашних занятий, которые должны проходить 
под наблюдением и контролем родных. Педагог должен следить за наличием 
условий, необходимых для их успешного выполнения. Особо важное значение, в 
организации домашних занятий, имеют четко сформулированные задания, 
записанные педагогом или учащимся в дневнике.
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Требования но годам обучения 
1 класс

В течение года ученик должен освоить первоначальные навыки игры па 
скрипке. Освоение 1-й позиции. Штрихи деташе и легато в простейшем их 
сочетании. Учащийся должен знать и играть гаммы до двух знаков, а также уметь 
исполнять разнохарактерную музыку.

В этот период желательно проходить большой объем музыкального материала 
ввиду его достаточной лаконичности, формировать навыки чтения с листа, 
внимание к звукоизвлечению и чистому интонированию.

Примерный репертуарный список:
1. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М. Музыка, 2000
2. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., 1962
3. Якубовская В. Вверх по ступенькам. С-Пб «Композитор», 2003
4. Гуревич Л. - Зимина II. Скрипичная азбука 1, 2 тетр. М., «Композитор», 1998
5. Григорян Л. Начальная школа игры па скрипке. М., «Советский композитор», 
1986
6. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980
7. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996
8. Хрестоматия для скрипки. 11ьесы и произведения крупной формы (1-2 

классы).
Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. М., 

Музыка, 1990
9. Юный скрипач, вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский 

композитор», 1992
10. Гуревич Л. Я буду скрипачом. М., «Композитор», 2003 
Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1 (самый несложный)
Гамма Ре мажор (однооктавпая)
Р.Н.П. «Как под горкой...» обр. Комаровского А.
Р.Н.П. « На зеленом лугу.» обр. Захарьиной Т.
Вариант 2
Гамма Ре мажор (однооктавпая)
Моцарт В. Аллегретто 
Метлов Н. «Баю-баюшки, баю»
Башкирская народная песня «Апина»
Вариант 3
Гамма Ля мажор 2-октавная 
Гендель Г.Ф. Гавот с вариациями 
Вариант 4
Гамма си минор в 1 позиции 
Ридинг О. Концерт си минор 1 часть 
Касимов Р. Колыбельная.

2 класс
Продолжение работы над постановкой, свободой игровых движений. 

Усложнение и детализация игровых навыков. Изучение гамм мажора и минора.
9



Начало изучений позиций и переходов в простейших вариантах. Работа над 
более разнообразным звучанием инструмента в зависимости от характера 
музыкального материала.

Штрихи деташе, легато, маргле и их сочетание. Культура распределения 
смычка. Чтение с листа на уроке.

Развитие навыка анализа музыкальных и технических задач.
Примерный репертуарный список:
1. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М., Музыка, 2000
2. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., 1962
3. Якубовская В. Вверх по ступенькам. СПб, «Композитор», 2003
4. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1, 2 тетр. М., «Композитор», 1998
5. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор», 
1986
6. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980
7. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996
8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы (1-2

классы)
Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, К). Уткин, К. Фортунатов. М., 

Музыка, 1990
9. Юный скрипач, вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский 
композитор», 1992
Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1
Гамма ре минор однооктавная, мелодическая 
Бакланова Н. Колыбельная 
Бакланова 11. Марш 
Вариант 2
Гамма Соль мажор 2-октавная 
Бетховен Л. Сурок
Башкирская народная песня «Карабай»
Вариан т 3
Гамма Соль мажор в 3 позиции 
Бакланова И. Мазурка 
Касимов Р. Майское солнышко.
Вариант 4
Гамма Соль мажор с переходом в 3 позицию 
Зейтц Ф. Концерт Соль мажор, 1 часть

3 класс
Дальнейшее техническое развитие. Изучение хроматических 

последовательностей. Работа над интонированием. Вибрато. Работа над звуком. 
Кантилена, работа над пластикой ведения смычка. Жанровые пьесы и характер 
штрихов. Изучение музыки разных стилей и эпох. Чтение с листа, 
самостоятельный разбор произведений и музыкальный анализ. Навыки 
ансамблевого музицирования.

10



Примерный репертуарный список:
1. Вольфарт Ф. Легкие мелодические этюды. М. Гос. муз. изд., 1987
2. Избранные этюды 1-3 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996
3. Избранные этюды 3-5 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996
4. Гарлицкий М. Шаг за шагом, раздел «Переходы». М., « Композитор», 1992
5. Хрестоматия для скрипки Пьесы и произведения крупной формы, 2-3 классы. 

Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, 10.Уткин, К.Фортунатов, М., Музыка, 
2008

6. Хрестоматия для скрипки Пьесы и произведения крупной формы, 3-4 классы. 
Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов. М., Музыка, 
1991

7. Юный скрипач, вып. 1 (составитель К. Фортунатов). М., «Советский 
композитор», 1992

Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1
Багиров Р. «Романс»
Рубинштейн А. «Вечное движение»
Вариант 2
Моцарт В «Менуэт»
II. Лысенко «Колыбельная»
Вариант 3
Ридинг О. Концерт си минор: 2,3 части
Вариант 4
Комаровский А. Вариации «Вышли в поле косари»

4 класс
Дальнейшее изучение грифа. Гаммы мажор и минор 3-х октавные. Работа над 

штрихами (деташе, легато, мартле, сотийе, спиккато). Пунктирный штрих.
Развитие навыков более виртуозной игры, легкость и точность артикуляции 

пальцев левой руки, разнообразное вибрато. Продолжение работы над кантиленой 
и звуковеденим. Стилевое разнообразие репертуара, классическая и романтическая 
пьеса. Ансамблевое музицирование. Чтение с листа более сложных произведений.

Примерный репертуарный список:
1. Избранные этюды, 3-5 классы. М., «Кифара», 1996
2. Бакланова И. Э поды средней трудности. М., «Советский композитор», 1983
3. Мазас К. Артистические этюды, соч. 36, 1 часть. СПб, «Композитор», 2004
4. Доит Я . Этюды, соч. 37. М., Музыка, 1988
5. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы 

(Составитель 10.Уткин). М., Музыка, 1987
6. Хрестоматия для скрипки. Средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка,

1995
7. Юный скрипач, вып.2 (Редактор К.Фортунатов). М., «Советский 

композитор», 1992
Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1



Векерлсн Э. Старинная французская песенка 
Бах И.К. Марш 
Вариант 2
Хисамутдинов И. Мелодия.
Чайковский «Игра в лошадки»
Вариант 3
Данкля III. Вариации на тему Доницетти 
Вариант 4
Вивальди А. Концерт соль мажор

5 класс
Изучение гамм в более сложных тональностях. Двойные ноты (терции, сексты, 

октавы). Развитие беглости. Трели. Пунктирный ритм.
Продолжение работы над штрихами в более сложном их сочетании. Пьесы и 

концерты виртуозно-романтического характера. Ансамблевое музицирование в 
разных составах. Чтение с листа более сложных произведений.

Примерный репертуарный список:
1. Избранные этюды, выи.2, 3-5 классы. М., «Кифара», 1996
2. Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь. СПб, «Композитор», 2004
3. Мазас К. Блестящие эподы, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009
4. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987
5. Доит Я. Соч. 37. Этюды. М., Музыка, 1987
6. Доит Я. Соч. 38. Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980
7. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 

классы. Составитель Ю.Уткин, М., Музыка, 1987
8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы, 5-6 

классы. М., Музыка, 1987
9. Хрестоматия. Концерты. Вып.2. Средние и старшие классы ДМШ. М., 

Музыка, 1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, 
Холлсндер Г. «Легкий концерт»)

10. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 
1995

,Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1
11ерголсзи Дж. Сицилиана 
Дженкинсон Э. Танец 
Вариант 2
Караев К. Маленький вальс 
Стоянов В. Колыбельная 
Вариант 3
Зейц Ф. Концерт №1 
Вариант 4
Вивальди А. Концерт ля минор
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6 класс
Гаммы 3-х октавные, двойные ноты для более продвинутых учеников. 

Продолжение развития техники левой руки, совершенствование различных видов 
штрихов и их вариантов в этюдах и пьесах. Ознакомление с квар товыми 
флажолетами. Работа над более разнообразным звучанием инструмента, более 
эмоциональное и смысловое наполнение исполняемого произведения. Игра в 
ансамблях. Чтение с листа.

Примерный репертуарный список:
1. Избранные этюды, вып.2. 3-5 классы. М., «Кифара», 1996
2. Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь. СПб, «Композитор», 2004
3. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009
4. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987
5. Доит Я. Соч. 37 Этюды. М., Музыка, 1987
6. Доит Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980
7. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 

классы. Составитель Ю.Уткин, М., Музыка, 1987
8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы 5-6 классы. 

М., Музыка, 1987
9. Хрестоматия. Концерты, вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М., музыка, 

1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, Холлепдер Г. 
«Легкий концерт»)

10. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка,
1995 (Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля 
минор:1 часть, Крейцер Р. Концерт №13: 1 часть, Виотти Дж. Концерт №?23: 1 
часть, Берио К. Концерт №9: 1 часть, Шпор К. Концерт №2: 1 часть.)

Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1
Бетховен Л. Менуэт 
Обер Л. Престо 
Вариант 2
Чайковский П. Сладкая греза 
Рубинштейн Пат. Прялка 
Вариант 3
Комаровский А. Концерт ля мажор 
Вариант 4
Корелли А. Соната ми минор

7 класс
Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления.

Активное освоение скрипичного репертуара разностильной направленности. 
Романтическая кантилена и виртуозные пьесы. Крупная форма более сложной 
фактуры и содержания.
Активное участие в концертах отдела и школы, как в сольном исполнительстве, 

так и в составе ансамблей.
Примерный репертуарный синеок:
1. Избранные этюды, вып.2. 3-5 классы. М., «Кифара», 1996
2. Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь. СПб, «Композитор», 2004



3. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009
4. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987
5. Дон г Я. Соч. 37. Этюды. М., Музыка, 1987
6. Доит Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980
7. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы 
Составитель Ю.Уткин. М., Музыка, 1987
8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6

классы.
М., Музыка, 1987 
18
9. Хрестоматия. Концерты, вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М.,

Музыка,
1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, Холлендер Г. 

«Легкий концерт»)
10. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 

1995
(Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля 

минор: 1
часть, Крейцер Р. Концерт №13: 1 часть, Виотти Дж. Концерт №23: 1 часть, 

Берио
К. Концерт №9: 1 часть, Шпор К. Концерт №2: 1 часть)
Примеры программ переводного зачета:
Вариант 1 
Гайдн И. Менуэт 
Даутов Н. Фатима.
Вариант 2 
I лиер Р. Вальс
Ипполитов-Иванов М. Мелодия 
Вариант 3
Данкля III. Вариации на тему Всйгеля 
Вариант 4
Холендер Г. Легкий концерт

8 класс
Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Работа над 
трехоктавными гаммами и трезвучиями (в подвижном темпе: гаммы до 
двенадцати нот легато, трезвучия до девяти нот легато). Хроматические гаммы. 
Гаммы в различных штриховых вариантах. Гаммы двойными нотами. 
Повторение ранее пройденных гамм. Работа над штрихами. Прослушивание 
проходит 4 раза в год: ноябрь, декабрь, февраль, март.
В некоторых случаях может повторить произведение ранее исполнявшееся.
В течение года ученик должен иметь возможность обыгрывать ее на классных 
вечерах и школьных концертах.
11рограмма должна быть построена с учетом индивидуальных возможностей 

ученика, показать его с лучшей стороны.
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Примерный репертуарный список:
1. Избранные этюды, вып.2. 3-5 классы. М., «Кифара», 1996
2. Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь. СПб, «Композитор», 2004
3. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009
4. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987
5. Донт Я. Соч. 37 Этюды. М., Музыка, 1987
6. Донт Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980
7. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы. 
Составитель 10.Уткин, М., Музыка, 1987
8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6 классы. 
М., Музыка, 1987
9. Хрестоматия. Концерты. Вып.2. Средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 
1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, Холлепдер Г. 
«Легкий концерт»)
10. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 1995 
(Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля минор 
1 часть, Крейцер Р. Концерт №13: 1 часть, Виотти Дж. Концерт №23: 1 часть, 
Берио К. Концерт №9: 1 часть, Шпор К. Концерт №2: 1 часть). 20
11. Крейцер Р. Этюды (ред. А.Ямпольского). М., Музыка, 1987
12. Юный скрипач, вып. 3. М., «Советский композитор», 1992
13. Классические пьесы для скрипки и фортепиано (составитель и редактор 
С.Шальман). СПб, «Композитор», 2004

Примеры экзаменационных программ:
Вариант 1
Комаровский А. Концерт Ля мажор, 1 часть 
Рамо Ж.Ф. Тамбурин 
Сабитов II. Поэма.
Вариант 2
Крейцер Р. Этюд №1 до мажор 
Дапкля III. Вариации на тему Беллини 
Раков II. Вокализ 
Вариант 3
Бах И.С. Концерт ля минор 
Спендиаров А. Колыбельная 
Касимов Р. Забытый шлягер.
Вариант 4 
Фиорилло Ф. Этюд
III. Берио Концерт №9 
Яруллина Ф. Адажио

9 класс
Этот класс является подготовительным для поступления в музыкальный 

колледж. Программу необходимо построить так, чтобы опадала возможность 
развить у учащегося все его технические и музыкальные потенциальные - 
возможности, привести исполнительские и инструментальные навыки к порогу 
профессиональных для дальнейшего обучения в музыкальном колледже.
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Примерный репертуарный список:
1. Крейцер Р. Этюды (редакция А. Ямпольского)
2. Дапкля III. Этюды соч. 73
3. Родс 11. 24 каприса
4. Флеш К. Гаммы и арпеджио
5. Гендель 6 сонат для скрипки и ф-но
6. Вивальди А. Сонаты
7. Корелли А. Сонаты
8. Верачини Ф. Сопаты
9. Тартини Дж. Соната соль минор «Покинутая Дидона»
(все сонаты желательно под редакцией российских скрипачей)
11римеры экзаменационных программ:
Вариант 1
Крейцер Р. Этюд № 12 
Даутов Н. Фатима.
Виотти Дж. Концерт № 22 
Даксн Дж. Кукушка 
Вариант 2
Данкля Ш. Этюд № 1 
Виотти Д. Концерт №23 
Рубинштейн А. Мелодия 
Рис А. Вечное движение 
Вариант 3
Данкля Ш. Э под № 13 
Хачатурян А. Ноктюрн 
Кабалевский Д. Концерт 
Эллертон Г. Тарантелла 
Вариант 4
Роде ГГ. Каприс № 1 
Данкля III. Концертное соло 
Бах И.С. Аллегро 
Чайковский II. Осенняя песня

' 6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 
художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.

В результате освоения программы происходит целостное художественно
эстетическое развитие личности (общекультурные компетенции) и приобретение 
ею в процессе освоения образовательной программы музыкально-исполнительских 
и теоретических знаний, умений и навыков (профессиональные компетенции).

Планируемым результатом освоения дополнительной предпрофессионалыюй 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные 
инструменты» является приобретение обучающимися следующих знаний:

• знания музыкальной терминологии;
• умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и при
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игре в ансамбле и (или) оркестре на струнном инструменте;
• умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей па струнном инструменте;
• умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на струнном инструменте;
• умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения па струйном инструменте;
• навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, навыков 

подбора по слуху;
• первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;
• навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых и (или) 

оркестровых);
• приобретение опыта участия в концертах, фестивалях, смотрах, конкурсах, 

желание продолжить обучение.
Результатом освоения УП с дополнительным годом обучения является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

• знание основного сольного репертуара (произведений для солиста в 
сопровождении струпного ансамбля);

• знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных 
произведений;

• умения исполнять музыкальные произведения сольно на достаточном 
художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями.

7. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.
Оценка качества занятий по «Специальности (скрипка)» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 
прослушивания, формами текущего контроля могут быть контрольные уроки.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов. Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде технических 
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ и др.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 
па завершающих четверть или полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на данный учебный предмет.

Экзамен проводится:
но окончании 8 класса (выпускной экзамен) при 8-летнем сроке обучения или 

но окончании 9 класса (выпускной экзамен) при 9-летием сроке обучения.
Учащиеся остальных классов в конце каждого учебного года сдают переводной 

экзамен.
Оценка качества реализации образовательной программы включае т в'себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.
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11ромежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 
экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 
аудиторных учебных занятий.

При проведении зачета качество подготовки обучающегося фиксируется в 
зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении академического концерта, 
экзамена качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Успеваемость ученика проверяется на контрольном уроке в конце каждой 
четверти.

11ри выставлении отметки осуществляется дифференцированный подход к 
каждому ученику в зависимости от его исходных возможностей и отношения к 
работе.

Ежегодно в конце 2 полугодия педагог дает характеристику каждому ученику 
(высказывается о его музыкальных данных, работоспособности, о том, какие 
успехи сделаны учеником в течение года и т.д.). Характеристика записывается в 
индивидуальном плане ученика.

11о завершении изучения учебного предмета « Струйные инструменты» по 
итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании школы. Оценки обучающимся могут 
выставляться и по окончании четверти. Итоговая аттестация проводится в форме 
выпускных экзаменов.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка "отлично-5", "хорошо-4", 
"удовлетворитслыю-З", "неудовлетворительной". При выведении итоговой 
(переводной) оценки учитывается следующее:

1. Оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;
2. Оценка ученика за выступления на академическом концерте или экзамене, а 
также результаты контрольных уроков;
3. Другие выступления ученика в течение учебного года 
Оценка «отлично-5»

1. Отличное исполнение произведений:
а) понимание стиля и художественного образа,
б) разностороннее владение инструктивным материалом.
в) точное выполнение поставленных задач (темп, ритм, штрихи),

Оценка «хорошо-4»
1. Хорошее исполнение программы:
а) понимание стилей,
б) некоторые недочеты в художественно-образной сфере,
в) мелкие недочеты в пьесах инструктивного характера (умеренный темп, 
недостаточная артикуляция),

Оценка «удовлетворительно- 3»
I. Исполнение программы с недостатками:
а) стилистическими, отсутствие качества, ритмической устойчивости,
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стабильности
б) с однообразным звучанием исполняемых произведений,
в) инструктивными: артикуляция, штрихи, медленные темпы, сбивчивое 
исполнение

Оценка «неудовлетворительно-2»
I. Исполнение программы:
а) плохое владение основными приемами техники,
б) отсутствие требуемого объема и уровня программы.
в) отсутствие необходимого минимума технических навыков.

Требования к промежуточной аттестации
Контрольные уроки направлены па выявление знаний, умений и навыков 

учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и 
концертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной 
работы учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения 
навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), 
проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации.

Преподаватель планирует и проводит контрольные уроки в течение четверти 
(полугодия) в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от этапа 
изучаемой программы с целью повышения его мотивации к учебному процессу.

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторном) времени, 
предусмотренного па учебный предмет.

К о н т р о л ь н ы е  п р о с л у ш и в а н и я  могут проводиться в классе в присутствии 
других преподавателей, включать в себя элементы беседы с учащимся и 
обсуждение рекомендательного характера.
Технический зачет проводится со 2 по 7 классы в октябре и феврале. 
Обучающиеся сдают гамму по программе, этюд или пьесу технического 
характера и музыкальные термины. Обучающиеся 8 класса сдают гамму, пьесу 
технического характера и термины в октябре.
Академические концерты проводятся со 2 класса по 7 класс в декабре, 
представляют собой публичное исполнение учебной программы в присутствии 
комиссии. На академическом концерте необходимо исполнить две 
разнохарактерные пьесы или произведение крупной формы. График 
академических концертов разрабатывается в начале каждого учебного года. 
Обучающиеся 1 класса сдают 2 разнохарактерные пьесы в январе.
Переводные экзамены проводятся с 1 по 7 классы в апреле. Представляют 
собой исполнение учебной программы в присутствии комиссии. Исполнение 
программы демонстрирует уровень освоения материала данного года обучения. 
Для переводного экзамена преподаватель должен подготовить с учеником две 
разнохарактерные пьесы или произведение крупной формы по выбору. 
Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных систем 
оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением.
Обучающийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в 
следующий класс.
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Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 
освоения образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном в 8 
классе или 9 классе в соответствии с действующими учебными планами. Ыа 
выпускном экзамене учащийся исполняет 3 произведения (крупная форма, 
кантиленную пьесу, инструктивный этюд или пьеса технического характера).
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1 [рограмма «Струнные инструменты» обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем учебным предметам. Внеаудиторная (самостоятельная) 
работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение но каждому учебному предмету. 
Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 
задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, 
театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 
мероприятиях и просветительской деятельности.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и потными 
изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и 
видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому 
учебному предмету.

Рекомендации по организации самостоятельной работы.
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Они должны быть ежедневными. Количество времени, расходуемого в домашних 
занятиях, обуславливается степенью сложности проходимого музыкального 
материала, подготовкой к выступлениям на зачетах и концертах. Кроме того, 
желательно, чтобы ежедневные домашние занятия были четко распланированы 
следующим образом:
1) работа над техническим материалом (гаммы, этюды);
2) работа над пьесами и произведениями крупной формы;
3) проработка наиболее трудных эпизодов в изучаемых произведениях;
4) самостоятельный разбор нового музыкального материала;
5) посещение концертов, спектаклей, а также непосредственное участие учащегося 
в концертной деятельности класса и школы.

’ Необходимо научить ребенка самостоятельно ставить задачи и решать их в 
ходе домашних занятий. Кроме того, важно регулярное посещение различных 
филармонических концертов, музыкальных вечеров, театров, музеев, культурных 
мероприятий.

Чтобы занятия дома были продуктивнее и интереснее, необходимо научить 
учащегося самостоятельно и творчески мыслить, уметь четко формулировать 
проблему на уроке и находить пути ее решения.

/(ля большей мотивации в домашней работе необходимо чаще менять 
репертуар, заинтересовывать участием во всевозможных выступлениях, как в 
качестве солиста, так и в ансамбле. Недопустимо играть одну программу в течение 
учебного года - это притупляет ощущения музыки, тормозит творческий -процесс, 
вследствие чего самостоятельные занятия дома становятся рутинными, 
неинтересными и малопродуктивными.
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9. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК.
Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 

педель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 
первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При 
реализации программы «Струнные инструменты» с дополнительным годом 
обучения продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 
недель, в девятом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в 
девятом классе составляет 33 недели.

С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются 
каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаю тся в объеме 
13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные учебным планом.

10.СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ Список рекомендуемой нотной литературы
1. Бакланова Н. Этюды средней трудности. М., «Советский композитор», 1983
2. Верачини Ф. Сонаты для скрипки. Elibron Classics, 2002
3. Вивальди А. Двенадцать сонат для скрипки и фортепиано. Харвест, 2004
4. Вольфарт Ф. Легкие мелодические этюды. М., Гос. муз. изд., 1987
5. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980
6. Гарлицкий М. Шаг за шагом, раздел «Переходы». М., «Композитор», 1992
7. Гендель Г.Ф. 6 сонат для скрипки и ф-но
8. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор», 
1986
9. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука, 1,2 тетради. М., «Композитор», 1998 
Ю.Данкля III. Этюды соч. 73. М., Музыка, 1970
1 ЕДопт Я. Этюды соч. 37. М., Музыка, 1988
12. Доит Я. Соч. 37 Этюды. М., Музыка, 1987
13. Доит Я. Соч. 38 Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 14.Захарьина 1'. 
Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., 1962
15. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996
16. Избранные этюды, 1-3 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996
17. Избранные этюды, 3-5 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996 
1 8. Избранные этюды, вып.2. 3-5 классы. М., «Кифара», 1996
19. Классические пьесы (составитель и редактор С.Шальман). СПб, «Композитор», 
2009
20. Корелли А. 10 сопат для скрипки и фортепиано. Харвест, 2004
21. Крейцер Р. Этюды (ред. А.Ямпольского). М., Музыка, 1987
22. Мазас К. Артистические этюды, соч. 36, 1 часть. СПб, «Композитор», 2004
23. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2004
24. Роде П. 24 каприса. М., Музыка, 1988
25. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М. Музыка, 2000
26. Тартини Дж. Соната соль минор «Покинутая Дидона»
27. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов для скрипки. М., Музыка, 1987
28. Флеш К. Гаммы и арпеджио. М., Музыка, 1966
29. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 1-2 классы.
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Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов. М., Музыка, 
1990
30. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 2-3 классы. 
Составители:
М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов, М., Музыка, 2008 
3 1. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 3-4 классы
32. Касимов Р. Сборник пьес. Скрипка тетрадь 1. Уфа, 2006
33. Касимов Р. Пьесы для скрипки и фортепиано. Тетрадь 3. Уфа, 2003
34. Хисамутдинов И. Пьесы и обработки башкирских народных песен и мелодий. 
Уфа, 1997.

Список рекомендуемой методической литературы
1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М., «Музыка», 1965
2. Безродный Игорь. Искусство, мысли, образ. ООО «Века-ВС», 2010
3. Беленький Б. - Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина. М., 
«Музыка», 1990
4. «Как учить игре на скрипке в школе». Составитель Берлянчик М. Сборник 
статей. М., «Классика XXI», 2006
5. «Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых инструментах». 
Сборник статей. Составитель Берлянчик М. - М., «Музыка», 1978
6. «Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1980. Выпуск 2, 
составитель Руденко В.И.
7. «Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1986. Выпуск 7, 
составитель Руденко В.И.
8. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика XXI», 
2006
9. Гутников Борис. Об искусстве скрипичной игры. Л., «Музыка», 1988
10. Давид Ойстрах. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В.,М., «Музыка», 2008 
1 1 .Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., «Классика XXI», 2007
12. Либсрман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. М., «Музыка», 1985
13. Либсрман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М., «Классика 
XXI», 2006
14. Либсрман М. Развитие вибрато как средства художественной выразительности. 
М.; «Классика XXI», 2006
15. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., Музгиз, 1956
16. Порсегов А., Тагиев М. «Проблемы мышечных ощущений при игре на 
скрипке». Ишыг, Баку, 1978
17. Япкслевич IO.И. Педагогическое наследие. М., «Музыка», 2009
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