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2. Образовательная программа «Групповое обучение дошкольников игре 
на скрипке» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» разработана в 2013 году. 
В 2016/2017 учебном году программа переработана и дополнена в соответствии 
с новыми нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 
Департамента образования города Москвы, а также новым Уставом ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость» и обновленными локальными актами Учреждения. 
 
3. По программе работают педагоги дополнительного образования 
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»: 

Борзенкова Ольга Витальевна 
Петрова Ольга Александровна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Групповое обучение дошкольников игре на скрипке» 
художественной направленности составлена для детей 5–7 лет, воспитанников 
Школы раннего развития «Малышок» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»; 
рассчитана на ознакомительный уровень освоения. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В настоящее время многие детские музыкальные творческие объединения 
академической направленности испытывают трудности с набором учащихся. 
Тому множество причин: общее снижение интереса к классической музыке, 
компьютерная зависимость детей, распространенные представления, 
в частности о скрипке, как невероятно сложном инструменте, который отвлечет 
ребенка от школьных занятий, при том, что хорошо играть он так и не научится. 
Тем не менее, музыка – это не только прекрасное искусство, но и сильное 
психотерапевтическое средство, позволяющее гармонично развивать полушария 
головного мозга. Занятия точными науками задействуют преимущественно 
левое полушарие, а игра на скрипке существенно активизирует правое. Скрипка 
лучше других музыкальных инструментов развивает слух, поскольку, как и 
человеческий голос, имеет нетемперированный строй, что требует особой 
чуткости к музыкальной интонации. 

Актуальность программы «Групповое обучение дошкольников игре на 
скрипке» обусловлена необходимостью популяризации этого инструмента среди 
детей и родителей для эффективного решения проблем раннего музыкального 
развития детей, дальнейшего индивидуального обучения игре на скрипке. 
В отличие от индивидуальных, групповые занятия позволяют снизить 
тревожность детей и повысить их уверенность в своих силах, общение 
и необходимость совместного исполнительства вырабатывает у них 
ответственность, помогает найти свое достойное место в коллективном 
творчестве, способствует социальной адаптации. 

Проблема воспитания духовно-эстетической культуры современного 
ребенка актуализирует вопросы поиска наиболее эффективных подходов 
и методов музыкального образования. Педагогическая целесообразность 
программы определяется использованием действенного продуктивно-
практического метода обучения детей дошкольного возраста игре на скрипке 
в сочетании с их общим музыкально-эстетическим развитием. Это позволяет 
полнее удовлетворить познавательные потребности дошкольника, действенно 
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способствовать развитию его эмоциональности, восприимчивости 
к музыкально-выразительным средствам. 

С целью повышения интереса детей к музыкальным занятиям 
используются серии музыкальных сказок, рассказов и аудиозаписей 
музыкальных произведений для домашнего прослушивания. Занятия проходят 
в игровой форме и включают пение песенок, выполнение коллективных 
музыкально-игровых упражнений, элементарное совместное музицирование, 
знакомство с донотной музыкальной записью, которая позволяет с помощью 
рисунков моделировать характерные черты музыкального звучания. 

В групповых играх-упражнениях интенсивно развиваются музыкальный 
слух ребенка, память, мышление, чувство ритма, координация движений и 
моторные навыки, формируются начальные навыки сотрудничества, 
выносливость и целеустремленность. 

Цели и задачи программы 

Цель программы – приобщение дошкольников к музыкальной культуре, 
развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, формирование начальных 
музыкально-художественных и слуховых представлений в процессе выработки 
элементарных навыков игры на скрипке в ансамбле (в учебной группе). 

Задачи программы 

Учебные: 
– знакомство дошкольников с устройством скрипки и характерными 

приемами игры на этом инструменте; 
– знакомство детей с основами музицирования на скрипке в ансамбле 

(в группе); 
– формирование у учащихся комплекса элементарных знаний, умений 

и навыков игры на скрипке; 
– знакомство детей с основными музыкальными жанрами и формами 

музыкальных произведений для начинающих скрипачей. 

Развивающие: 
– развитие у учащихся систем восприятия (аудиальной, визуальной, 

кинестетической), эмоциональной отзывчивости на музыку; 
– развитие общих музыкальных способностей детей (слуха, памяти, 

внимания, мышления); 
– развитие у учащихся координации движений, мелкой моторики. 
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Воспитательные: 
– воспитание у детей интереса и любви к музыкальному искусству и 

к скрипичной музыке; 
– воспитание у дошкольников навыков бережного отношения 

к музыкальным инструментам; 
– формирование у детей основных коммуникативных навыков: 

доброжелательного взаимодействия с детьми и взрослыми, адекватного 
реагирования на учебные и бытовые ситуации, слаженного действия в ансамбле 
при исполнении музыкальных произведений; 

– воспитание у детей первичных навыков позитивного межличностного 
общения, культуры поведения и слушания музыки. 

Отличительные особенности (новизна) программы 

Настоящая программа учитывает психофизические возможности 
дошкольников, поэтому предлагает более широкий комплексный подход 
в обучении игре на скрипке. Она направлена на решение развивающих задач: 
общее музыкальное, творческое, координационно-двигательное развитие детей 
дошкольного возраста; формирование у них навыков учебной деятельности 
и коллективного музицирования. Программа базируется на принципах системы 
музыкального воспитания З. Кодая, использует элементы методики обучения 
игре на скрипке «Colourstrings» («Цветные струны») Г. Зилвея (G. Szilvey). 

Занятия по программе проходят в игровой форме. На занятиях ребята 
много поют: в основном – элементарные песенки-попевки на нескольких нотах, 
одновременно запоминают устойчивые ритмические формулы. Все это служит 
подготовкой к игре на инструменте. На скрипке дети учатся играть сначала 
pizzicato (щипком) и лишь после этого берут смычок. В музыкальных играх 
дети осваивают разные способы звукоизвлечения, знакомятся с богатым 
набором приемов игры на скрипке. В группе это знакомство проходит 
интересней, так как дети наблюдают друг за другом, выполняют увлекательные 
игровые музыкальные задания, что привносит в совместное общение оттенок 
состязания и, в то же время, дает каждому ощущение поддержки группы. 

В качестве мощного мотивирующего к обучению средства программой 
предусмотрено раннее вовлечение детей в концертную деятельность, 
формирующую стремление к совершенствованию исполнительских навыков, 
способность к первичной самооценке и общей рефлексии творческой 
деятельности. 
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Категория обучающихся: дети 5–7 лет учащиеся Школы раннего 
развития «Малышок» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость». 

Срок реализации программы – 2 года. Объем программы – 36 часов 
в год. Общий объем программы за весь период обучения – 72 часа. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 
Прием на обучение производится по желанию учащегося, на основании 

заявления его родителей (законных представителей), без предъявления 
требований к уровню способностей детей. 

Форма обучения: очная, групповая. Численность групп: 5–8 учащихся. 
Группы формируются по возрастному принципу с учетом индивидуальных 
возможностей учащихся. 

Формы организации занятий: 
– интерактивная беседа с выполнением игровых заданий; 
– комплексное игровое занятие (сюжетно-ролевая игра, игра-имитация, 

игра–путешествие, сказка); 
– репетиция, тренинг; 
– показ, выступление (концерт, конкурс, фестиваль). 

Формы учебной деятельности: 
– выполнение игровых упражнений совместно и индивидуально; 
– просмотр видеоматериалов, показа педагога; 
– прослушивание музыкальных произведений в профессиональном 

исполнении; 
– обсуждение, первичный анализ музыкального произведения или 

исполнения. 
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 

занятий – 30 минут с учетом 10-ти минутного перерыва в соответствии СанПиН 
2.4.4.3172-14 (Постановление Главного государственного санитарного врача от 
24.12.2014, № 41). 

 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы 

Предметные результаты освоения программы 
По окончании 1 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

Знать: 
– правила постановки корпуса исполнителя 
во время игры на скрипке; 
– названия частей скрипки и смычка; 

Уметь: 
– занимать правильную позицию при игре на 
скрипке, правильно держать инструмент; 
– технически верно осуществлять ведение 
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– основные правила организации единого 
метроритма в совместном исполнении; 
– простейшие штриховые, динамические 
и аппликатурные обозначения; 
– значения основных дирижерских жестов. 

смычка, выполнять элементарные игровые 
движения; 
– использовать имеющиеся элементарные 
умения и навыки игры на инструменте 
в коллективном музицировании; 
– синхронно исполнять в ансамбле простые 
ритмические упражнения; 
– исполнять музыкальные произведения 
репертуара 1 года обучения с одновременным 
вступлением и снятием звука всеми 
участниками ансамбля (учебной группы). 

По окончании 2 года обучения
программные требования 

к знаниям 
программные требования 

к умениям и навыкам 
Знать: 
– ноты в объеме 1-й октавы и 1-й позиции; 
– группы связных и раздельных штрихов; 
– понятия музыкальной фразы 
и нюансировки; 
– элементарные ритмические рисунки 
и основные дирижерские жесты; 
– правила движения по сцене во время 
концертного выступления. 

Уметь: 
– использовать имеющиеся технические 
навыки и выразительные средства игры на 
инструменте в коллективном музицировании; 
– определять характер и наиболее яркие 
образные черты исполняемого произведения; 
– синхронно исполнять упражнения на разные 
ритмические рисунки (группы) изученными 
штрихами; 
– синхронно вступать в заданном темпе и 
ритме при исполнении произведения 
в ансамбле; 
– исполнять музыкальные произведения 
репертуара 2 года обучения с одновременным 
вступлением и снятием звука всеми 
участниками ансамбля. 
Иметь начальные навыки ансамблевой 
концертной деятельности. 

Личностные результаты освоения программы 
Результаты развития обучающихся: 

– развитие музыкальных способностей учащихся (музыкального слуха, 
памяти, чувства ритма), что проявится в точности интонирования, слаженности 
ритмико-динамического ансамбля при совместном исполнении произведений; 

– способность сосредоточиться во время занятий и на выступлениях 
вследствие достаточного развития внимания и выдержки; 

– возросшая выразительность исполнения музыкальных произведений 
в результате развития эмоциональности, чувствования мелодических оттенков 
и нюансов музыки. 

Результаты воспитания обучающихся: 
– охотное занятие музыкой, выражение желания продолжать занятия, 

совершенствовать имеющиеся навыки игры на скрипке; 
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– проявления искреннего интереса к музыке и бережного отношения к 
инструменту; 

– доброжелательность в отношениях со сверстниками и взрослыми, 
соблюдение установленных правил поведения в группе и общественных местах. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план* 

№ 
п/п 

Названия разделов и тем 1 год обучения 2 год обучения Формы аттестации / 
контроля Количество часов Количество часов 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 прослушивание 
2. Основы музыкальной 

грамоты 
6 2 4 6 2 4 интерактивная беседа 

3. Инструмент 
и исполнительский аппарат 

8 2 6 8 2 6 интерактивная беседа 

4. Техника ансамблевой игры 
на скрипке 

10 2 8 10 2 8 показ, прослушивание 

5. Ансамблевое 
исполнительство, 
подготовка репертуара 

10 2 8 10 2 8 концерт, показ, контрольное 
занятие 

6. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 интерактивная беседа, показ 
ИТОГО: 36 9 27 36 9 27  

 
*Примечания: 
1. содержание программы организовано по спиральному принципу, что предопределило необходимость выделения в учебном (тематическом) плане 
и содержании программы основных разделов и тем, каждая из которых на каждом году обучения содержательно дополняется и расширяется; 
2. количество часов учебного (тематического) плана представлено из расчёта на 36 учебных недель, на 1 группу. 
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Содержание учебного (тематического) плана 
1 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Правила поведения и техники безопасности на занятиях. История 
возникновения скрипки, её звучание. Правила обращения с инструментом. Уход 
за скрипкой. 
Практика. Интерактивная беседа-игра с выполнением музыкальных 
упражнений (прослушивание учащихся, определение исходных знаний и 
навыков на начало обучения). Исполнение произведений на скрипке педагогом. 
Выполнение под музыку упражнений: взять-положить скрипку, «укачивание» 
скрипки, стоять-сидеть со скрипкой, передать скрипку товарищу. 

Тема 2. Инструмент и исполнительский аппарат 
Теория. Устройство музыкального инструмента. Части скрипки и смычка, их 
названия и назначение. Основные элементы постановки корпуса. Постановка 
правой и левой руки. 
Практика. Игра-лото «Знакомство со скрипкой». Выполнение упражнений на 
постановку корпуса. Выполнение игровых упражнений для левой руки: 
«Зеркальце», «Молоточки», «Зарядка». Выполнение игровых упражнений для 
правой руки: упражнения с карандашом, «Ракета – поезд», «Кошечки – 
собачки» (мартле и деташе). Упражнения на ровное ведение смычка. 

Тема 3. Основы музыкальной грамоты 
Теория. Понятия высоты звука и характера звука. Высота звуков и ручные 
знаки. Понятия «форте» и «пиано». Ритм и темп. Быстрые (короткие) и долгие 
(длинные) звуки. Способ записи ритма длинных (четвертей) и коротких 
(восьмых) звуков вертикальными палочками разной длины. Ритмические 
карточки, работа с карточками для струн МИ, ЛЯ, РЕ, СОЛЬ с картинками 
животных. 
Практика. Игры «Какие ноты дружат?», «Угадай звук». Работа с 
длительностями по ритмическим карточкам, кубикам, квадратам разного 
размера с проговариванием ритмослогов. Прорабатывание ритма песенок 
«Петушок», «Красная коровка» и других с хлопками и движением под музыку. 
Определение на слух движения мелодии вверх и вниз, звучания «громко и 
тихо», «быстро и медленно». Узнавание по тембру разных регистров 
фортепиано, детских инструментов. Интонирование отдельных звуков, 
простейших интервалов, попевок, пропевание со словами, прохлопывание 
основных ритмических групп со счетом вслух. 
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Тема 4. Техника ансамблевой игры на скрипке 
Теория. Координация движений. Прием игры щипком правой рукой на 
открытых струнах. Движения правого локтя «по этажам». Понятия движений 
смычка «вниз» и «вверх». Плавные смены смычка. Игра пиццикато (щипком 
правой руки) с добавлением левой руки. Игра двумя соседними пальцами левой 
руки: 2-3, 1-2 и 1,2,3 пальцами. Согласованность в коллективном 
музицировании, игре. 
Практика. Выполнение «гимнастики скрипача» для левой и правой руки. 
Упражнения на свободу корпуса, ног, плечевого пояса, рук, координацию 
движений: «Деревце», «Качели», «Цапля», «Руль» и др., на подготовку 
держания скрипки. Игровые упражнения на свободное движение локтя от 
первой к четвертой позициям, групповое положение пальцев над грифом, 
свободное и независимое движение каждого пальца. Пьесы и упражнения на 
пустых струнах. Упражнения на внимание и взаимодействие: «Что я делаю не 
так», «Пойми меня». 

Тема 5. Ансамблевое исполнительство, подготовка репертуара 
Теория. Основы совместного музицирования. Постановка корпуса при игре в 
ансамбле. Дирижер, основные дирижерские жесты и их значение. 
Синхронность выполнения действий по жесту дирижера. 
Практика. Отработка одновременного взятия звука и окончания игры по жесту 
дирижера. Отработка совместного исполнения простейших пьес щипком 
вторым и третьим, первым и вторым пальцами и смычком на струнах МИ и ЛЯ. 
Подбор иллюстраций, выполнение рисунков в альбоме к исполняемым 
песенкам. Участие в концертных выступлениях, обсуждение результатов 
выступлений. 

Примерный репертуар: 
1. Захарьина «Осенний дождичек». 
2. Украинская народная песня «Барашеньки». 
3. Украинская народная песня «Красная коровка». 
4. В. Якубовская «Как у нашего кота». 
5. В. Якубовская «Петушок». 
6. Русская народная песня «Андрей-воробей». 
7. В. Якубовская «Козочка». 
8. В. Якубовская «Пастушок». 
9. В. Якубовская «Четыре струны». 
10. Я. Кепитис «Вальс куклы». 
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6. Итоговое занятие 
Теория. Повторение изученного за учебный год. Игры-упражнения для 
самостоятельной тренировки исполнительского аппарата, развития техники 
игры на скрипке. 
Практика. Интерактивная игра с выполнением заданий «Посмотри, как 
я умею!» Викторина «Что за дивный инструмент!» (итоговый контроль). 

2 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Повторение изученных ранее музыкальных понятий, названий частей 
скрипки, правил обращения с инструментом и ухода за скрипкой. 
Практика. Музыкально-игровые упражнения (прослушивание, выявление 
остаточных знаний и навыков учащихся на начало учебного года). 

Тема 2. Инструмент и исполнительский аппарат 
Теория. Форма, устройство скрипки. Скрипичные мастера. Основы постановки 
корпуса тела. Постановка правой руки. Постановка левой руки, особенности 
постановки четвертого пальца. Расстановка пальцев на струнах РЕ и ЛЯ от 
открытой струны и от первого пальца в минорном и мажорном звукоряде. 
Расстановка пальцев на струнах СОЛЬ и МИ. Соединение игры двумя руками 
со смычком после освоения игры музыкальных произведений «щипком». 
Практика. Повторение упражнений на свободу корпуса, рук, плечевого пояса, 
общую координацию движений. Упражнения на формирование рациональной 
постановки правой руки. Выполнение игровых упражнений для левой руки: 
«Зеркальце», «Молоточки», «Зарядка». Выполнение игровых упражнений для 
правой руки: упражнения с карандашом, «Ракета–поезд», «Кошечки–собачки» 
(мартле и деташе). Упражнения на движение смычка по открытым струнам 
штрихом «деташе» в разных его частях. Упражнения на формирование 
свободной, естественной постановки левой руки, независимое и четкое падение 
и отскок пальцев при сохранении их группового расположения над грифом. 
Упражнения на подготовку свободных переходов в позиции и к вибрации. 

Тема 3. Основы музыкальной грамоты 
Теория. Музыкальные жанры, основные знаки альтерации. Мажорный звукоряд 
на струне «ре». Длительности нот; тактовый размер; паузы, ритмический 
рисунок; фраза, мотив. Основные штрихи: легато, стаккато, нон легато. Темп, 
динамические оттенки. Запись нотными знаками. 
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Практика. Исполнение вальса и марша на открытых струнах. Запись их ритма 
с помощью треугольников и квадратов. Проговаривание песенок ритмослогами. 
Игровые упражнения на исполнение разных сочетаний нот различной 
длительности. Движение под музыку с выполнением заданий на метроритм. 
Импровизация движений. Игры-загадки на закрепление расположения нот, 
«Какие ноты дружат?» и «Светофор и гости». 

Тема 4. Техника ансамблевой игры на скрипке 
Теория. Струны скрипки, их звучание. Игра на открытых струнах. Соединение 
струн. Штрих «легато». Сильная доля в такте, акцент. Техника игры левой 
рукой. Движения левой руки вдоль грифа, независимое движение пальцев 
(падение, активный подъем, хроматизмы), рулевое движение локтя. Совместная 
работа обеих рук. Техника игры смычком. Координация движений пальцев 
левой руки и смычка. 
Практика. Упражнения на свободу движений левой руки вдоль грифа, на 
независимое движение пальцев (падение, активный подъем, хроматизмы), на 
рулевое движение локтя. Упражнения исполнения пьес щипком и смычком на 
двух струнах с простым сочетанием третьей струны. Исполнение гамм в одну 
октаву от открытых струн и от первого пальца. Исполнение песенок с 
простыми вариантами штрихов: деташе разными частями смычка, двойное 
деташе, легато по две, три, четыре ноты на смычок и их комбинации. Отработка 
исполнения переходов в позиции и на флажолет скольжением одного пальца на 
простом образном материале. 

Примерный музыкальный материал: 
1. Кучеров В. «Три котенка»; 
2. Металлиди Ж. «Колокольчики»; 
3. Карасева В. «Комарики-мошки». 

Тема 5. Ансамблевое исполнительство, подготовка репертуара 
Теория. Основы совместного музицирования. Дирижерские жесты: знак 
внимания, знак подготовки инструмента для игры, знак постановки правой 
руки, момент взятия дыхания (без инструмента с инструментом), знак опустить 
правую руку, затем – скрипку. Подготовка к выступлению, движение на сцене, 
поведение на сцене. Взаимодействие друг с другом в процессе выступления. 
Практика. Отработка совместного исполнения музыкальных упражнений, 
реакции на дирижерские жесты. Отработка совместного исполнения 
музыкального материала года. Концертные выступления в течение года. 
Обсуждение результатов выступлений. 
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Примерный репертуарный материал: 
1. В. Якубовская «Зарядка» 
2. В. Якубовская «Колыбельная» 
3. Русская народная песня «Лиса по лесу ходила» 
4. Русская народная песня «Сорока» 
5. Чешская народная песня «Прогоним курицу» 
6. Е. Тиличеева «Часы» 
7. Русская народная песня «Скок, скок, поскок» 
8. Русская народная песня «Ворон» 
9. Русская народная песня «Две тетери» 
10. Русская народная песня «Ах вы сени, мои сени» 
11. Е. Тиличеева «Цирковые собачки» 

6. Итоговое занятие 
Теория. Повторение изученного за время обучения. Обзор умений и навыков 
учащихся, самостоятельное развитие навыков игры на инструменте. 
Практика. Интерактивная игра с видеорядом заданий и вопросов (итоговый 
контроль). Музыкальная игра-состязание «Найди ошибку», общее обсуждение. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля (аттестации) и способы определения 
результативности освоения программы 

Результативность освоения программы отслеживается в процессе 
наблюдения педагога за деятельностью учащихся в ходе текущих и 
контрольных занятий, прослушиваний и концертных выступлений. 

Виды контроля 

 Предварительный контроль (проверка уровня знаний и навыков 
учащихся на начало учебного года: исходных на начало обучения по 
программе или остаточных – на начало второго учебного года). 
Проводится на первом занятии в виде прослушивания, беседы-диалога. 

 Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся в освоении 
программного материала на каждом занятии). Проводится в процессе 
выполнения упражнений, исполнения музыкального материала. 

 Промежуточный контроль (проверка знаний и навыков учащихся 
в течение учебного года). Проводится в виде прослушивания, показа на 
контрольных занятиях в конце каждого полугодия. 
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 Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, 
навыков учащихся). Проводится в конце каждого учебного года в виде 
интерактивной беседы, итогового прослушивания (показа), отчетного 
концерта. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого учебного года в 
форме зачетного прослушивания на контрольном занятии, концертного 
(конкурсного) выступления. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения в форме 
зачетного прослушивания на контрольном занятии, концертного (конкурсного) 
выступления. 

Оценивание производится описательно по уровневой шкале. 

Критерии оценки образовательных результатов 

Система контроля основана на следующих принципах: 
– Объективность: адекватно установленные критерии оценивания; 

одинаково справедливое отношение педагога ко всем обучающимся. 
– Систематичность: проведение контроля на всех этапах обучения при 

реализации комплексного подхода к диагностированию. 
– Наглядность, гласность: проведение контроля всех обучаемых по 

одним критериям; представление и поощрение творческих достижений всего 
коллектива. 

Общая работа учащихся оценивается с учетом возрастных особенностей 
учащихся по комплексной уровневой шкале освоения программы. 

Уровень Критерии 
Высокий уровень 

освоения программы 
Музыкальное, выразительное исполнение произведений 
в заданном темпе с качественным звуковедением 
и звукоизвлечением, с учетом возрастных психофизических 
возможностей учащийся свободно владеет исполнительским 
аппаратом, техникой совместной игры в ансамбле. 

Средний уровень 
освоения программы 

Качественное, стабильное музыкальное исполнение 
программы, с небольшими погрешностями в техническом и 
художественном плане ансамблевой игры, при 
заинтересованном отношении учащегося к исполнению. 

Минимальный уровень 
освоения программы 

Формальное, невыразительное исполнение. Программа 
выучена слабо, исполнение сбивчивое, имеются технические 
погрешности, темп не соответствует заданному. Учащийся 
слабо владеет инструментом, исполнительский аппарат зажат, 
игра с остановками и многочисленными исправлениями. 

Способы фиксации учебных результатов программы: 
– запись в журнале учета работы объединения (грамота, диплом, 

благодарность); 
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– отметка в листе педагогического наблюдения; 
– видеозаписи занятий, репетиций, выступлений разного уровня. 

Формы публичной презентации образовательных результатов 
программы: 

– прослушивание, показ; 
– концертное выступление; 
– конкурсное, фестивальное выступление (в том числе выездные); 
– публикация видеоматериалов выступлений, видеопрезентации работы 

объединения на сайте Центра и в других открытых информационных системах. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Название учебной темы Название и форма методического материала 
Основы музыкальной 
грамоты 

«Нотный стан» (плакат или компьютерная презентация). 
«До, ре, ми» (набор нотных знаков для магнитной доски 
или фланелеграфа). 
«Знаки альтерации» (набор для магнитной доски или 
фланелеграфа). 
«Таблица гамм, аккордов и арпеджио» (плакат или 
компьютерная презентация). 
«Артикуляционные штрихи» (игровые карточки). 
«Ритм и темп» (плакат, набор игровых карточек). 
«Ритмические формулы» (игровые карточки). 
Альбомы донотной записи. 
Набор элементарных шумовых инструментов для 
ритмических упражнений. 

Инструмент 
и исполнительский аппарат 

«Рождение скрипки» (видеоматериалы). 
«История скрипки», презентация. 
«Музыкальный инструмент: скрипка» (плакат). 
«Я играю на скрипке» (наглядное пособие по постановке 
исполнительского аппарата). 

Техника ансамблевой игры 
на скрипке 

«Играем вместе» (презентация). 
«Ансамблевое исполнительство, скрипка» 
(видеоматериалы). 
«Герои песенок», игровой иллюстрационный материал к 
музыкальным упражнениям, CD. 
«Мы танцуем и поем» (набор иллюстрационного материала 
– персонажи детских песенок и потешек). 

Ансамблевое 
исполнительство, 
подготовка репертуара 

Подборка репертуарных материалов 1–2 года обучения 
(нотный текст). 
«Ансамблевое исполнительство, скрипка» 
(видеоматериалы). 
Аудиозаписи музыкальных произведений разных форм для 
скрипки, CD. 
«Я на скрипочке играю…» (презентация). 
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Репертуарные сборники 

1. Бакланова Н. Первые уроки. – М., 2000. 
2. Гарлицкий М. Шаг за шагом. – М., 1978. 
3. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке – М. 1980. 
4. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука. Тетрадь 1. – М., 1998. 
5. Захарьина Т. Скрипичный букварь. – Л., 2009. 
6. Йорданова Й. Букварь для маленьких скрипачей. – М., 2001. 
7. Пархоменко О., Зельдис В. Школа игры на скрипке. – Киев, 2007 
8. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. – М. 1987. 
9. Третьяченко В. Скрипичный букварь. – Красноярск, 2007. 
10. Шальман С. Я буду скрипачом. 33 беседы с юным музыкантом. – Л. 1987. 
11. Юный скрипач. Вып. 1. – М., 2002. 
12. Якубовская В. Вверх по ступенькам. – Л., 1981. 
13. Якубовская В. Начальный курс игры на скрипке 5-е издание – Л., 1986. 

Материально-техническое и информационное обеспечение программы 

1. Помещение: учебный кабинет площадью 2 м2 на учащегося в соответствии 
СанПиН 2.4.4.3172-14. 

2. Стулья по количеству участников ансамбля, пульты. 
3. Фортепиано, демонстрационные скрипки. 
4. Аудио и видеоаппаратура, DVD и CD диски, компьютер или ноутбук для 

просмотра видеозаписей и мастер-классов в сети Интернете, для работы с 
обучающими программами. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы в сфере дополнительного образования детей 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

 
Артикуляция – способ исполнения последовательности звуков на инструменте или голосом. 
Основные виды артикуляции легато, стаккато, портаменто, глиссандо. 
Акко́рд (фр. accord, итал. accordo, от позднелат. accordo – согласовываю) – сочетание трёх и 
более музыкальных звуков разной высоты, взятых одновременно. 
Альтерация – повышение или понижение звука на полтона или на тон. Название звука при 
этом сохраняется. В нотах обозначается при помощи знаков: диеза, бемоля, дубль-диеза, 
дубль-бемоля, и бекара (указывающего на отмену всех предшествующих знаков). 
Ансамбль – соединение голосов в исполнении музыкального сочинения; стройное, точное и 
согласное исполнение. 
Внутренний слух – умение слышать музыку «внутри себя», не воплощая ее в реальном 
звучании. 
Га́мма – звукоряд неопределённой протяжённости, соседние ступени которого отстают друг 
от друга на целый тон или полутон. Мажорные гаммы строятся по принципу: два тона, 
полутон, три тона, полутон. Минорные гаммы строятся по принципу: тон, полутон, два тона, 
полутон, два тона. 
Гармония – последовательность аккордов вместе с мелодией. 
Глиссандо – особый приём игры, заключающийся в быстром скольжении пальца (или 
медиатора) по струнам или клавишам музыкального инструмента. 
Диапазон – понятие относится к звуковысотности и указывает на максимальные 
возможности человеческого голоса или инструмента в исполнении звуков разной высоты. 
Динамические оттенки – музыкальные обозначения, указывающие на степень громкости 
звука. 
Жанр – совокупность устойчивых признаков музыкального или любого другого 
художественного произведения. Складывается, как правило, исторически, в практике его 
бытования. 
Затакт – начало музыкального произведения или его части со слабого времени (слабой 
доли), образующее неполный такт. 
Интерва́л (от лат. intervallum – промежуток, расстояние) – соотношение между двумя 
звуками определённой высоты. Наименьшей единицей измерения музыкального интервала в 
европейской традиции считается полутон. 
Интонация – высотная организация звуков или степень точности их воспроизведения. 
Ключ – в музыкальной нотации – знак, указывающий местоположение ноты (то есть 
высотной позиции) F(басовый), G (скрипичный), или С (альтовый, теноровый сопрановый) 
на нотном стане. Относительно этой, ключевой, ноты рассчитываются все остальные ноты 
(то есть высотные позиции) на одном и том же нотоносце. 
Кульминация - (от латинского «culmen» – вершина) – высшая точка драматургического 
напряжения в музыкальном произведении. Может быть динамически как яркой, так и тихой. 
Как «смысловой центр» произведения, наделена большой силой художественного, 
психоэмоционального воздействия. 
Лад – взаимосвязь звуков между собой, их согласованность. Виды ладов: мажор, минор, 
древнегреческие лады, целотонная гамма. Гамма Римского-Корсакова, пентатоника, 
малообъемные лады. 
Мелодия – музыкальная мысль, выраженная одноголосно. Виды мелодии – кантиленная, 
речитативная. 
Метр – рисунок равномерного чередования сильных и слабых долей во времени. 
Мотив – простейшая ритмическая единица мелодии, состоящая из некоторой короткой 
последовательности звуков, объединённых одним логическим акцентом. 
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Музыкальный строй – система отношений звуков по высоте. Тот или иной музыкальный 
строй характеризуется рядом чисел, каждое из которых показывает отношение частот 
колебаний верхних и нижних звуков интервала. Для одноголосной музыки ряда европейских 
народов типичен пифагоров строй, в котором в качестве основы используется чистая квинта 
с отношением частот 3:2. 
Пауза – длящийся определённое время перерыв в звучании одного, нескольких или всех 
голосов муз. произведения, а также нотный знак, обозначающий этот перерыв в звучании. 
Пиццикато – приём извлечения звука щипком пальцами на струнном смычковом 
инструменте. 
Полифония (многоголосие) – тип изложения, при котором каждый голос ведет свою 
мелодическую линию. 
Размер – максимальное количество долей между сильными долями, которое способен 
содержать один такт. 
Ритм – чередование звуков разной длины и акцентов. 
Синко́па – смещение акцента с сильной доли такта на слабую, то есть несовпадение 
ритмического акцента с метрическим. 
Слух музыкальный – способность улавливать интонационные связи 
между звуками, запоминать и воспроизводить их, воспринимать не как 
случайные звуковые сочетания, но как осмысленные, художественно значимые 
интонации. 
Такт – метрическая музыкальная единица музыкальное движение между двумя соседними 
ударными моментами (сильными долями). 
Тембр – окраска звука. 
Темп – скорость движения. 
Темпы в музыке: grave гра́вэ – очень медленно, значительно, торжественно, тяжело 
largo ла́рго – широко, протяжно 
adagio ада́жио – медленно, спокойно 
andante анда́нтэ – умеренный темп, в характере шага (буквально: «идя») 
moderato модера́то – умеренно, сдержанно, средний темп между andante и allegro 
allegro алле́гро – скоро (буквально: «весело») 
vivo, vivace ви́во, вива́че – быстро, живо. 
Темперированный музыкальный строй – музыкальный строй, в котором каждая октава 
делится на математически равные интервалы, в наиболее типичном случае – на двенадцать 
полутонов. 
Тоника – основной, главный тон лада, в мажорном и минорном ладу – первая ступень 
гаммы. 
Тональность – высотное положение лада. 
Трезвучие – аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по терциям. 
Трель – быстрая однообразная смена двух близких друг другу тонов. 
Тремоло – приём игры на музыкальных инструментах: многократное быстрое повторении 
одного звука; быстрое чередование двух не соседних звуков или созвучий (интервалов, 
аккордов). 
Унисон – созвучие из двух или нескольких звуков одинаковой высоты, воспроизводимых 
разными голосами или инструментами. 
Фермата – (над нотой) (итал. fermata «остановка», «задержка») знак музыкальной нотации, 
предписывающий исполнителю увеличить по своему усмотрению её длительность. 
Флажолет – приём игры на музыкальном инструменте, заключающийся в извлечении звука-
обертона. 
Фраза – относительно завершенная часть мелодии, темы. В учении о музыкальной форме 
построение, среднее между мотивом и предложением. Обычно состоит из 2 мотивов и 
образует половину предложения. Может быть и целостной структуры, не членящейся на 
мотивы. 
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Хромати́зм (от греч. χρώμα – цвет) в мажорно-минорной тональности классико-
романтического типа – мелодический ход на полутон от диатонической к одноимённой 
хроматической ступени звукоряда (или наоборот). 
Штрихи – способы и приемы звукоизвлечения, наделяющие даже отдельный звук 
музыкальной, художественной выразительностью. Наиболее распространенные 
музыкальные штрихи (приемы артикуляции): легато, стаккато, нон легато, маркато. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА МОНИТОРИНГА ЛИЧНОСТНОГО 
И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩЕГОСЯ ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ» 
 
Учащийся (фамилия, имя, возраст, объединение) Баллы 

начало 
учебного 
года 

1 полугодие 2 полугодие 

1. Социальное и личностное развитие
Доброжелателен, эмоционально устойчив. Ведет себя 
адекватно ситуации 

   

Стремится к самоутверждению    
Навыки содержательного общения со взрослыми/детьми    
Соблюдение установленных норм поведения    
2. Способности к обучению 
Любознателен, получает удовольствие, узнавая новое, 
осваивая новые навыки 

   

Восприимчив к новым знаниям, умениям и навыкам    
Стремится закрепить достигнутый успех    
Способен перенести освоенный способ деятельности на 
новый материал, использовать его в новой ситуации 

   

Аккуратно и точно выполняет домашнее задание    
3. Музыкальные способности 
Эмоциональная отзывчивость на музыку    
Слух    
Чувство ритма    
Музыкальная память    
4. Овладение знаниями, умениями и навыками 
Состояние игрового аппарата    
Технические навыки игры    
Владение приемами ансамблевого исполнительства    
Творческое мышления, воображение    
Элементарные знания музыкальной грамоты    
Навыки работы в группе    
5. Дополнительная информация 
Посещаемость (в процентах от общего количества 
занятий) 

   

Помощь родителей в выполнении домашних заданий    
Заинтересованность родителей в обучении ребенка 
музыке 

   

Участие родителей в музыкальных и творческих 
инициативах класса 

   

 
Шкала оценки: 
6–10 баллов: оцениваемое свойство развито хорошо, ярко выражено. 
1–5 баллов: оцениваемое свойство выражено средне, проявляется не всегда и не полностью. 
0 баллов: оцениваемое свойство не сформировано и не проявляется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ГИМНАСТИКА ЮНОГО СКРИПАЧА 

Упражнения на умение управлять состоянием мышц 

 «Камень или пластилин». Руки опущены, сжимать кулачки и, разжимая, 
расслаблять. 
 «Падают листья». Поднять руки вверх, затем по очереди «бросать» вниз 
кисти рук, локти и, согнувшись в поясе, болтать руками. 
 Игра в «тяжелые и легкие руки». Учитель и ученик по очереди кладут свою 
руку друг другу на плечо, затем на кисть руки с разным нажимом. 

Упражнения на формирование правильной осанки 

 «Качели». Стоя, качаться с пятки на носок. Спина прямая. 
 «Маятник». Раскачиваться с ноги на ногу. 
 «Цапля». Стоять по очереди на каждой ноге. 
 «Шаги на месте». Плечи отвести назад, ноги свободно сгибать в коленях. 
 «Крылья». Руки в стороны, отставлять правую ногу вправо, затем левую – 
влево. 
 «Жираф». Руки поднять, ноги по очереди отставлять назад и на место. 

Упражнения на свободу и ловкость движений всего корпуса 

 «С теннисным шариком». Перебрасывать его с руки на руку. Подбрасывать 
вверх и ловить. Бросать об пол и ловить. 

Упражнения для подготовки держания скрипки 

 «Удивляемся». Поднимать свободные плечи и опускать. 
 «Повороты головы». Медленно поворачивать голову влево и вправо. 
 «Зеркальце». Поднять левую руку, согнутую в локте, повернуть голову 
влево. 

Работа правой руки 

Упражнения для подготовки ребенка к игре смычком 

 «Весла». Сгибать и разгибать руки в локтях, как будто гребем веслами. 
 «Круги локтями». Руки согнуть в локтях на уровне груди и вращать назад. 
 «Часы». Вести плавно правую руку к лицу, сгибая кисть («как бы 
посмотреть на часы») и затем, разгибая кисть, вести плавно вниз. 
 «Прогоним муху». Правой и левой рукой по очереди будто бы смахиваем 
муху с каждого плеча. 
 «Летит муха». Махать кистями обеих рук от себя. 
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Упражнения без скрипки на постановку правой руки 

 «Карандаш-смычок». Положить свободные пальцы на карандаш на свои 
места, потом – на смычок. (Их рациональное расположение указано в 
методической литературе). 
 «Солнышко». Поворачивать кисть руки с карандашом вправо и влево. 
Поправлять постановку пальцев. 
 «Ракета». Держать вертикально карандаш, а затем смычок. Поднимать руку 
вверх и опускать вниз. Следить за свободой кисти и расположением пальцев. 
 «Колечко». Водить смычок вверх и вниз по кольцу на трости из пальцев 
левой руки с остановками «на станциях» в разных частях смычка. Управлять 
правой кистью (пронация-супинация предплечья). 
 «Шлагбаум». Смычок положить на стол (нижняя часть висит над полом). 
Поворачивать кисть вправо, опираясь на мизинец – «шлагбаум поднимается», 
поворачивать кисть влево – «шлагбаум опускается». 
 «Трубочка-санки». Бумажную трубочку на трости вести правой рукой 
свободными пальцами вверх и вниз. Следить за сгибанием и разгибанием 
кисти. Смычок держит учитель. 
 «Гусеница». Двигать пальцами по струне «шагами» с остановками 
(карандаш, а затем смычок). 
 «Обезьяна на ветке». Правая рука висит расслабленно на карандаше или 
смычке, опираясь только пальцами, и «перепрыгивает» на другие места. 
Учитель держит карандаш или смычок. 

Упражнения со смычком на скрипке 

 «Карандаш-смычок». Правая рука с карандашом-«смычком» над струнами 
имитирует движения смычка, сохраняя правильную расстановку пальцев. 
 «Кошечка». Учитель держит смычок на струне, ученик гладит кистью своей 
руки трость, отрабатывая направление движений смычка параллельно 
подставке. 

Упражнение на отработку штриха «деташе» 

 «Утюжок». Ставить смычок в разных его частях на струну и легко, чувствуя 
сцепление с ней, «разглаживать» короткими движениями струну. 
Корректировать положение кисти. 

  



27 

 

Упражнения на штрих «деташе» целым смычком 

 «Че–ре–па–ха». Водить медленно всем смычком по струнам целыми 
нотами-«черепахами» с остановками, поправляя пальцы и кисть. Повторять без 
остановок. 
 «Парашют». Водить смычком только «вниз», перенося смычок всей рукой к 
колодочке. 
 «Самолет». Водить всем смычком только «вверх», перенося смычок всей 
рукой в его конец. 
 «Эхо» или «Близко-далеко». Отрабатывать звучание оттенков «форте» 
и «пиано» в разных частях смычка. 
 «Пружина». Ставить смычок на струну и на одном месте «пружинить 
смычком», нажимая кистью на трость и ослабляя нажим. Вырабатывать атаку 
звука и чувство сцепления со струной. 

Работа левой руки 

Упражнения без скрипки 

 «Пальцы говорят». Ударять всеми пальцами по поверхности стола, 
поднимая и бросая кисть. Обе руки лежат на столе. Проговаривать стихи, имена 
и т.п. 
 «Веер». Качать кисть к себе и от себя, как бы обмахиваясь. 
 «Яблочко». Вращать кисть с округлой формой пальцев влево и вправо. 
 «Погоны». Левую руку сгибать и разгибать в локте, как будто дотрагиваясь 
до воображаемых погон на плечах. 
 «Руль». Левой рукой, свободно согнутой в локте, рулить влево и вправо. 
 «Воробей». Левая рука в игровом положении. Каждый палец-«молоточек» 
по очереди падает («клюет») на подушечку большого пальца и отскакивает. 
Можно проговаривать стишок «Где обедал воробей?» 

Упражнения со скрипкой 

 «Маятник». Все пальцы округло опираются на правое плечо верхней деки. 
Локоть свисает и слегка свободно раскачивается «как маятник». Учитель 
поддерживает скрипку. 
 «Путешествие по струнам». Пальцы, обхватывая гриф, скользят до 
четвертой позиции и обратно, слегка прикасаясь к струне. 
 «Путешествие одного пальца». Скользить вдоль грифа по очереди каждым 
пальцем на разных струнах. Помнить о «рулевом» движении локтя. 
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 «Перекидывание пальцев». Одновременно все пальцы в группе опускать 
и поднимать, слегка касаясь струны (по очереди на разные струны) и «рулить» 
локтем. 
 «Палец-маятник». Покачивать большим пальцем вдоль грифа. 
 «Воробей на скрипке». Левая рука держит скрипку за правое плечо. Каждый 
палец падает («клюет») по очереди на верхнюю деку и отскакивает. 
Упражнение делать ритмично, проговаривая стишок. То же повторять на 
струнах в удобной для ребенка позиции. 
 «Ослик». Каждый палец по очереди ставится на струну и активно 
отскакивает, проговаривая «и–а». 
 «Пальцы танцуют». Пальцы ставить парно на струну и по очереди 
поднимать то один, то другой. 
 «Уж ползет». Ставить пару пальцев на струну и легко скользить (ползти) 
одним пальцем вперед и назад к соседнему пальцу на тон и полутон. 
 «Пружинка для пальцев». Прижимать и ослаблять нажим каждого пальца на 
струну. Пальцы ставить удобно на подушечки. Затем проделать это щипком и 
позже – со смычком. 


