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I. Организационно-методический раздел 
 

Рабочая программа дисциплины «Техника игры на струнных 

инструментах» составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в 

области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по специальности 53.05.02  Художественное 

руководство оперно-симфоническим  оркестром и академическим хором 

(специализация № 1 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром),  с учетом учебного плана НГК по этой специальности, 

Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

При составлении данной рабочей учебной программы использовано 

содержание примерной программы дисциплины «Специальный инструмент. 

Оркестровые духовые инструменты» (сост. Р.А. Маслов, М., 2004; 

рекомендована УМО ВУЗов РФ по образованию в области музыкального 

искусства), «Специальный инструмент: Фортепиано. Оркестровые струнные 

инструменты» (сост. Р.А. Диева и др., М., 2006, рекомендована Федеральным 

Агентством по культуре и кинематографии РФ),  Учебно-методический 

комплекс дисциплины «Техника игры на оркестровых инструментах» (сост. 

Людмилин А.А., Париман А.А., Новосибирск, 2013 г.).  

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин 

обязательной части блока Б.1 Дисциплины (модули). Срок освоения 

дисциплины рассчитан на 1 год (4 з.е.) и включает 144 часа, из которых 

аудиторных (контактных) 33 часа, самостоятельная работа студента занимает 

110,5 часа, контроль – 0,5 часа.  

Форма занятий – индивидуальная, занятия проводятся по 1 часу в 

неделю в 1-2 семестре.  

Целью курса является изучение со студентами технических и 

художественно-выразительных особенностей струнных инструментов 

симфонического оркестра, формирование оркестрового мышления. 

В задачи дисциплины входит знакомство с техникой исполнения на 

струнных инструментах симфонического оркестра и особенностями их 

функционирования в оркестровой фактуре различных типов, изучение 

вокальных голосов и специфики их совместного звучания с оркестром, 

анализ особенностей работы дирижера с солистами-инструменталистами 

разных оркестровых групп, артистами хора. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина 

«Техника игры на струнных инструментах» занимает важное место в 

становлении музыканта-исполнителя, дирижёра оперно-симфонического 

оркестра. Освоение данной дисциплины способствует всестороннему 

развитию художественного дарования студента-дирижера, 

совершенствованию его технического мастерства.  



 4 

Именно в процессе занятий по курсу «Техника игры на струнных 

инструментах» студент развивается и совершенствует весь свой комплекс 

профессиональных навыков, исполнительских и выразительных средств.  

Всесторонняя подготовка высококвалифицированных дирижёров 

(исполнителей) симфонического и оперного оркестров и педагогов, 

обладающих высоким музыкально-исполнительским уровнем и 

художественныммастерством является необходимым условием для успешной 

самостоятельной деятельности в сфере дирижёрского искусства, 

музыкального исполнительства и педагогики. 

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина 

участвует в формировании следующих компетенций, подразумевающих, что 

студент:  

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные 

разными видами нотации. 

Знать: 

— основы нотационной теории и практики; 

— основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь: 

— самостоятельно работать с различными типами нотации; 

— озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох 

и стилей; 

Владеть: 

— категориальным аппаратом нотационных теорий; 

— различными видами нотации. 

          ПК-1 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений 

для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) 

или оркестра (струнного инструментального ансамбля). 

Уметь: 

— при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, 

узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять 

характерные особенности индивидуального почерка композитора; 

Владеть: 

— навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в устном и 

письменном виде). 

 

II. Содержание курса 

                  Требования к минимуму содержания по дисциплине 

(основные дидактические единицы) 

 

Практическое знакомство с основными струнными инструментами 

симфонического оркестра, целью которого является постижение природы 

инструмента, его выразительных возможностей. Основы штрихов и 

аппликатуры на струнных инструментах.  Особые приемы звукоизвлечения 

на  струнных инструментах. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 
 

 

Знакомство с техническими и выразительными средствами 

исполнения на  струнных инструментах симфонического оркестра (скрипка, 

альт, виолончель, контрабас, арфа). Знакомство со звуковым диапазоном 

инструментов, их динамическими, тембровыми характеристиками.  

Общие вопросы постановки. Объективные положения физиологии, 

анатомии и механики — основа общих норм и правил постановки. 

Положение корпуса и ног. Точки опоры инструмента. Индивидуальный 

выбор оснащения инструмента. История возникновения подбородника и 

подушечки (мостика) и их значение в формировании игрового аппарата 

скрипачей и альтистов. Посадка виолончелиста. Шпили — прямой и кривой. 

Игра на контрабасе — варианты сидя и стоя. Дозвуковой период обучения — 

система подготовительных упражнений игры на струнных смычковых 

инструментах. 

Основные принципы постановки левой руки. Исторические изменения 

в постановке левой руки в связи со сменой художественных представлений и 

стилей. Направление расположения инструмента. Угол наклона инструмента. 

Положение головы. Функции и положения руки, кисти и пальцев. 

«Хватательный» рефлекс большого и указательного пальцев. Положение 

мизинца. Положение левой руки при игре на виолончели и контрабасе. 

Основные движения пальцев. Баланс между нажимом пальцев на струну, 

качеством звучания и освобождением мышц. Упражнения для левой руки. 

Недостатки в постановке левой руки и их устранение. 

Основные принципы постановки правой руки. Правая рука — «голос» 

струнного смычкового инструмента. Расположение пальцев на трости и роль 

каждого из них в процессе звукоизвлечения. Положение и роль большого 

пальца. Игровая точка смычка. Наклон трости. Основные движения руки в 

разных частях смычка. Изменение плоскости движения руки при смене 

струн. Смена смычка. Фингерштрих. Два типа смычка в контрабасовом 

исполнительстве и способы их держания. Постоянная связь игровых 

ощущений и звукоизвлечения. Типичные недостатки в постановке правой 

руки и способы их исправления. 

Развитие мышечных игровых ощущений исполнителя. Воспитание 

технического и художественного равновесия на основе сознательной работы 

над возникающими проблемами мышечных игровых ощущений. 

Необходимость ясного представления о трудностях исполнительских 

ощущений и методах их преодоления. Значение пластичности мышц всего 

тела при игре на инструменте. Психологический настрой на свободу мышц 

тела. Комплекс упражнений на освобождение различных участков тела. 

Изучение позиций и их соединение. Позиции и их смены. 

Подготовительные упражнения на скольжение пальцев и движение левой 

руки вдоль грифа. Свобода левой руки — необходимое условие при смене 

позиций. Типы переходов. Понятие glissando и portamento (по К. Флешу). 
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Внепозиционная игра (Е. Камилларов и К. Векслер). Координация переходов 

и движения смычка. К. Давыдов — основоположник системы смен позиций 

на виолончели. Основные правила смены позиций. Роль открытых струн и 

флажолетов. Особенности смен позиций на контрабасе. Позиционная и 

межпозиционная игра. 

Аппликатура — способ расположения и чередования пальцев для 

исполнения определенного музыкального звукоряда на инструменте и 

обозначение этого способа в нотном тексте. Аппликатура как 

художественное и техническое средство исполнения. Связь аппликатуры с 

тембром, фразировкой, динамикой, ритмом, интонацией, вибрацией. 

Аппликатура и музыкальный стиль. Аппликатура и индивидуальное строение 

руки. Аппликатурные приемы при игре на виолончели. Ставка и виды ее 

применения. «Шарнир» К. Давыдова. Виды аппликатуры на контрабасе: 

нормальная, расширенная, суженная, комбинированная, аккордовая и др. 

Флажолеты и их использование на струнных смычковых инструментах. 

Звук — важнейшее средство художественной выразительности. 

Музыкально-слуховые представления — основа работы над звуком. 

Воспитание критерия звучания. Певучесть звука. Факторы разнообразия 

звукоизвлечения: точка касания смычка со струной, вес смычка, скорость 

движения смычка по струне, наклон трости, использование ленты волоса, 

плотность контакта смычка со струной, динамические оттенки, различные 

виды атаки. Акценты. Распределение смычка. Роль постановки и движений 

правой руки в качественном звукоизвлечении. 

Работа над техникой исполнения двойных нот и аккордов. Развитие 

внутреннего слуха для овладения техникой исполнения двойных нот. 

Готовность левой руки — свобода от излишних мышечных напряжений. 

Положение локтя левой руки. Расположение пальцев в разных интервалах. 

Эластичность переходов. Двойные ноты и интонация. Качественное 

звукоизвлечение в двойных нотах. Вопросы вибрации в двойных нотах. Работа 

над развитием полифонического мышления. Техника исполнения аккордов. 

Вибрато как средство художественной выразительности. Вибрато как 

прием, заключающийся в колебании пальцев левой руки на струне и 

изменении звука. Исторический аспект возникновения и развития приема 

вибрато. Физические характеристики вибрато: скорость, амплитуда и 

варианты их использования в зависимости от художественной задачи. Виды 

вибрато: кистевое, локтевое, смешанное. Координация вибрато, 

звукоизвлечения, интонации. Вибрато и динамика. Вибрато в двойных нотах. 

Вибрато и смены позиций. Связь вибрато со стилем и характером музыки. 

Приемы вибрато у виолончелистов и контрабасистов. Недостатки 

вибрационного движения. Способы исправления некачественного вибрато. 

Штрихи. Взаимосвязь и зависимость исполнения штрихов от стиля и 

характера музыки. Различие штрихов по протяженности или краткости, 

напевности или остроте звучности. Осознанная работа над штрихами и 

мышечными ощущениями. Координация рук при работе над штрихами. 

Работа над атакой звука. Акценты и способы их исполнения. Штрихи и 



 7 

артикуляция. Классификация штрихов и их выразительное значение: — 

группа протяжных штрихов: son fi le, legato, detache, portato, bariolage; — 

группа маркированных штрихов: martele, твердое staccato, штрих Виотти, 

пунктирный штрих; — группа прыгающих и бросковых штрихов: sautille, 

staccato voland, spiccato, ricochet (saltando). Последовательность изучения 

штрихов — от основных штрихов (detache и legato) к их многообразию. 

Значение изучения этюдов в овладении штрихами. Pizzicato как особый 

прием игры на струнных смычковых инструментах. 

Музыкальное интонирование и интонация на струнных смычковых 

инструментах. Музыкальное интонирование как осмысленное произнесение 

музыкального материала. Музыкальное интонирование как точность 

звуковысотной интонации. Зонная природа интонации (по Н. Гарбузову). 

Развитие ладового слуха — условие выразительно точного интонирования. 

Интонирование интервалов, полутонов, хроматической гаммы. Интонация и 

вибрация. Интонация и ритм. Интонация в ансамбле. Интонация в оркестре. 

Интонация и слухо-моторная координация. Развитие внутреннего слуха и 

интонации. Постоянная работа и контроль над точностью интонации. 

Музыкальная фразировка и динамика. Понятие музыкальной речи. Связь 

содержания музыки с нотным текстом. Работа над выразительностью 

фразировки в процессе обучения. Фразировка — рациональное разделение 

музыкальных предложений на более мелкие смысловые структуры. Развитие 

фразы. Агогика и фразировка. Фразировка и динамика. Связь динамики с 

эмоциональной сферой произведения. Кульминация — высшая точка развития. 

Динамическая шкала. Связь динамики со скоростью ведения смычка и 

плотностью контакта со струной. Упражнения на изменение динамики. 

Работа над учебно-инструктивным материалом. Упражнения на 

освоение различных исполнительских приемов игры. Обучение навыкам 

звукоизвлечения, артикуляции, звуковедения, агогики и фразировки. 

Скрипка (учебно-инструктивный материал). Ознакомление с 

оркестровыми трудностями симфонической, оперной и балетной литературы. 

При работе над данным разделом рекомендуется пользоваться следующими 

сборниками: 

1. Оркестровые трудности для скрипки. Ч.3 К. Шимановский. – Краков, 1954. 

2. Оркестровые этюды для скрипки. Тетр. 13, 15, 16, 17, 24. Рихард Вагнер – 

Лейпциг, Б.г. 

 

Альт (учебно-инструктивный материал). Ознакомление с оркестровыми 

трудностями симфонической, оперной и балетной литературы. 

При работе над данным разделом рекомендуется пользоваться следующими 

сборниками: 

1. Оркестровые трудности для альта. Ч.1 С. Монюшко. – Краков, Б.г. 

2. Оркестровые трудности для альта. Ч.3 К. Шимановский. – Краков, Б.г. 

3. Оркестровые трудности для альта. Отрывки из симфонических 

произведений П. Чайковского / Сост. Е. Страхов. – М., 1954. 

4. Оркестровые трудности для альта. – Лейпциг, Б.г. 
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Виолончель (учебно-инструктивный материал). Ознакомление с 

оркестровыми трудностями симфонической, оперной и балетной литературы. 
 

Контрабас (учебно-инструктивный материал). Ознакомление с 

оркестровыми трудностями симфонической, оперной и балетной литературы. 

При работе над данным разделом рекомендуется пользоваться следующими 

сборниками: 

1. Оркестровые трудности для контрабаса из произведений Д. 

Шостаковича, С. Прокофьева, Р. Щедрина / Сост. В. Куренин. – М., 

1976. 

2. Оркестровые трудности для контрабаса из опер русских композиторов. 

– М., 1962. 

3. Оркестровые трудности для контрабаса из симфоний Д. Д. 

Шостаковича / Сост. и ред. Р. Карапетянц. – Л., 1987. 

4. Оркестровые трудности для контрабаса из симфонических 

произведений русских композиторов. – М., 1971. 

5. Оркестровые трудности для контрабаса. Отрывки из симфонических 

произведений П. И. Чайковского / Ред.-сост. В. Хоменко. – М., 1965. 

 

Арфа (учебно-инструктивный материал). Ознакомление с оркестровыми 

трудностями симфонической, оперной и балетной литературы. 

При работе над данным разделом рекомендуется пользоваться следующими 

сборниками: 

1. Оркестровые трудности для арфы. Отрывки из опер русских классиков. 

– М., 1961. 

2. Оркестровые трудности для арфы. П. Чайковский. Отрывки из балетов. 

– М., 1962.  

3. Оркестровые трудности для арфы. Отрывки из симфонических 

произведений русских композиторов / Сост. и ред. Е. Синицыной. – М., 

1968. 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 
№№ Наименование раздела всего аудиторные занятия самостоя

тельная 

работа  
лекцио

нные 

практи

ческие 

индивиду

альные 

Раздел 1. Струнные инструменты. 

1. Знакомство с техническими и 

выразительными средствами исполнения 

на  струнных инструментах 

симфонического оркестра  

90 - - 20 70 

2. Работа над учебно-инструктивным 

материалом 

53,5 - - 13 40,5 

 Контроль 0,5 - - - - 

Всего по дисциплине  144 - - 33 110,5 
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IV. Формы промежуточного и итогового контроля 
 

В соответствии с учебным планом НГК по дисциплине «Техника игры 

на струнных инструментах» проводится недифференцированные зачет в 

конце 2-го семестра.  

 
 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1.Бадура-Скода Е. Интерпертация Моцарта. – М.,1972. 

2.Берлиоз Г.  Большой трактат о современной инструментовке и 

оркестровке. – М.,1972. 

3.Гельфанд С.  Слух. Введение в психологическую и  

физиологическую акустику. -М., 1984. 

4.Григорьев В.  Некоторые проблемы специфики игрового 

движения музыканта-исполнителя / Вопросы 

музыкальной педагогики. Вып.7. –М.,1986. С.65-81. 

5. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. - М.,1973. 

6. Медушевский В. О закономерностях и средствах  

художественного воздействия музыки. - М., 1976. 
 

Вопросы исполнительства на струнных инструментах. 
 

1. Витачек Е.Ф. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. 

 М.,1964. 

2. Вопросы смычкового искусства. Сб. трудов (межвузовский).  М., 1980. 

(Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 49) 

3. Вопросы совершенствования преподавания игры на оркестровых 

инструментах / Ред.-сост. М.М. Берлянчик.  М., 1978.  

4. Еременко К.А. О перспективах развития симфонического оркестра.  

Киев: Музична Украiна, 1974.  

5. Исполнительское искусство: виолончель, контрабас/ Сборник трудов 

ГМПИ им. Гнесиных.  Вып. 99.  М., 1988.  

6. Рогаль-Левицкий Д.Р. Современный оркестр: В 4-х т.  М., 1953-1958.  

7. Струве Б.А. Процесс формирования виол и скрипок.  М., 1959.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Маршанский С. Альтовое искусство России второй половины ХХ – начала 

XXI века: Автореф. дис… канд. искусствоведения. – Ростов н/Д., 2012.  

2. Павловский А. Виолончельный концерт ХХ века: Автореф. дис… канд. 

искусствоведения. – М., 2012.  

3. Ситдикова Ф. Скрипичный текст в сольных и ансамблевых сочинениях 

западноевропейского барокко: Автореф. дис… канд. искусствоведения. – 

Магнитогорск, 2012.  
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Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в 

ЭБС «Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort

/1000  

2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: 

http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp 

3. Международная база данных музыкальных партитур [International 

Music Score Library 

Project (IMSLP)]  URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page 

4. Информационная система «Музыкальная культура Сибири» 

URL: https://www.media-nsglinka.ru/:   
 

Информационные справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru  

2. Справочная система электронного каталога библиотеки: 

http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp 

3. Электронный федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

4. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки http://www.rsl.ru  

5. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной 

библиотеки http://www.nlr.ru 

 

VI. Методические рекомендации 
 

Методические рекомендации для педагога 

 

В период вузовского обучения происходит интенсивное развитие и 

совершенствование будущего музыканта-исполнителя, раскрытие его 

личности, индивидуальности. Важной педагогической задачей становится 

комплексное воспитание студентов, в конечном итоге формирующее 

человека, художника, музыканта. 

Для всестороннего и гармоничного развития исполнителя-профес-

сионала, дирижера оперно-симфонического оркестра важной составляющей 

является овладением комплексом умений и навыков в технике игры на 

струнных  инструментах симфонического оркестра.  

В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные 

особенности и профессиональный уровень каждого студента, используя 

принцип постепенного усложнения учебных заданий. Основные задания – 

http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
https://imslp.org/wiki/Main_Page
https://www.media-nsglinka.ru/
https://elibrary.ru/
http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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инструктивного плана (гаммы, аккорды, упражнения на освоение различных 

приемов игры и т.п.). Количество технических упражнений, осваиваемых 

студентом в течение обучения дисциплине, не может быть точно 

регламентировано, поскольку зависит от способностей студента.  

 

Методические указания по самостоятельной работе студентов 

 

В процессе обучения большую роль играет самостоятельная работа 

студента. В освоении техники игры на струнных  инструментах 

симфонического оркестра необходима творческая инициатива. Знакомство с 

инструментами, освоение их технических возможностей, овладение 

комплексом приемов игры, изучение выразительных, тембровых 

характеристик поможет решать будущему дирижеру оперно-симфонического 

оркестра важные профессиональные задачи. Для студента полезным в 

обучении является также прослушивание и просмотр аудио- и 

видеоматериалов, знакомство с разнообразными трактовками произведений 

известными музыкантами-исполнителями на струнных инструментах, а 

также изучение литературы об инструментах. 

Каждому выпускнику-исполнителю необходимо непрерывно повышать 

свою квалификацию, обогащать знания, умения и навыки, расширять куль-

турно-художественный кругозор, совершенствовать мастерство.  

 

VII. Требования к материально-техническому  

обеспечению дисциплины 
 

Комплект оркестровых струнных инструментов. Специализированные 

учебные аудитории с фортепиано, оркестровыми пультами, специальными 

стульями для индивидуальных занятий. 

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная 

система «Библиороссика»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный 

договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011. 
 

 


