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I.Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 
Программа учебного предмета «Камерный ансамбль» предметной 

области «Коллективное музицирование» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на струнных 

инструментах (скрипка, альт, виолончель) в детских школах искусств. 

        Данная программа   предназначена для занятий в 3-4 классах ДШИ на 

основе дополнительной общеразвивающей образовательной программы в 

области музыкального искусства «Скрипка» и рассчитана на двухлетний срок 

обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы 7-17 лет.   

        Камерный ансамбль скрипачей – это среда и средство формирования 

творческой музыкальной индивидуальности, приобщения к музыкальному 

искусству. Эффективным способом музыкального развития детей является 

игра в ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными 

усилиями создавать художественный образ. Ансамблевая игра доставляет 

большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе 

обучения почувствовать себя музыкантами. В представленной программе   

особое внимание акцентируется на следующих методических и 

организационных принципах: взаимосвязь предметов «Скрипка»,  и 

«Ансамбль», преемственность их репертуара и методов работы во всех 

возрастных группах; участие в ансамбле всех учеников скрипичного класса 

разного возраста и разных индивидуальных особенностей; 

применение развивающих методов обучения и творческого музицирования; 

гибкость в подборе репертуара и методах работы; реализация творческих 

возможностей ученика. Программа дает возможность всем учащимся 

скрипачам независимо от их способностей участвовать в музыкальном 

коллективе и концертной жизни школы, что, несомненно, способствует 

воспитанию устойчивого интереса к обучению. Программа предусматривает 

групповую форму работы с учащимися. Количество учащихся в группе 4 -10 

человек. Ансамбль скрипачей может состоять из нескольких групп: группа 

третьего года обучения, группа 4 года обучения. Инструментальный состав, 

количество участников в ансамбле может варьироваться. В струнном 

ансамбле могут принимать участие солисты эстрадного, фортепианного и 

вокального отделения. Занятия учащихся должны проводиться с 

аккомпанементом фортепиано. Коллективная игра   в ансамбле приносит 

огромную пользу на всех ступенях обучения и развития учащихся 

музыкальных школ.    

 



2.Срок реализации учебного предмета «Камерный ансамбль». 

Срок реализации учебного предмета составляет 2 года. Осуществляется с 3 

по 4 класс по образовательным программам со сроком обучения 4 года. В 

состав ансамбля возможно привлечение детей 2 класса с учетом их 

технической подготовленности.  

3. Цели и задачи учебного предмета.  Известные педагоги-скрипачи всегда 

придавали большое значение участию учеников струнных отделений детских 

музыкальных школ в ансамблях и оркестрах. 

Цель программы: 

- активизация образовательного процесса, привлечение детей к 

музыкальному искусству через практическое музицирование. 

 Задачи программы. 

Образовательные: 
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

 -  формирование начальных умений и навыков работы с музыкальным 

текстом с целью приобщения учащихся к мировой музыкальной культуре; 

- формирование умения применять и совершенствовать исполнительские 

навыки и теоретические знания, полученные на уроках по инструменту и 

других предметах; 

- формирование умения слышать музыку, исполняемую ансамблем в целом и 

отдельными группами, слышать звучание темы, подголосков, 

сопровождения. 

  артистизма. 

- формирование стремления к публичным выступлениям для дальнейшей 

музыкальной деятельности после окончания школы; 

 Развивающие: 
-  развитие музыкально-исполнительских и общих способностей учащихся;    

 - развитие у учащегося ритмического, мелодического и гармонического 

слуха, музыкальной памяти,   

 -  развитие интеллекта и эстетического   вкуса учащихся, расширение  

кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром; 

- развитие чувства   партнерства при игре в ансамбле; 

Воспитательные: 

-  воспитание чувства взаимопонимания, дружеской взаимопомощи, 

ответственности, умения подчинять свои чувства и желания задачам 

коллектива; 

-  воспитание личностных качеств как трудолюбие, потребность к 

самостоятельной работе. 

-     воспитание умения слышать музыку, исполняемую ансамблем в целом и 

отдельными группами, слышать звучание темы, подголосков, 

сопровождения. 

  



4.Объем учебного времени. Общая трудоемкость учебного предмета 

«Камерный ансамбль» при 2-летнем сроке обучения составляет 214 часов. Из 

них 140 часов аудиторные занятия, 70 часов - самостоятельные, 

консультации 4 часа.   

 

 3 класс 4 класс итого 

Максимальная 

учебная нагрузка (в 

часах) 

105 105        210 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

 70 70 140 

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия 

35 35 70 

 5. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
При реализации программы обучение и проведение консультаций по 

учебному предмету «Камерный ансамбль» осуществляется в форме 

мелкогрупповых занятий (4-10 человек). Продолжительность аудиторных 

занятий по учебному плану в 3-4 классах 2 часа в неделю. Самостоятельная 

подготовка составляет 1 час в неделю. 

Возможные формы коллективного исполнения (музицирования) в 

камерном ансамбле скрипачей: 

Скрипичные ансамбли с фортепиано - сочинения и переложения для 

скрипок и фортепиано. В таких ансамблях возможно привлечение учащихся 

фортепианного отдела для исполнения партии сопровождения, а также 

учащихся вокального и эстрадного отделения.  

Массовые скрипичные ансамбли (унисоны). Эти ансамбли имеют 

огромное значение в формировании звукообразных представлений 

начинающих скрипачей, в формировании комплекса важных 

профессиональных качеств: чувства ансамбля, единство штрихов, 

фразировки, артикуляции, точности ритма. Такие ансамбли необходимы 

самым маленьким начинающим скрипачам. Унисоны очень полезны, т.к. 

готовят учащихся к исполнению к исполнению партии в большом 

скрипичном ансамбле. Методы работы с ансамблем связаны с уровнем 

подготовки самих участников. В повседневной работе необходимо помнить о 

главных принципах: Первое - принципы постоянного сочетания 

индивидуальных и коллективных занятий. Второе - принцип взаимосвязи 

развития сольного и ансамблевого - мастерства скрипача. Третий - принцип 

сохранения и развития индивидуальности исполнителя в коллективном 

музыкальном творчестве. Все формы занятий (индивидуальные и 

коллективные) применяются системно. Это значит, что нужно стремиться 



задействовать в работе с учащимися все виды индивидуальных, групповых, 

коллективных занятий. Игра в ансамбле, всевозможные репетиции, слушание 

музыки с обсуждением, открытые уроки для родителей, посещение 

тематических вечеров, совместные прослушивания концертов - можно 

причислить к формам занятий и обучения, всё это должно вызывать интерес 

к музыке, к инструменту. Занятия учащихся, должны проводиться с 

аккомпанементом фортепиано. Необходимо предусмотреть работу 

концертмейстера в объеме до 100% учебного времени. 

6. Методы обучения. 

- наглядно - слуховой метод,  

- объяснительно-иллюстративный; 

- практический метод;  

- словесный метод; 

Предложенные методы работы с ансамблем в рамках образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач   учебного предмета.   

     

7. Материально - технические условия реализации учебного предмета 

«Камерный ансамбль». 

 Наличие материально-технической базы - это важное условие реализации 

программы. Для занятий ансамбля скрипачей необходимо просторное 

помещение, где можно свободно разместить фортепиано, пульты стулья от 4 

до 10, наличие компьютера. 

II. Содержание учебного предмета. 
1.Сведения о затратах учебного времени. 

Срок реализации программы «Камерный ансамбль» -2 года. 

 В каждой группе аудиторные занятия должны проводиться 2 раза в неделю 

по 1 часу и 1 час в неделю самостоятельная работа. В учебном году согласно 

учебному плану предполагается 35 учебных недель. Затраты учебного 

времени, предусмотренного на освоение учебного предмета по классам 

составляют: аудиторные занятия: 3 класс - 2 часа в неделю, внеаудиторные 

занятия- 1 час в неделю; 4 класс - 2 час в неделю, внеаудиторные занятия- 1 

час в неделю. 

2.Годовые требования по классам. 

 

3 класс (1 год обучения). 

Формирование и развитие навыков самостоятельной настройки своего 

инструмента, умения красиво и свободно стоять на сцене, вместе начинать и 

заканчивать исполнение музыкального произведения, слушать друг друга.   

Разучивание упражнений и гамм различными штрихами в унисон.  Для 

чтения с листа используются легкие двухголосные пьесы, в которых 

исполняется по очереди то один, то другой голос. Выработка синхронности 

исполнения, штрихового и динамического единства, умения   слышать 



мелодию и аккомпанемент, умения слушать свое исполнение и подстраивать 

интонацию. 

За год учащийся должен пройти 4-6 несложных произведений, 1-2 раза 

исполнить 1 произведение в конце учебного полугодия на зачете или 

контрольном уроке (в том числе, в форме выступления на  концерте,  участия  

в  творческом  мероприятии).  

Примерный репертуарный список: 

Бетховен Л. Прекрасный цветок  

Пастушок Чешская народная песня.  

Гретри А. Кукушка  

Копитас Я. Вальс кукол  

Металлиди Ж. Колечко 

Металлиди Ж.  Деревенские музыканты 

Медведовский Е. Гамма-джаз  

Филиппенко П.  Цыплятки 

Дунаевский И. Колыбельная 

Метлов В. Метелица 

Еврейский народный танец 

Островский А. Тик-так 

 

4 класс (2 год обучения) 

Дальнейшее усложнение репертуара. Продолжение работы над навыками 

игры в ансамбле: умение слушать друг друга, слышать партнера и 

поддерживать его своим исполнением, играть вместе синхронно, чисто 

ритмично, точно и выразительно исполнять авторский текст. Воспитывать 

осознание интонационной выразительности мелодии, характерных 

особенностей ритмики и звукоизвлечения на инструменте. Необходимо 

регулярно читать с листа несложный музыкальный текст.   

За год учащийся должен пройти 4-6 несложных произведений, 1-2 из них 

исполнить на зачете или контрольном уроке (в том числе, в форме 

выступления на концерте,  участия  в  творческом  мероприятии).  

 

Примерный репертуарный список: 
Вебер К. Хор охотников 

Гречанинов А. Маленькая сказка 

Крылатов Е. Колыбельная 

Брамс И. Колыбельная 

Моцарт В. Менуэт 

Кемпферт Б. Путники в ночи 

Металлиди Ж. Кот баюн 

                          Танец пингвинов 

                          Как по морю 

                          Обезьяны грустят по Африке 

                          Веселое шествие 



Колесниченко А. Веселое настроение 

Мартин П. Ча-ча-ча 

Бакланова Н. Мазурка 

                       Хоровод 

Градески Э. Мороженое 

Кабалевский Д. Клоуны 

Каччини Д. Ave Maria 

Ромберг Э. Тихо, как при восходе солнца 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся. 
Уровень подготовки учащихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Камерный ансамбль». За время обучения у 

учащихся должны быть сформированы: 

- комплекс умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, 

позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

- приобретение навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена 

музыкального коллектива; 

 - навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся; 

- промежуточная аттестация каждого полугодия; 

- итоговая аттестация в конце обучения; 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании 

учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

- темпы продвижения; 

При полугодовой и годовой аттестации учащегося учитывается текущий 

контроль и промежуточная аттестация. 

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе.  Формами 

промежуточной аттестации являются контрольные уроки, зачеты, которые   



могут быть как дифференцированными (с оценкой), так и 

недифференцированными.  Методическое обсуждение контрольных уроков и 

зачетов   должно носить рекомендательный, аналитический характер, 

отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и 

темп развития ученика. Итогом проделанной работы учащихся является 

также и выступления на школьных концертах, участие в различных 

мероприятиях. Концертные выступления, участие в конкурсах и фестивалях 

считаются зачетом. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Камерный ансамбль».    

Итоговая аттестация. По завершении изучения учебного предмета 

«Камерный ансамбль» обучающимся выставляется итоговая оценка, которая 

вносится в свидетельство об окончании ОУ. При   выведении   итоговой 

оценки учитываются: оценка годовой работы ученика и оценка на 

контрольном уроке или зачете (концертном выступлении). 

2. Критерии оценки. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

По итогам исполнения программы на зачете или контрольном уроке     

выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

 

5- отлично технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

 

4 – хорошо отметка отражает грамотное 

исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

 

3 – удовлетворительно исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный 

текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная 

игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

 

2 –неудовлетворительно комплекс недостатков, причиной 

которых является отсутствие 

домашних занятий, а также плохой 



посещаемости аудиторных занятий 

 

Зачет 

(недифференцированный)  

отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

  Предложенная система оценки качества исполнения является основной, но   

с   учетом целесообразности оценка качества исполнения   дополняется 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося.   

3.Контрольные требования на разных этапах обучения. 

  В течение учебного года с каждой группой ансамбля рекомендуется 

подготовить 4-6 разнохарактерных произведений и на выступлении 

исполнить 1-2 из них по группам или общим ансамблем. Вместо концертного 

выступления участники ансамбля могут исполнить произведения на 

контрольном уроке в 1 полугодии и 2 полугодии, исполнив 1 произведение 

любой формы.   

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам  

Для успешной реализации программы учебного предмета     необходимы 

следующие условия: правильная организация учебного процесса, принцип 

постепенного и последовательного изучения педагогического репертуара, 

применение различных подходов  к  учащимся  с  учетом  их  

интеллектуальных,  физических,  музыкальных  и  эмоциональных  данных,  

уровня  подготовки, создание  творческой  атмосферы,  доверительных  

отношений  между  педагогом  и  учеником.   

Подготовка к публичным выступлениям - это важный стимул для занятий в 

ансамбле. Педагог эффективнее использует время, уделяя внимание тем 

задачам, которые важны в классе ансамбля, а именно:  

- свобода игровых движений;  

- легкость переходов в соединении позиций;  

- обостренная интонация и качественное звукоизвлечение;  

- владение основными штриховыми навыками, а также навыком vibrato; 

- ритмическая точность;  

- владение разнообразной динамикой при игре на инструменте;  

- эмоциональный настрой; 

- понимание формы и стиля музыкального произведения; 

- навык чтения нот с листа; 

- самоконтроль. 

 На занятиях ансамбля важно чаще читать с листа несложный нотный текст, 

анализируя и определяя лад, метр, жанр, темп, характер штрихов, 

аппликатуру и нюансы. Работа над интонацией способствует развитию 

мелодического, гармонического, ладотонального музыкального слуха. 

Тщательная проверка высоты звука (с открытыми струнами) требует навыков 

самоконтроля. В работе над штрихами необходимо добиваться качества 

звучания, ритмической точности, координации обеих рук, целесообразности 



распределения смычка. Полезно работать над штрихами в гаммах. 

Прорабатывая звуковую динамику, полезно поиграть фразу или предложение 

с различными нюансами, а затем охарактеризовать их. 

     Исполнение педагогом изучаемых произведений, беседы с учащимися о 

специфике инструмента, о роли струнных инструментов в оркестре, об 

истории создания инструмента - один из важных методов в работе. На 

занятиях также важно использовать записи, эффективное сочетание записей с 

“живым” исполнением, здесь есть возможность сравнить звучание оркестра 

(или ансамбля) со звучанием скрипки-соло, познакомить детей с 

инструментами симфонического оркестра. 

Беседа, рассказ, пояснение, а также показ способов и приемов игры на 

инструменте также необходим, здесь практический метод сочетается с 

наглядным и словесным. Большое значение имеет тон речи педагога, его 

эмоциональная окраска. Пояснения музыки, характеристика содержания и ее 

настроения обогащают эмоции ребенка, развивают образное мышление.  

Успех выступления коллектива во многом зависит от выбора программы. 

Репертуар должен состоять из разнообразных по стилю, жанру, форме 

сочинений зарубежных и отечественных композиторов, а также переложений 

вокальной и инструментальной музыки для различных составов ансамблей. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
Одна из главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы 

научить ученика работать самостоятельно, регулярно и систематически. 

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, 

обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские 

указания, после чего следует переходить к репетициям в ансамбле. После 

каждого урока с преподавателем партии   необходимо вновь репетировать, 

чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре.     

  

VI. Списки нотной и методической литературы. 

1. Список нотной литературы: 
 Ансамбль скрипачей с азов Выпуск1,2 Ольга Щукина 2007 

     Ансамбли скрипачей. / М., «Советский композитор», 1981 

     Ансамбли юных скрипачей. Вып. 1-3. 

     Ансамбли скрипачей. Ред. Тахтаджиев К. Изд. Киев 1973 

     Власов В.  15 легких дуэтов для 2-х скрипок 

     Джаз для начинающих оркестрантов. Ред. Круглик В. Изд. Композитор С-

Петербург 2003 

     Долженко А. Детский альбом пьес и ансамблей для скрипки и ф-но 

М/Владос,2003 

     Легкие скрипичные дуэты. Ред. Ямпольский Т. Изд. Музыка Москва 1998 

Легкие пьесы для двух скрипок. Гоноболин А. Изд. Святоч Киев 2009 

      Мазас Ф. Дуэты. 

      Моцарт В. Дуэты для 2-х скрипок. 

      Металлиди Ж. Детские скрипичные ансамбли с ф-но «Советский ком- 

позитор»,1989г.  



       Популярные пьесы для ансамбля скрипачей вып.1, ред. Ратнер И. изд. 

Композитор С-Петербург 2003 

       Пьесы для струнного ансамбля. Ред. Шейла Нельсон, изд. Лондон 1986 

       Репертуар ДМШ. Популярная музыка. Транскрипции для ансамбля 

скрипачей вып.1,2. Составитель Святловская И., изд. Композитор С-

Петербург 2004. 

       Светлячок- пьесы для ансамбля скрипачей 1,2,3 вып. составитель 

Пудовочкин Э.2005г 

       Скрипичные ансамбли. Младшие и средние классы. Редакция 

Кальщикова В. изд. Нота С-Петербург 2004 

 

2.Список методической литературы: 
1. В. Руденко. Н. Руденко. Некоторые вопросы подготовки педагога детской 

музыкальной школы к практической деятельности. Вопросы музыкальной 

педагогики 7 выпуск. Москва. Музыка. 1986 г 

2.Л. Мордкович. Детский музыкальный коллектив; некоторые аспекты 

работы. Вопросы музыкальной педагогики 7 выпуск Москва. Музыка. 1986г. 

3.А.  Готсдинер.  Дидактические основы музыкального развития учащихся. 

Вопросы музыкальной педагогики 2выпуск. Москва. Музыка.1980 г.М. 

4.Берлянчик. Пути активизации интонационно - мелодического мышления 

начинающего скрипача. Вопросы музыкальной педагогики выпуск 2. Москва. 

Музыка. 1980год. 

5.М. Курдюмов. О воспитании навыков самостоятельной работы. Вопросы 

скрипичного исполнительства и педагогики. 

6. Мазель В. Музыкант и его руки. Композитор, СПб., 2003.  

7. Мазель В.  Формирование оптимальной осанки.  Композитор, СПб.,  

2005.   

8.  Э.Пудовочкин   Скрипка раньше букваря. Москва. Музыка 2013г. 

9. Г.Турчанинова Организация работы скрипичного ансамбля. Вопросы 

музыкальной педагогики. – М., 1980.Вып.2  

          

  

  
 




