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Структура программы учебного предмета 
I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;  

 Срок реализации учебного предмета;  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета;  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

 Цели и задачи учебного предмета;  

 Обоснование структуры программы учебного предмета;  

 Методы обучения;  

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени;  

 Годовые требования по классам. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам;  

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 Учебная литература;  

 Методическая литература. 

 

I.Пояснительная записка 
 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по виду 

инструмента«Балалайка», разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

 Учебный предмет «Музыкальный инструмент» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков игры на балалайке, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

 Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач 

как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования 

направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей обучающихся, а для 

наиболее одаренных из них – на их дальнейшую профессиональную деятельность.  

 Учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусства «Музыкальный инструмент» направлен на приобретение 

обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков.  



2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент»для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 8 лет;  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета«Музыкальный инструмент»: 

Срок обучения 8 лет 
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 987 
Количество часов на аудиторные занятия 329 
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 658 
 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей детей, на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на балалайке 

произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ;  

 определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.  

Задачи:  

 выявление творческих способностей детей в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на балалайке до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации;  

 овладение знаниями, умениями и навыками игры на балалайке; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  

 формирование навыков коллективной творческой деятельности, их практическое 

применение. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета«Музыкальный инструмент» 

 Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения;  

 описание дидактических единиц учебного предмета;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

 В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

 метод упражнений и повторений, выработка игровых навыков ученика 



 метод  показа (показ  педагогом  игровых  движений,  исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных  вариантов показа);  

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет  произведение  ученика и попутно 

объясняет);  

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу учителя);  

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, показывая при 

этом ученику разные пути и варианты решения). 

 частично-поисковый (ученик  участвует  в  поисках  решения поставленной задачи).  

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностейучащегося.  

8. Описание материально-технических условий реализации учебногопредмета.  

 Материально-техническая база образовательного учреждения должнасоответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охранытруда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету  «Музыкальный 

инструмент»должны иметь площадь не менее 9 кв.м, наличие фортепиано, пюпитра. В 

образовательном учреждении должны быть созданы условия длясодержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальныхинструментов. Образовательное учреждение должно 

обеспечить наличиеинструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов, так 

необходимых для самых маленьких учеников.  

 

II. Содержание учебного предмета 
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного наосвоение учебного предмета 

«Музыкальный инструмент» на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия: 

Срок обучения 8 лет 

 Распределение по годам обучения 
1 2 3 4 5 6 7 8  
Количество учебных недель 
32 33 33 33 33 33 33 33  

Количество  часов  на аудиторные занятия 
в неделю 

1 1 1 1 1 1 2 2  

Количество  часов  на внеаудиторные  
занятия  в неделю 

2 2 2 2 3 3 3 3  

Максимальное  количество часов занятия 
в неделю 

3 3 3 3 4 4 5 5  

 

 Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждыйкласс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, данное времянаправлено на освоения учебного 

материала.  

Виды внеаудиторной работы:  

 самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;  

 подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;  

 подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;  

 посещение учреждений культуры (филармоний,  концертных залов,  и др.),  

 участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др.  

 



Годовые требования по классам 
Первый класс  

 1 полугодие 

 Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на слуховые 

представления. Активное слушание музыки (игра педагога).Упражнения без инструмента, 

направленные на освоение движений, используемых в дальнейшем на инструменте.  

 Знакомство с инструментом. Основы и особенности при посадке, постановке игрового 

аппарата. Принципы звукоизвлечения. Постановка правой руки. Освоение приемов игры: 

щипок (пиццикато), бряцанье и  тремоло. Постановка левой руки. Игра упражнений. 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение музыкального ритма в виде 

простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на инструменте ритма слов. 

Игра ритмических рисунков на открытых струнах и счередованием извлекаемых звуков на 

грифе.  

 Воспитание в ученике  навыковмобильности, собранности при публичных 

выступлениях.  

 В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти:  1 - 2 простых  песен на 

открытых струнах;  1 - 2 небольших пьесы различного характера.  

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Считалочки «Андрей-воробей», «Сорока-сорока», «Петушок», «Дождик» и др.  

Дорожкин А. «Присказка»  

1. Р. н. п. «Не летай, соловей» 

2. Р. н. п. «Во саду ли, в огороде» 

3. Р. н. п. «Ходит зайка по саду» 

2 полугодие 

Продолжение «донотного» периода. Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по 

нотам. Развитие первоначальных навыков игры на инструменте. Знакомство с основой 

динамики – форте, пиано.  

Упражнения на развитие координации.  

В течение 2-го полугодия обучения ученик должен пройти: 2 -3 песнии пьесы 

различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом.  

Примерный репертуарный список контрольного урока зачета:  

1. Дорожкин А. «Забавная».  

2. Р. н. п. «Как у наших у ворот». 

3. Цветков В. «Комарик». 

4. Ребиков В. «Песня» 

5. Р. н. п. «Козлик». 

Второй класс  

 Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского 

аппарата, координацией рук. Освоение технологии исполнения основных штрихов (стаккато, 

легато). Освоение приемовбряцание, тремоло, пиццикато. Освоение аккордовой техники. 

Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского 

аппарата.  

 Освоение I, II, III позиций.  



 Применение динамики как средства музыкальной выразительности для создания яркого 

художественного образа. Контроль над свободой игровых движений. Слуховой контроль над 

качеством звука. Знакомство с основными музыкальными терминами.  

В течение 2 года обучения ученик должен пройти: 4 -5 пьес различных по характеру, 

стилю, жанру. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Игра в ансамбле. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия:  

1. Векерлен Ж. «Детская песенка». 

2. Котельников В. «Ехали медведи». 

3. Спадавеккиа А. «Добрый жук». 

4. Шуман Р. «Песенка». 

5. Р. н. п. «Как под горкой, под горой». 

Примерный репертуарный список  контрольного урока и зачета. 

1. Р. н. п. «Как со горки», обр. А.Тихомирова. 

2. Р. н. п. «Вдоль по улице в конец». 

3. Котельников В. «Танец». 

4. Р. н. п. «Со вьюном я хожу». 

5. Иванов Аз. «Полька». 

Третий класс  

 Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и иллюстрирование пьес, 

критерии оценок, контроль над самостоятельной работой - приобретает качественно иной 

характер и должна быть более критично направлена на достижение учеником свободной и 

осмысленной игры.  

 Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов.  

 Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное привлечение ученика во 

все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиска приема, штриха, создание 

художественного образа).  

 В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 4 -5 пьес различного характера, 

включая переложения зарубежных и отечественных композиторов.  Чтение нот с листа. Игра в 

ансамбле. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Р. н.п. «Во лузях» 

2. Р. н. п. «Как пошли наши подружки». 

3. Голубовская Н. «Марш».    

4. Вебер. К.  «Хор охотников». 

5. Л. Бирнов «Эхо» 

Примерный репертуарный список контрольного урока и зачета. 

1. Циполи Д. «Менуэт». 

2. Р. н. п. «За реченькой диво», обр. В. Городовской. 

3. Бел. н. п. «Перепелочка», обр. Ю. Слонова. 

4. Р. н. п. «Вы послушайте ребята, что струна-то говорит», обр. А. Илюхина. 

5. Гайдн Й. «Менуэт». 

Четвертый класс  

 Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры, 

штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями обеих рук в отдельности и их 

координацией. Усовершенствование приема «тремоло», а также перехода оттремоло к 



бряцанию и наоборот. Работа над развитиеммузыкально-образного мышления, творческого 

художественного воображения.  

 В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, соответствующего 

ему приема, яркой, широкой по диапазону динамики, четкойартикуляции.  

 Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапностьработы над 

произведением и довести до качественного исполнения ит.д.  

 В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 4 - 5 пьес различного характера, 

включая переложения зарубежных иотечественных композиторов. Чтение нот с листа. Игра в 

ансамбле. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Укр. н. п. «Метелица», обр. А. Тихомирова.  

2. Старрокадомский М. «Любитель-рыболов». 

3. Гендель Г. «Прелюдия». 

4. Шевченко С. «Марш снеговичков». 

5. Укр. Н. п. «Ехал казак за Дунай», обр. А. Шалов. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)  

1. Р. н. п. «На горе было, горе», обр. А. Шалова. 

2. Бах И.С. «Гавот». 

3. Холминов В. « Хоровод». 

4. Р. н. п. «Утушка луговая». Обр. Бубнова.  

5. Р. н. п. «Во сыром бору тропинка». 

Пятый класс  

 Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–исполнительских 

навыков игры на инструменте. Более тщательная работа надкачеством звукоизвлечения, 

формирование объективной самооценки учащимсясобственной игры, основанной на слуховом 

самоконтроле.  

 В течение 5 года обучения ученик должен пройти: 4 - 5 пьес различного характера, 

включая переложения зарубежных иотечественных композиторов. Чтение нот с листа. Подбор 

по слуху. Игра в ансамбле. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Р. н. п. «Пойду ль я, выйду ль я» обр. А. Дорожкина. 

2. Гендель Г. «Гавот с вариациями». 

3. Р. н. п. «Барыня», обр. В. Лобова. 

4. Прокофьев С. « Гавот». 

5. Р. н. п. «Я на камушке сижу» обр. Н. Фомина. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)  

1. Гедике А. «Трехголосная прелюдия». 

2. Шаинский В. «Антошка», обр.А. Олейникова. 

3. Кабалевский Д. «Вроде марша» обр. А. Дорожкина. 

4. Чайковский П. «Камаринская». 

5. Цветков В. «Частушка». 

Шестой класс  

 Совершенствование всех ранее изученных приемов в более сложном потехническому и 

художественному содержанию варианте. При необходимостиработа над новыми приемами и 

штрихами. Развитие аппликатурнойграмотности. Умение самостоятельно разбираться в 

основных элементахфразировки (мотив, фраза, предложение, часть)  



В течение 6 года обучения ученик должен пройти:  упражнения, наиболее необходимые 

для дальнейшего совершенствованияигровых умений; 4 - 5 пьес различного характера, 

включая переложения зарубежных иотечественных композиторов.  

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.Игра в ансамбле. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Андреев В. « Хороводная». 

2. Будашкин Н. «Вальс». 

3. Штраус И. «Персидский марш». 

4. Панин А. Этюд D – dur. 

5. Н. Рота «Поговори со мной». 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)  

1. Бетховен Л. « Рондо». 

2. Дорожкин А. «Вечерняя песня». 

3. Р. н. п. «Возле речки, возле моста», обр. В.Конова. 

4. Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера». 

5. Рожков М. «Я встретил Вас». 

Седьмой класс  

 Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально–исполнительских 

навыков игры на инструменте должно проходить в теснойсвязи с развитием его общего 

культурного уровня, его стремлением ктворческой самостоятельности, активности. В связи с 

решением данных задачнеобходимо включить в программу одну самостоятельно выученную 

пьесусредней степени сложности.  

 Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа должна включатьвсе ранее 

освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные варианты.  

 Самостоятельная работа над произведением.  

 В течение 7 года обучения ученик должен пройти:  упражнения, наиболее необходимые 

для дальнейшего совершенствованияигровых умений; 4 - 5 пьес разного характера, включая 

переложения зарубежных иотечественных композиторов.  Чтение нот с листа. Подбор по 

слуху. Игра в ансамбле. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Р. н. п. «Ах вечер, веселый наш вечер», обр. Б.Трояновского. 

2. Бак И. «Танец». 

3. Шуберт Ф. «Серенада». 

4. Р. н. п. «Ах вечер, веселый наш вечер», обр. Б.Трояновского. 

5. Андреев В. «Испанский танец». 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета)  

1. Чимароза Д. «Соната No3». 

2. Телеман А. «Соната». 

3. Чайковский П. « Русская пляска». 

4. Р. н. п. «Возле речки, возле моста», обр. В.Конова. 

5. Андреев В. «Полонез No1», ред. А. Илюхина. 

Восьмой класс  

 Продолжение совершенствования всех ранее освоенных ученикоммузыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте.  



 В течение 8 года обучения ученик должен продемонстрировать: умение сыграть 4 - 5 

пьес всеми ранее освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. вмаксимально быстром 

темпе; исполнение этюда. 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации:  

1. Андреев В.Вальс "Грезы". 

2. Темнов В. «Веселая кадриль». 

3. Р. н. п. «То не ветер ветку клонит» обр. А. Дорожкина. 

4. Трояновский Б. «По всей деревне Катенька». 

5. Р. н. п. «Как у наших, у ворот», обр. А.Шалова. 

6. Тростянский Е. «Ноктюрн». 

7. Чимароза Д. «Соната No 7». 

8. Р. н. п. «Не одна то ли во поле дороженька», обр. В. Панина. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическуюнаправленность, а 

также демонстрирует возможность индивидуального подходак каждому обучающемуся. 

Содержание программы направлено на обеспечениехудожественно-эстетического развития 

обучающегося и приобретения имхудожественно-исполнительских знаний, умений и навыков.  

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучениядолжен:  

• знать основные исторические сведения об инструменте;  

• знать конструктивные особенности инструмента;  

• знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь ихприменять при 

необходимости;  

• знать оркестровые разновидности инструмента балалайка;  

• знать основы музыкальной грамоты;  

• знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно;  

• знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, темп и т. 

д.);  

• знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. д.);  

• знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для сольного 

исполнительства на балалайке;  

• знать функциональные особенности строения частей тела и уметьрационально использовать 

их в работе игрового аппарата;  

• уметь самостоятельно настраивать инструмент;  

• уметь самостоятельно определять технические трудности несложногомузыкального 

произведения и находить способы и методы в работе надними;  

• уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбратьнаиболее удобную 

и рациональную;  

• уметь самостоятельно, осознанно работать над несложнымипроизведениями, опираясь на 

знания законов формообразования, а также наосвоенную в классе под руководством педагога 

методику поэтапной работынад художественным произведением;  

• уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом все 

теоретические знания и предыдущий практическийопыт в освоении штрихов, приемов и 

других музыкальных средстввыразительности;  



• уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотнуюадекватную оценку 

многообразным музыкальным событиям;  

• иметь навык игры по нотам;  

• иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый дляансамблевого и 

оркестрового музицирования;  

• приобрести навык публичных выступлений в различных ансамблях и оркестрах.  

 

Реализация программы обеспечивает:  

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству;  

• комплексное совершенствование игровой техники, котораявключает в себя тембровое 

слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а также организацию работы 

игрового аппарата, развитиекрупной и мелкой техники;  

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности балалайки длядостижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста;  

• знание художественно-исполнительских возможностей балалайки;  

• знание музыкальной терминологии;  

• знание репертуара для балалайки, включающего произведения разных стилейи жанров,  

• наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений;  

• умение подбирать по слуху;  

• навыки по использованию музыкально-исполнительских средстввыразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений. 

•  наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений;  

•  навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессомисполнения 

музыкального произведения;  

•  наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы.  

Оценки качества знаний по «Специальности (балалайка)» охватывают всевиды контроля:  

- текущий контроль успеваемости;  

- промежуточная аттестация учащихся;  

- итоговая аттестация учащихся.  

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовкиучащегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденномуматериалу.  

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

 

- поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося 

кизучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения 

текущегоучебного материала. Текущий 

контрольосуществляется преподавателем 

поспециальности регулярно 

контрольные 

уроки,  

академические 

концерты,  

прослушивания 

к конкурсам,  

отчетным 



(спериодичностью не более чем черездва, 

три урока) в рамках расписаниязанятий и 

предлагает использованиеразличной 

системы оценок. Результатытекущего 

контроля учитываются привыставлении 

четвертных, полугодовых,годовых 

оценок.  

 

концертам 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

обучающегося и усвоения им программы 

на определенном этапе обучения 

программы, 

 

зачеты  

академические 

концерты. 

 

Итоговая 

аттестация 

 

определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета 

 

Экзамен  

проводится в 

выпускном 

классе. 

 

 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений инавыков учащихся в классе 

по специальности. Они не требуют публичногоисполнения и концертной готовности. Это 

своего рода проверка навыковсамостоятельной работы обучаюгося, проверка технического 

роста, проверкастепени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по 

слуху), проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. 

Контрольные прослушивания проводятся в классе вприсутствии комиссии, включая в себя 

элементы беседы с учащимся.Также преподаватель может сам назначать и проводить 

контрольныеуроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной 

успеваемостиученика, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации 

вученике к учебному процессу.  

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счетаудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, и предполагаютпубличное исполнение технической 

или академической программы или еечасти в присутствии комиссии. Зачеты 

дифференцированные, с обязательнымметодическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер. Зачетыпроводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они представляют 

собой публичное (на сцене) исполнение учебнойпрограммы или ее части в присутствии 

комиссии, родителей, учащихся идругих слушателей. Для академического концерта 

преподаватель долженподготовить с учеником 2 произведения. Выступление обучающегося  

обязательнодолжно быть с оценкой.  



Итоговая аттестация(экзамен) определяет  уровень  и  качество освоенияобразовательной 

программы.Выпускной экзамен проводится в 8 классе, исполняется 2-3 разнохарактерные 

произведения. 

Итоговая  аттестацияпроводится по утвержденному директором школы  расписанию.  

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам 

исполнения выставляются оценки по пятибалльнойшкале.  

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительнаядинамика; текст 

сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал 

выразительныхсредств, владение исполнительской 

техникойи звуковедением позволяет говорить овысоком 

художественном уровне игры.  

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальнойтрактовкой, но не 

все техническипроработано, определенное количество 

погрешностей не дает возможность оценить «отлично». 

Интонационная и ритмическая игра может носить 

неопределенный характер. 

 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки,  бедный, 

недостаточный штриховой арсенал,  определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают донести до 

слушателя художественный замысел произведения.  

Можно говорить о том, что качество исполняемой 

программы в данном случае зависело от времени, 

потраченном на работу дома или отсутствии интереса у 

ученика к занятиям музыкой.  

 

2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками,  однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без 

личного участия самого ученика в процессе музицирования.  

 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки иисполнения на 

данном этапе обучения.  

 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения являетсяосновной. В зависимости 

от сложившихся традиций того или иного учебногозаведения и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения можетбыть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретноотметить выступление учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качестваприобретенных  знаний, 

умений и навыков. При выведении итоговой оценки учитываются следующиепараметры:  



1. Оценка годовой работы учащегося.  

2. Оценки за академические концерты, зачеты. 

3. Другие выступления обучающегося в течение учебного года.  

При выведении оценки итоговой аттестации должны быть учтеныследующие параметры:  

1. Обучающийся должен продемонстрировать достаточный техническийуровень владения 

инструментом.  

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкальногопроизведения.  

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиляисполняемого 

произведения.  

При  выпускных  экзаменах  оценка  ставится  по  пятибалльной  шкале(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Оценки  выставляются  по  окончании  четвертей  и  полугодий  учебногогода.  Фонды  

оценочных  средств  призваны  обеспечивать  оценку  качестваприобретенных  выпускниками  

знаний,  умений,  навыков  и  степень  готовностивыпускников  к  возможному  продолжению  

профессионального  образования  вобласти музыкального искусства.  

 
График промежуточной аттестации 

 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 Декабрь – зачет (одна пьеса) Май –  зачет   (2 разнохарактерные 

пьесы) 

2 Декабрь – зачет (одна пьеса) Май – зачет (2 разнохарактерные 

пьесы) 

3 Декабрь – зачет (одна пьеса) Май – зачет (2 разнохарактерные 

пьесы) 

4 Декабрь – зачет (одна пьеса) Май – зачет (2 разнохарактерные 

пьесы) 

5 Декабрь – зачет (одна пьеса) Май – зачет(2 разнохарактерные пьесы) 

6 Декабрь – зачет (одна пьеса) Май – зачет(2 разнохарактерные пьесы) 

7 Декабрь – зачет (одна пьеса) Май –  зачет(2 разнохарактерные 

пьесы) 

8 Декабрь – зачет (одна пьеса) Май – экзамен –(2-3 

разнохарактерныепьесы) 

 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с обучающимся преподаватель должен следовать основнымпринципам дидактики: 

последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальныхпсихических особенностей 

ученика, его физических данных. Педагог долженнеустанно контролировать уровень развития 

музыкальных способностей своихобучающихся.  

Работа педагога по специальности будет более продуктивной в теснойсвязи с педагогами по 

другим предметам: музыкальная литература, слушаниемузыки, сольфеджио. Итогом такого 



сотрудничества могут быть: открытыеуроки, концерты классов для родителей, участие в 

концертах отделов, школы.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегосяиндивидуальный план, 

который утверждается заведующим отделом. В концеучебного года преподаватель 

представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы 

обучающегося. При составлениииндивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностныеособенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар 

необходимовключать произведения, доступные по степени технической и образнойсложности, 

высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 

Индивидуальные планы вновь поступивших учениковобучающихся должны быть составлены 

к концу сентября после детальногоознакомления с особенностями, возможностями и уровнем 

подготовки ученика.  

Необходимым условием для успешного обучения являетсяформирование у ученика уже на 

начальном этапе правильной посадки, постановки рук, целостного исполнительского 

аппарата.  

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическимивариантами, 

динамикой (средствами музыкальной выразительности) должнапоследовательно проводиться 

на протяжении всех лет обучения и бытьпредметом постоянного внимания педагога. В этой 

связи педагогу необходимонаучить ученика слуховому контролю и контролю по 

распределениюмышечного напряжения.  

Работа над музыкальным произведением должна проходить в теснойхудожественной и 

технической связи.  

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научнообоснованный 

характер и строиться на базе имеющейся методической литературы.  

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

•  самостоятельные  занятия  должны  быть  регулярными  исистематическими;  

•  периодичность занятий- каждый день;  

•  объем самостоятельных занятий в неделю – от2 до 3 часов.  
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