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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

     Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (виолончель)» 

разработана на основе Примерной дополнительной общеразвивающей программы, 

разработанной Министерством культуры Российской Федерации, Российским 

научно-исследовательским институтом  Культурного и природного  наследия имени 

Д.С. Лихачева, Институтом развития образования в сфере культуры и искусства. В 

программе учтены «Рекомендации 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 многолетний педагогический опыт в области 

исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах 

искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. 

Народная музыка и инструментальная музыка, написанная для детей, 

благодаря песенной основе, доступности, содержательности, простоте восприятия, 

помогает развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес к занятиям.   

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Важное место в обучении детей должен занимать донотный период обучения. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент виолончель» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях 

формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки 

может быть увеличен. 

Данная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в 

форме академического концерта.  
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Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

скрипка 4-летнего срока обучения, продолжительность учебных занятий с первого 

по четвертый годы обучения составляет ? недель в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

виолончель» при 4-летнем сроке обучения составляет 280 часов.   

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об истории исполнительства на струнных инструментах, 
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формирования практических умений и навыков игры на виолончели, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей со струнно смычковыми инструментами, их 

разнообразием и исполнительскими возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте – 

виолончели; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры 

и народного творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и 

жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний 

и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, требования к 

итоговой аттестации; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей на скрипке, симфонической музыки и 

другие); 

- практический (владение штрихами и приемами игры на инструменте; 

умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео записями 

концертов и конкурсов. 

Для этого класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, 

пюпитром, метрономом.  
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                             II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Знакомство с инструментом, его историей, 

устройством, правилами  ухода за ним. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на 

виолончели (правильная постановка рук). 

Основы звукоизвлечения. Штрихи: деташе, легато, 

мартле, гамма. 

Техника ведения смычка. Игра простых упражнений, 

пьес.  

2 четверть Штрихи деташе, легато, мартле. Знакомство с 

основными музыкальными терминами. Упражнения и 

этюды. Народные песни и танцы. Произведения 

современных композиторов. 

II  полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание  занятий 

3 четверть Чтение нот с листа. Игра по слуху. Гаммы До и Соль 

мажор в одну октаву. Упражнения и этюды. 

Произведения русских и советских композиторов.  

4 четверть Развитие начальных навыков  чтения  нот с листа.  Игра 

в ансамбле. Упражнения и этюды. Произведения 

русских и советских композиторов.  
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За год учащийся должен выступать на классных и академических вечерах. 

Промежуточная аттестация в 1-м классе проводится: 

В конце 2 четверти - Академический концерт (исполняется 2 разнохарактерных 

произведения) 

3 четверть - Технический зачет (гамма на выбор:   Ре мажор, Соль мажор, этюд,   

музыкальные термины) 

4 четверть - Академический концерт - (исполняется 2 разнохарактерных 

произведения) 

Второй  год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

1 четверть Штрихи  и мелизмы: detashe, staccato, legato. Гаммы  

До, Соль мажор  в две октавы. Ре мажор в одну октаву. 

1-2 этюда. Произведения современных композиторов и 

обработки народных песен и танцев. 

2 четверть Гаммы Соль, Ре мажор в две октавы. Ля минор 

гармонический в две октавы. Чтение нот с листа.  

Академический концерт.  

II  полугодие 

Календарные 

сроки Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы До мажор, Соль мажор, Ре мажор, ля минор 

гармонический в две октавы. Упражнения и этюды. 

Произведения народного творчества в обработке 

современных российских композиторов. Произведения 

зарубежных композиторов. Игра в ансамбле, в том 

числе, с педагогом. 

4 четверть Упражнения и этюды.  Произведения  старинных и 

современных композиторов.  

 

Аттестация проводится в конце каждой четверти.  

I четверть. Технический зачёт: мажорная гамма, этюд, чтение с листа, 

термины. 
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II четверть. Академический концерт: 2 разнохарактерных произведения. 

III четверть. Технический зачёт: минорная гамма мелодического вида, 

этюд, чтение с листа, термины. 

IV четверть. Академический концерт: 2 разнохарактерных произведения. 

 

                                                 Третий  год   обучения 

 I полугодие 

Календарные 

сроки Темы и содержание  занятий 

1 четверть Гаммы Си бемоль мажор, Соль мажор, Ре мажор, соль 

минор, в две октавы. Штрихи и мелизмы: форшлаг, 

legato, staccato, detashe. Произведения классической и 

народной музыки, эстрадная  музыка.   

2 четверть Совершенствование техники в различных видах 

арпеджио и  гамм (исполнение различными штрихами). 

Репертуар пополняется произведениями современных 

композиторов, популярных русских и зарубежных 

классиков. Простые пьесы с полифонической 

фактурой.  

                       

  II  полугодие 

Календарные 

сроки Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы Ля мажор, Фа мажор, Ми мажор, соль минор, в 

две октавы Штрихи и мелизмы: staccato, legato, 

detashe, форшлаг, мордент, группетто. Включение в 

репертуар несложных произведений крупной формы, 

полифонии. 

4 четверть Упражнения и этюды.  Произведения  старинных и 

современных композиторов.  
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                                         Аттестация проводится в конце каждой четверти.  

I четверть. Технический зачёт: мажорная гамма, этюд, чтение с листа, 

термины. 

II четверть. Академический концерт: 2 разнохарактерных произведения. 

III четверть. Технический зачёт: минорная гамма мелодического вида, 

этюд, чтение с листа, термины. 

IV четверть. Академический концерт: 2 разнохарактерных произведения. 

      

 

                                               Четвертый год   обучения 

  I полугодие 

Календарные 

сроки Темы и содержание  занятий 

1 четверть Гаммы Ми бемоль мажор, Си мажор, Фа мажор, ми 

минор, в две октавы. Штрихи и мелизмы: форшлаг, 

legato, staccato, detashe. Произведения классической и 

народной музыки, эстрадная  музыка.   

2 четверть Совершенствование техники в различных видах 

арпеджио и  гамм (исполнение различными штрихами). 

Репертуар пополняется произведениями современных 

композиторов, популярных русских и зарубежных 

классиков. Простые пьесы с полифонической 

фактурой.  

                       

  II  полугодие 

Календарные 

сроки Темы и содержание  занятий 

3 четверть Гаммы Ми бемоль мажор, Си мажор, Фа мажор, ми 

минор, в две октавы Штрихи и мелизмы: staccato, 

legato, detashe, форшлаг, мордент, группетто. 

Включение в репертуар несложных произведений 
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крупной формы, полифонии. 

4 четверть Упражнения и этюды.  Произведения  старинных и 

современных композиторов.  

Четвертый год обучения - заключительный год, поэтому рабочий акцент 

необходимо сделать на экзаменационной программе. Требования четвертого года 

обучения направлены на расширение репертуара, совершенствование навыков 

музицирования, ответственную подготовку к итоговой  аттестации. Уровень 

сложности итоговой программы может быть различным. Программа должна 

подбираться с учетом индивидуальных, возрастных возможностей, уровня 

предварительной подготовки. В процессе подготовки итоговой программы 

закрепляются исполнительские навыки, навыки публичных выступлений. 

В течение года учащийся должен подготовить экзаменационную 

программу: 3 разнохарактерных произведения русских и зарубежных 

композиторов, 1 этюд. Кроме того, в течение года учащийся может расширить 

свой репертуарный список за счёт знакомства с 5-10 произведениями русских и 

зарубежных композиторов различных стилей и эпох.  

В течение учебного года обучающиеся активно выступают на классных и 

школьных концертных мероприятиях, что помогает росту  сценического 

мастерства. 

Аттестация проводится следующим образом: во II учебной четверти  

проводится сдача первой (технической) части экзамена - выпускник исполняет 

этюд;  в конце года на экзамене выпускник должен исполнить 3 

разнохарактерных произведения. Экзаменационная программа (за исключением 

этюда) предварительно трижды обыгрывается на прослушиваниях. Сроки 

устанавливаются на методическом заседании секции. Решением секции  

экзаменационная программа может варьироваться с учётом индивидуальных 

способностей учащихся. 
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Годовые требования 

Требования первого и второго годов обучения содержат несколько 

вариантов примерных исполнительских программ, разработанных с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов учащихся. За два года нужно 

стараться овладеть наибольшим количеством штрихов, приемов игры на 

инструменте, знать динамические оттенки и уметь применять их на практике, 

познакомиться с основами чтения с листа, игры в ансамбле. В исполнительский 

репертуар необходимо включать произведения народной, классической музыки, 

произведения современных композиторов. Учащиеся осваивают циклическую 

форму, элементы полифонии, учатся использовать средства музыкальной 

выразительности при создании художественного образа.  

Требования третьего года обучения направлены на расширение репертуара, 

развитие навыков музицирования, подготовку к итоговой  аттестации. Уровень 

сложности итоговой программы может быть различным. Программа должна 

подбираться с учетом индивидуальных, возрастных возможностей, уровня 

подготовки. В процессе подготовки итоговой программы закрепляются 

исполнительские навыки, навыки публичных выступлений. 

Первый год обучения 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Первоначальное знакомство с элементами музыкальной грамоты. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на скрипке (правильная 

постановка рук). 

Гамма  До мажор  в две октавы .Соль мажор ,Фа мажор в одну октавы.  

Упражнения и этюды. Произведения русских и современных композиторов. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. Штрихи detashe, 

staccato, legato. 

Техника ведения смычка. 

Упражнения;  этюды (1-3);  пьесы (4-6). 
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1. Требования по годам обучения 
 

В течение года ученик должен освоить первоначальные навыки игры на 

скрипке. Освоение 1-й позиции. Штрихи деташе и легато в простейшем их 

сочетании. Учащийся должен знать и играть гаммы до двух знаков, а также 

уметь исполнять разнохарактерную музыку (песня-танец). 

В этот период желательно проходить большой объем музыкального 

материала ввиду его достаточной лаконичности, формировать навыки чтения с 

листа, внимание к звукоизвлечению и чистому интонированию. 

Примерный репертуарный список: 

1. Р. Сапожников. Школа игры на виолончели. М., 1987 

 

2. Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1. Часть 2. Этюды, гаммы 

и упражнения для I-II классов. Ред и сост. Р. Сапожников. М.,1969 

 

3. Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1. Часть 1. Пьесы для I-II 

 

классов. Ред и сост. Р. Сапожников. М.,1967 

 

4. Нотная папка виолончелиста. Три тетради. Сост. и ред.  

Н.Н. Шаховская М., 2004 

  

5.  Р. Сапожников. Школа игры на виолончели. М., 1987 

 

6. Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1. Часть 2. Этюды,  

 

гаммы и упражнения для I-II классов. Ред и сост. Р. Сапожников. М.,1969 

 

7. Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1. Часть 1. Пьесы для I-II 

 

классов. Ред и сост. Р. Сапожников. М.,1967 

 

Примеры программ переводного зачета: 

Первый вариант  
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Гаммы до мажор или ре мажор (однооктавные), Т35, S46 
 
 

Б. Ромберг Этюд До мажор 
 
 

Н. Бакланова Романс, А. Айвазян Песня и танец 
 
 

Второй вариант 
 
Гаммы Фа мажор или ля минор (однооктавные), T35, VI6, S46 (по три legato) 

 

А. Комаровский Этюд «За работой» 

 

Ж. Б. Векерлен «Песня» 

 

Н. Римский-Корсаков «Мазурка» 

 

Третий вариант 
 
 

Гаммы Соль мажор или Ля мажор (двухоктавные), Т35, VI6, S46 (по три legato) 
 

Ю. Дотцауэр Этюд «Тема с вариациями»  

 

Л. Бетховен «Контрданс» №1 
 
 

Б. Ромберг Соната Си-бемоль мажор 

 

                                               Второй год обучения 

 

Продолжение работы над постановкой, свободой игровых движений. Усложнение и 

детализация игровых навыков. Изучение гамм мажора и минора. 

Начало изучений позиций и переходов в простейших вариантах. Работа над более 

разнообразным звучанием инструмента в зависимости от характера музыкального 

материала. Штрихи деташе, легато, мартле и их сочетание. Культура 

распределения смычка. Чтение с листа на уроке. 

Развитие навыка анализа музыкальных и технических задач. 
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Примерный репертуарный список: 

 

Л. Мардеровский. Уроки игры на виолончели. М., 2005  

 

К. Давыдов. Этюды для виолончели. М., 1959 

 

Хрестоматия для виолончели 1, 2 кл. Ред. и сост. И.Волчков М.,1977, 1985 

 

Примеры программ переводного зачета: 

   Первый вариант 

   Гаммы Ре мажор или Соль мажор (двухоктавные), T35, VI6, S46 (по три legato) 

А. Нельк Этюд №5 ми минор 

Н. Бакланова «Тарантелла» 

 Д. Шостакович «Заводная кукла»  

Ж. Металлиди «Веселый дятел»  

И. Иордан «Вариации» 

Второй вариант 

   Гаммы Соль мажор или Ля мажор (двухоктавные), Т35, VI6, S46 (по три 

legato) 

М. Куммер Этюд До мажор №210 

О. Евлахов «Романс» 

М. Мусоргский «Песня» из оперы «Сорочинская ярмарка»  

А. Вивальди Концерт До мажор (весь)    

Третий  вариант 

  Гаммы Си-бемоль мажор или до минор (двухоктавные), T35,VI6, S46   

(по три, четыре legato) 
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С.Ли Этюд ми минор 

М.Глинка «Жаворонок» 

 Р.Шуман «Дед Мороз» 

  А. Вивальди  Концерт ля минор (I часть) 

Третий  год обучения 

Дальнейшее техническое развитие. Изучение хроматических 

последовательностей. Навыки игры в позициях и игра 3-октавных гамм. Работа 

над интонированием. Вибрато. Работа над звуком. 

Кантилена, работа над пластикой ведения смычка. Жанровые пьесы и характер 

штрихов. Изучение музыки разных стилей и эпох. 

Чтение с листа, самостоятельный разбор произведений и музыкальный анализ. 

Навыки ансамблевого музицирования.  

Примерный репертуарный список: 

С. Кальянов. Виолончельная техника. М., 1968 

 

Р. Сапожников. Гаммы, Арпеджио, интервалы для виолончели (система 

упражнений). М., 1963 

 

Ю. Доцауэр. Избранные этюды. Тетр.1 М.1947 

  

Р. Сапожников. Избранные этюды для виолончели I-IV классы ДМШ. М.,1957  

 

Хрестоматия для виолончели. Вып. 2.Часть 1. Пьесы для III-IV классов ДМШ.  

 

Р. Сапожников.   М.,1967,1974 

 

Н. Раков. 9 пьес. М.,1961 

 

Хрестоматия для виолончели. III-V класс. Концерты. Сост. И. Волчков. М., 1988 

Примеры программ переводного зачета: 

Первый вариант 

Гамма Фа мажор или ля минор (двухоктавные), T35, VI6, S46  в мажорном и 

минорном ладу  (по три, четыре legato) 
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Ф. Куммер Этюд До мажор, ре минор 

К. Сен-Санс «Лебедь»  

А. Рубинштейн «Прялка» 

А. Вивальди Соната ля минор (I, II части) 

Второй вариант 

Гамма Си-бемоль мажор или соль минор с закрытыми струнами (двухоктавные), 

T35, VI6, S46 в мажорном и минорном ладу, м.маж.7 (по три, четыре legato) 

С. Ли Этюд №4 ля минор 

С. Ли Этюд №2 Соль мажор 

Дж. Перголези «Ария» 

Й. Гайдн «Серенада»  

Г. Шлемюллер «Непрерывное движение»  

Л. Бетховен Сонатина ре минор 

Третий вариант 

Гамма До мажор (трехоктавная) или си минор (двухоктавная), T35, VI6, S46 в 

мажорном и минорном ладу (по три, четыре legato) 

А. Нельк Этюд ре минор (триольный) 

И. Маттезон «Ария», А. Камаровский «Вперегонки» 

Б. Ромберг  Соната ми минор (II и III части), Г. Гольтерман  Концерт №4 (I 

часть) 

 

                                                     Четвертый год   обучения 

Изучение грифа в высоких позициях. Гаммы мажор и минор 2-3-х октавные до 4-х 

знаков. Упражнения на двойные ноты (терции, сексты, октавы). 

Работа над штрихами (деташе, легато, мартле, сотийе, спиккато). Пунктирный 

штрих. 
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Развитие навыков более виртуозной игры, легкость и точность артикуляции 

пальцев левой руки, развитие вибрато. 

Продолжение работы над кантиленой, звукоизвлечением, ведением смычка. 

Изучение музыки разных стилей и эпох. 

Ансамблевое музицирование, чтение с листа более сложных произведений. 

Примерный репертуарный список: 

Р. Сапожников. Гаммы, Арпеджио, интервалы для виолончели  (система 

упражнений). М., 1963 

 

Ю. Доцауэр. Избранные этюды. Тетр.1 М.1947 

  

Р. Сапожников. Избранные этюды для виолончели I-IV классы ДМШ. М.,1957  

 

Хрестоматия для виолончели. Вып. 2.Часть 1. Пьесы для III-IV классов ДМШ.  

 

Хрестоматия для виолончели. III-V класс. Концерты. Сост. И. Волчков. М., 1988 

С.Ли. 12 мелодических этюдов соч. 113. М.,1940 

Л.Мардеровский. 32 избранных этюда для виолончели. М.,1954 

Хрестоматия для виолончели. Старинные и классические сонаты. Вып. 1. 

Сост. И.Волчков М., 1991  

 

Примеры итоговых программ: 

Первый вариант 

Рамо Ж. «Сельский танец» 

Евлахов О. «Романс» 

Второй вариант 

А. Дворжак «Мелодия» 

Мартини Дж. «Гавот» 

Третий вариант 

Б. Ромберг «Соната B-dur» 1 часть 



19 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:      

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их 

на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и 

эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление 

отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних 

занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные 

цели и учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащегося 

и предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. На 

основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 

годовые оценки. Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 
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мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы, участие 

в фестивалях и конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое 

полугодие или один раз в год. 

 Учащиеся, которые принимают участие в конкурсах, в школьных 

мероприятиях, выступают в городских концертах, могут освобождаться от экзаменов 

и зачетов. Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут 

проходить также и в виде академических концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением программы в 

полном объеме и определяет успешность освоения прог раммы данного года 

обучения. Переводной зачет проводится с применением дифференцированных систем 

оценок, предполагает обязательное методическое обсуждение. 

           По состоянию здоровья  ученик может  быть переведен в следующий класс по 

текущим оценкам.   

2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу  музыкально, в характере 

и нужных темпах без ошибок. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических 

недочетов, недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения. 
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3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует 

учитывать: формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение под руководством преподавателя, продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, 

что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности 

ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии его 

творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать произведения, 

разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать особенности характера 

и способности ученика. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы его было 

интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с 

удовольствием. 

Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер. 
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В работе над произведениями рекомендуется добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения могут быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню 

музыкального и технического развития ученика. Данный подход отражается в 

индивидуальном учебном плане учащегося. 
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