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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.02 МДК.02.02 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ  

ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа по учебной дисциплине «Методика обучения игре на 

инструменте» МДК.02.02  «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая деятельность» по 

специализации «Оркестровые струнные инструменты» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)». 

Программа является системой учебно-методических документов, сформированной 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности и 

рекомендуется средним профессиональным учебным заведением для 

использования при разработке ООП СПО по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» в части: 

• компетентностно – квалификационной характеристики выпускников; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников, получающих в 

результате углублённой профессиональной подготовки квалификацию: «Артист, 

преподаватель».   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

      Дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» входит в МДК.02.02 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» профессионального 

модуля ПМ.02 «Педагогическая деятельность» учебного плана специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 

«Оркестровые струнные инструменты». 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель курса «Методика обучения игре на инструменте»: дать учащимся 

теоретические и практические знания, необходимые для педагогической работы в 

детских музыкальных школах. Изучение курса методики следует вести в тесной 

связи с психолого-педагогическим циклом, педагогической практикой, с одной 

стороны, и специальным классом скрипки (альта, виолончели, контрабаса), а также 

с другими музыкальными дисциплинами. 



 
 

Полученные знания позволят студенту самостоятельно решать вопросы 

профессионального характера, критически подходить к своей педагогической и 

исполнительской деятельности, анализировать опыт выдающихся музыкантов и 

педагогов, избирать новые формы преподавания. Студенты должны уметь 

критически анализировать изданные методические работы и учебные пособия, 

касающиеся проблем педагогики и исполнительства на скрипке, альте, виолончели, 

контрабасе. 

«Методика обучения игре на инструменте» в Колледже искусств является 

составной частью профессиональной подготовки студентов по специальности 

53.02.03 «Инструменты струнного оркестра». 

        Данный предмет предусматривает приобретение навыков необходимых для 

дальнейшей педагогической работы в системе начального музыкального 

образования. Наряду с приобретением навыков педагогической работы в задачи 

предмета входят также привить учащимся интерес к педагогической деятельности; 

обучить методике учебно-воспитательной работы в классе оркестровых струнных 

инструментов, освоить учебный материал по специальному инструменту; развить у 

учащихся творческие способности, стремление к совершенствованию своего 

профессионального мастерства. 

Рабочая программа по дисциплине «Методика обучения игре на 

инструменте» составлена в соответствии с требованиями к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки специалиста по циклу «Специальные 

дисциплины». 

Рабочая образовательная программа по дисциплине «Методика обучения игры 

на инструменте» по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов) является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной 

специальности и рекомендуемой средним профессиональным учебным заведениям 

для активного использования в учебном процессе. 

 

Целью курса является:  

• овладение теоретическими и практическими основами методики обучения 

игре на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей деятельности в 

качестве преподавателей ДМШ, ДШИ, в других образовательных учреждениях, 

реализующих программы дополнительного образования в области культуры и 

искусства.  

 

Задачами курса являются:  

• развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего  

исполнительского опыта и использованию его в педагогической работе;  

• последовательное изучение методики обучения игре на инструменте,  

педагогические принципы различных школ обучения игре на инструменте;  



 
 

• изучение этапов формирования отечественной и зарубежных  педагогических 

школ;  

• изучение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в воспитании 

молодого музыканта, приемов педагогической работы;  

• изучение способов оценки и развития природных данных.  

 

В результате освоения курса учащийся должен иметь практический опыт:  

− организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся;  

− организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей.  

уметь:  

• делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;  

• использовать теоретические сведения о личности и межличностных  

отношениях в педагогической деятельности;  

• пользоваться специальной литературой;  

• делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей  

ученика.  

знать:  

• основы теории воспитания и образования;  

• психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста;  

• требования к личности педагога;  

• основные исторические этапы развития музыкального образования в России 

и за рубежом;  

• творческие и педагогические исполнительские школы; 

• современные методики обучения игре на инструменте;  

• педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ 

искусств;  

• профессиональную терминологию.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса. Перечень формируемых 

компетенций 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать                   

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

• ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



 
 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

• ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

• ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

• ПК 1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

Детских школах искусств и Детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

СПО. 

• ПК 2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

• ПК 3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

• ПК 4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

• ПК 5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

• ПК 6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

• ПК 7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

• ПК 8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины   

«Методика обучения игры на инструменте»: 

 Максимальная учебная нагрузка студента – 142 часов, в том числе: 

- обязательная учебная нагрузка студента – 112 часов, 

- самостоятельная учебная нагрузка студента – 30 часов. 

Время изучения – 4-6 семестры (по 2 часа в неделю). 



 
 

Форма проведения занятий – групповые уроки. 

 

     С целью определения полноты и прочности знаний учащихся, умения 

применять полученные знания на практике, а также степени развития 

инструментальных навыков по предмету «Методика обучения игре на 

инструменте» проводятся: 

– контрольный урок – 4-5 семестров; 

– экзамен – 6 семестр. 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

2.1.1. Объём учебной дисциплины. 
 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

Обязательная часть 

цикла ООП 

 

142 ч. 

 

112 ч. 

 

30 ч. 

 

2.1.2. Виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

изучение методической литературы согласно программным 

требованиям  

70 

Знакомство с авторскими методиками, видеопросмотры мастер-

классов ведущих педагогов РАМ им. Гнесиных, ЦМШ; 

12 

Методический анализ произведений репертуара ДМШ 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

учебно-исследовательская работа: написание реферата, анализ 

изучаемых произведений (общий, музыкально-теоретический, 

методический) 

21 

подготовка к контрольным занятиям, промежуточной аттестации 

(контрольные уроки, зачёты) и к итоговой аттестации (экзамены) 

 

9 

Промежуточная аттестация: 

- в форме контрольных уроков – 4, 5 семестры 

- в форме экзамена – 6 семестр 

 

 



 
 

2.2. Содержание курса (планирование по темам, экзаменационные требования, 

критерии оценивания) 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Содержание учебных занятий 

Объем 

часов на 

учебную 

дисциплину 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 МДК.02.02 

«Методика обучения 

игре на инструменте» 

 112 

 

Виды работ: 

изучение 

ансамблевого 

репертуара согласно 

программным 

требованиям, 

формирование 

штриховой и 

технической базы, 

исполнительский 

анализ изучаемых 

произведений. 

 

  

 

 4 семестр 2 курс 40  

Тема 1.     

Введение.  Курс и 

значение методики. 

Содержание.  

8 

 

1.1 
Система музыкального 

образование в Российской 

Федерации  

2 

1.2 
Музыкальное образование в  РСО-

Алания 
1 

1.3. 
Процесс научного осмысления 

игры на инструменте, 

эмпирический метод обучения. 

2 

Тема 2. 

Основные тенденции 

современной 

музыкальной 

педагогики 

. 

Содержание. 

8 

 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

Включение музыки в общую 

систему гармонического 

воспитания личности; введение 

всеобщего музыкального 

образования; 

2 

Изменение возрастных рамок 

обучения, раннее музыкальное   

обучение с 3-5 лет; обучение 

родителей, сотрудничество с 

ними; 

2 

Тема 3. 

Организация занятий 

с начинающими. 

 

Содержание  

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

1.1 Определение музыкальных 

данных и исполнительских 

способностей.  

2 

1.2 Контакт с родителями. О 

заинтересованности и внимании 

ученика. О работе и свойствах 

2 



 
 

мышц в процессе обучения. 

Условия образования навыка. 

 

1.3 Активизация слуха, обращение к 

музыкальному восприятию 

ученика основной метод 

воздействия при обучении игре на 

любом инструменте. 

2 

1.4 Правильное распределение 

материала на уроке. Возрастные 

особенности младшего 

школьника. Индивидуальный 

подход. Воспитание творческого 

подхода к любому заданию. 

2 

Тема 4. 

Работа над 

постановкой рук. 

. 

Содержание   

 

 

16 

 

2.1 Общие вопросы постановки. 

Упражнения на освобождение 

корпуса, рук, ног, головы (по 

Назарову). Правильное положение 

корпуса. 

1 

2.2 Постановка левой руки. Выбор 

подушечки или мостика 

Положение скрипки по 

отношению к смычку. Большой 

палец и его освобождение. 

2 

2.3 Положение локтя, рулевое 

движение левой руки. 

Естественное расположение 

пальцев. 

2 

2.4 Постановка правой руки. 

Подготовительные упражнения. 

Выработка ощущения веса руки, 

выработка размаховых движений. 

Соотношение работы частей руки 

в процессе игры. Роль и значение 

кисти, пальцев. Пронация и 

супинация. Положение локтя 

2 

                        5 семестр 3 курс 32  

Тема 1. 

Техника левой руки 

 

Содержание  

 

 

 

12 

 

 

 

1.1 Значение и роль аппликатуры. 

Основные движения левой руки, 

общая характеристика методов и 

приемов обучения. Три вида 

расположения пальцев на струне.  

2 

1.2 Нерациональная аппликатура. 

Аппликатура двойных нот. 

Аппликатура хроматических 

последовательностей. 

Аппликатура в кантилене. 

2 

1.3 Приём вибрато. Влияние вибрации 2 



 
 

на качество звука. Различные виды 

вибрато (кистевое, локтевое, 

смешанное). Необходимые 

предпосылки для начала работы 

над вибрацией. Важность более 

раннего изучения этого навыка. 

1.4 Смена позиций Подготовительные 

упражнения Виды переходов. 

Чётные и нечётные позиции. 

Координация слуха и мышечных 

ощущений. Сочетание движений 

кисти, предплечья и плеча. 

Координация переходов с 

движениями смычка 

1 

 

Тема 2.   

Техника правой руки 

Содержание  

 

12 

 

 

 

2.1. ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕ. Звук - как 

важнейшее выразительное 

средство исполнителя. Основные 

закономерности образования 

звука. Многообразие приёмов 

звукоизвлечения, 

совершенствование звука.  

2 

2.2. ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕ. Работа над 

качеством звука в младших 

классах ДМШ. Распределение 

смычка. Выработка «длинного» 

смычка. Работа над 

звукоизвлечением в старших 

классах. 

2 

2.3. ШТРИХИ как важнейшее 

средство выразительности. 

Классификация штрихов. Система 

формирования штриховой базы 

уч-ся ДМШ 

1 

 

Тема 3.    
Музыкальные 
способности и 

методы их 
развития 

Содержание 

 

8 

 

 

3.1. Музыкальный слух. Абсолютный 

и относительный слух. 

Интенсивное развитие в процессе 

обучения игре на скрипке 

мелодического и тембрового 

слуха. Воспитание активного 

музыкального слуха 

«предслышания». Развитие слуха - 

развитие музыкального 

мышления. 

2 

3.2. «Зонная природа музыкального 

слуха» - основное положение 

исследований проф. Гарбузова. 

Координация внутреннего слуха с 

2 



 
 

мышечными ощущениями. 

Умение слушать и контролировать 

свою игру основное условие для 

успешной работы над интонацией 

3.3. Музыкальная память. Виды 

музыкальной памяти (слуховая, 

зрительная, двигательно-

моторная, тактильная, логическая 

и др.). Способы развития 

музыкальной памяти. Концепция 

Л. Маккиннон. Четыре способа 

учить музыкальное произведение 

наизусть. 

2 

3.4. Развитие чувства ритма на основе 

постепенного регулярного 

накопления разнообразных 

музыкально-ритмических 

представлений. 

Слуховое, зрительное, 

двигательное постижение ритма. 

2 

 6 семестр 3 курс 40  

Тема 1. 
МЕТОДИКА 

ПОДГОТОВКИ И 
ПРОВЕДЕНИЕ 

УРОКА 

Содержание   

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

1.1 Урок - основная форма 

педагогического процесса. 

Различные типы уроков: 

объяснение нового материала, 

тематические, посвященные тем 

или иным способам 

самостоятельной работы и т.д. 

1 

1.2 Точная формулировка посильного 

для ученика домашнего задания и 

обязательная его проверка. 

Различные формы проверки 

проделанной учеником работы.  

 

2 

1.3 Планирование урока. 

Подготовка преподавателя к 

уроку. 

2 

1.4 Урок - форма человеческого 

общения. Проблемы контакта 

ученика и преподавателя.  

 

3 

Тема 2.    
ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Содержание    

 

 

12 

 

 

2.1 Планирование педагогической 

работы. Особенности 

индивидуального планирования. 

Анализ музыкального развития 

ученика. Перспективные и 

текущие задачи планирования. 

2 

2.2 Составление характеристики 

ученика в начале и конце учебного 

2 



 
 

года Составление 

индивидуального плана в 

соответствии с характеристикой 

ученика. Изучение программ 

ДМШ с целью их использования 

при составлении индивидуальных 

планов учеников 

2.3 Обновление педагогического 

репертуара. Изучение новых 

изданий и различных редакций 

классических произведений. 

Использование в педагогической 

практике произведений 

осетинских композиторов.  

2 

2.4 Сопоставление запланированного 

и выполненного в конце учебного 

года. Корректировка ранее 

намеченных планов. Гибкость при 

планировании индивидуальной 

работы с учеником. 

2 

Тема 3. 
РАБОТА НАД 

МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

Содержание    

3.2 Ознакомление ученика с 

сочинением (благодаря 

исполнению произведения 

педагогом, слушанию 

грамзаписей, самостоятельному 

проигрыванию с листа и др.). 

Проблемы развития внутреннего 

слуха. 

 

2 

3.3 Практическое освоение 

произведения. Воспитание 

навыков тщательного разбора 

текста. Детальная работа над 

текстом «по кускам» и попытки 

целостного исполнения. 

Постоянное периодическое 

возвращение к пройденным 

этапам. 

2 

3.4 Воспитание чувства формы у 

исполнителя на разных стадиях 

развития в произведениях разных 

стилей и жанров. Практическое 

изучение закономерностей 

синтаксиса музыкальной речи. 

Воспитание понимания 

композиционной логики 

2 



 
 

произведения. Особенности 

работы над крупной формой 

Тема 4. 

РАБОТА НАД 

ИНСТРУКТИВНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ 

Содержание 

12 

 

4.1 Значение работы над гаммами на 

всех этапах обучения. Система в 

изучении гамм и арпеджио. 

1 

4.2 Воспитание звучащей 

выразительной техники, контроль 

мышечных ощущений как 

основная задача упражнений; их 

место в работе учиться на 

различных этапах обучения 

2 

4.3 Назначение этюдного материала. 

Различные типы этюдов 

(инструктивные и 

художественные) Система 

изучения этюдов. Методика 

работы над этюдом. 

2 

Тема 5. 

ПОДГОТОВКА К 

КОНЦЕРТНОМУ 

ВСТУПЛЕНИЮ. 

Содержание 

12 

 

5.1 Виды и формы публичных 

выступлений учащихся: экзамен, 

концерт, выступление с 

оркестром, участие в конкурсах и 

фестивалях. 

2 

5.2. «Боязнь» эстрады, пути 

преодоления психологического 

барьера. Воспитание умения 

мобилизоваться. Психологическая 

установка на сольное 

выступление. 

2 

5.3 Две линии в развитии музыканта - 

подготовка произведений к 

публичному исполнению и 

эскизное изучение разнообразного 

(в стилевом и жанровом 

отношении) репертуара. 

2 

5.4 Значение самостоятельного 

музицирования во всех формах. 

Важный метод воспитания и 

проверки усвоенных знаний - 

публичное исполнение 

самостоятельно разученных 

произведений 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. МДК 01.01 

(при наличии, указываются задания) 

30 3 



 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач) 
 

Курс и значение методики должны быть приравнены к специальности, так как 

именно методика дает теоретическую базу квалификации «преподаватель ДМШ», с 

которой выпускаются студенты со средним образованием.  

        Специалист, глубоко и полно не овладевший определенным объемом знаний в 

этой дисциплине, должен лишаться данной квалификации.  

        Почасовая раскладка должна отражаться в календарно-тематическом плане. 

Занятия ведутся в форме лекций. Опрос заменен семинарами. Желательно 

написание письменной работы по одной из выбранных тем, или же редакция 

незнакомого музыкального произведения. К сожалению, попытки вынести темы по 

методике, наряду с педпрактикой и чтением школьного репертуара на 

государственный экзамен оказались не поддержаны. В конце курса проходит 

экзамен по билетам (3 вопроса: один по общей теме, один по постановке, один по 

организации педагогического процесса).  

В целом курс методики выполняет свою роль, обеспечивает теоретическую 

базу для практических занятий с учениками ДМШ, однако следует всячески 

повышать ответственность, заинтересованность и любовь студентов к этой 

дисциплине, так как именно она формирует будущего педагога-воспитателя. Если 

мы выпускаем слабого оркестранта — это беда, прежде всего его самого, если 

слабого педагога — беда еще и тех, кто придет к нему в класс. 
 

 

 

Планирование по разделам 

В первом разделе курс «Методика обучения игре на инструменте» следует 

дать общие понятия: что есть образование по своей сути и о системе образования в 

стране и в Осетии (отдельно рассматривается музыкальное образование). Курс и 

значение методики, старые школы должны дать представление о предмете в 

историческом аспекте. «Внимание», «фантазия и воображение» - непременные 

условия занятий музыкой, учебного процесса. Дальше рассматриваются 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Внеаудиторная работа с источниками информации (прослушивание 

аудио и видео записей, сравнительный анализ интерпретаций 

произведений).  

2. Акустические репетиции.  

3. Систематическая проработка, методической литературы. 

4. Изучение произведений искусства из смежных областей культуры. 

литературы, специальных журналов, учебных пособий, составление 

конспектов.  



 
 

психологические основы игрового процесса.  

Память, слух, ритм, метр, размер: все это рассматривается с точки зрения 

исполнительского творчества. 

Первый раздел заканчивается темой «Основные принципы современной 

педагогики», включающей в себя принципы постепенной прогрессивности, 

сознательности, самостоятельности, единства технического и художественного 

развития.  

Следующий раздел курса идет параллельно с педагогической практикой и, 

естественно, включает в себя темы: «Определение музыкальных данных и 

исполнительских способностей», «Первые уроки. Подбор инструмента».  

Далее идет постановочный раздел, включающий в себя темы: «Правая рука», 

«Левая рука», «Соединение рук», «Координация и формы движения».  

Основной раздел включает в себя темы: «Интонация», «Штрихи», 

«Переходы», «Позиции (виды, смены)», «Аппликатура», «Вибрация», «Динамика».  

Далее рассматриваются проблемы организации учебного процесса и такие 

темы как: «Построение урока», «Выбор репертуара», «Педагог-воспитатель», 

«Проблемы натаскивания», «Ведение документации». Большое значение имеют 

следующие темы: «Работа над художественным произведением», «Концертные 

выступления».  

В заключении каждой темы анализируется нотный и методический материал: 

различные школы, гаммы, этюды, редакции учебных концертов. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Методика обучения игре 

на инструменте» требует наличия: 

➢ учебных аудиторий для индивидуальных занятий 

➢ кабинета звукозаписи для прослушивания музыки 

Специализированное оборудование учебного кабинета: 

➢ 1 фортепиано или рояль; 

➢ стол; 

➢ стулья; 

➢ зеркало; 

➢ нотный пульт. 

Технические средства обучения: 

➢ аудио и видеотехника; 

➢ персональный компьютер с программным обеспечением. 

     Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов аудиторных и практических занятий, 

творческой работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным 



 
 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база  

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам: 

➢ библиотека;  

➢ читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

➢ помещения для работы со специализированными материалами и их хранения 

(фонотека). 

     В образовательном учреждении обеспечены условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на его балансе. 

     В колледже для качественного проведения индивидуальных занятий обеспечены 

следующие условия: 

✓ помещения, оборудованные всем необходимым, достаточно освещённые; 

✓ фортепиано (инструмент должны быть хорошо настроены); 

✓ необходимая мебель (столы, стулья); 

✓ шкафы для хранения нот; 

✓ нотные пульты (металлические и деревянные); 

✓ аудио- и видеотехника; 

✓ информационные стенды; 

✓ папки для концертных выступлений. 

✓ отделение имеет свой фонд инструментов – 2 контрабаса, мастеровые альт и 

скрипка, альт и виолончель фирмы «Горонок» 

✓  классы отделения оформлены стендами и наглядными учебными пособиями.  

 

3.2. Учебно-информационное обеспечение образовательного процесса 

     Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик. В библиотечном фонде 

имеется достаточное количество экземпляров рекомендуемой учебно-

методической литературы по основным циклам дисциплин. 

     Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.  

     Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных 

курсов основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 



 
 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, 

хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям 

ОПОП. 

     Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

     Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

     Всем обучающимся обеспечен доступ к современным информационным 

справочным и поисковым системам и к библиотечному фонду периодических 

изданий. 

     Каждая учебная дисциплина и практики, включённые в основную 

профессиональную образовательную программу, обеспечены учебно-методической 

документацией по всем видам занятий и формам текущего, промежуточного и 

итогового контроля освоения ОПОП. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса осуществляется  

при непосредственном участии библиотечного фонда ВКИ имени Валерия 

Гергиева. укомплектованного печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по данной учебной дисциплине 

(соответствующем требованиям ООП). А также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, методическими 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями, выпущенными за 

последние 5 лет. В процессе занятий учащиеся используют возможности кабинета 

звукозаписи, а так же фонда фонотеки, содержащей практически полную 

антологию симфонической, камерной и сольной скрипичной музыки.  
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 Интернет-ресурсы 

 



 
 

1. Электронный ресурс «Погружение в классику». – Режим доступа: 

http://intoclassics.net/  

2. Электронный ресурс «Форум классика». – Режим доступа: www.forumclassic.ru  

3. Электронный ресурс «Нотная библиотека классической музыки». – Режим 

доступа: http://notes.tarakanov.net 

4. Электронный ресурс «Свободная энциклопедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki  

5. Электронный ресурс «Шедевры классической музыки». – Режим доступа: 

http://www.classic-music.ru/ 

6. Электронный ресурс «Детское образование в сфере искусства» – Режим доступа: 

http://www.classon.ru 

 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение курса 

  

Методические рекомендации преподавателям 

      Преподаватель, ведущий курс методики, должен умело объединять 

теоретические основы исполнительства с теми практическими навыками и 

сведениями, которые учащиеся приобретают на уроках по специальности и во 

время самостоятельных занятий на инструменте. Большое внимание следует 

уделить формированию и использованию педагогического репертуара, как основы 

правильного и продуктивного обучения игре на инструменте. Преподаватель, 

ведущий курс методики, должен использовать в своей работе пособия, 

периодические издания и сборники, освещающие проблему обучения на 

инструменте, вопросы исполнительства, музыкальной и общей педагогики и 

психологии (материалы конференций, совещаний, методические пособия, учебные 

программы для ДМШ и т.д. В процессе изучения предмета следует сочетать 

лекционные занятия с собеседованием по теме. Теоретический материал 

целесообразно иллюстрировать показом на инструменте, вовлекая учащихся в 

обсуждение вопросов методики и исполнительства. Возможны сообщения, 

выступления учащихся перед группой по отдельным вопросам методики. Задача 

педагога — дать основные понятия и принципы, а главное — вызвать интерес к 

педагогической деятельности. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

 работы студентов. 

         Самостоятельная работа студентов – это формы индивидуальной 

деятельности студентов, направленные на закрепление пройденного материала, 

формирование умений и навыков быстро решать поставленные задачи, творческое 

осмысление пройденного материала. 

Целью самостоятельной работы по дисциплине «Методика обучения игре на 

инструменте» (оркестровые струнные инструменты) является: 

- развитие познавательной самостоятельной деятельности студентов; 

- систематизации, закрепления и углубления теоретических знаний; 



 
 

- формирование умений использовать различные источники информации; развитие 

исследовательских умений. Изучение курса «Методика обучения игре на 

инструменте» (оркестровые струнные инструменты) предполагает выполнение 

следующих работ: 

• поиск источников информации по заданной теме; 

• изучение литературы по проблемам курса; 

• работа с конспектом лекций;  

• подготовка к контрольным опросам; 

• написание реферата. 

Совершенно невозможно представить, как можно за отпущенное время в 

классе донести весь багаж необходимых знаний по этому предмету, не имея, 

кстати, учебника. То есть совершенно необходимо самостоятельное изучение 

учащимися лучшей и значительной, проверенной временем, и признанной 

методической литературы. Таких ее образцов, как «Основы скрипичной 

аппликатуры» Ямпольского А. И., «Интонация игры на скрипке» Мостраса К.Г., 

«Техника левой руки» Камилларова и многие другие. 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются устные 

опросы, тестирование. Преподаватель может использовать методику текущих 

тестов (в начале лекции предлагается несколько вопросов по предыдущей теме, на 

которые студенты должны ответить по принципу «да»-«нет», либо выбрать 

правильный вариант ответа), промежуточных тестирований (по окончании 

освоения более крупного раздела), итогового тестирования в конце учебного года 

(в котором будут представлены вопросы по всему курсу). Методика тестирования и 

оценки уровня знаний студентов должна основываться на принципах 

последовательности и доступности, а также – исходя из степени важности 

представленных в тестах вопросов.  

Форма аттестации: 4-5 семестр – контрольный урок, 6 семестр – экзамен. 

Примерные требования к контрольному уроку 

1. Устный ответ по пройденному теоретическому материалу с иллюстрацией 

основных положений за инструментом. 

2. Методико-исполнительский анализ произведения из репертуара старших 

классов ДМШ (в соответствии требованием билета). 

В конце 6  семестра проводится аттестация в форме традиционного экзамена, 

состоящего из двух разделов:  

➢ теоретического (с вопросами по методике, психологии и педагогике); 



 
 

➢ практического (с методико-исполнительским анализом произведения из 

педагогического репертуара старших классов ДМШ).  

Требование к ответу на экзамене: 

✓ полнота раскрытия тем, обозначенных в вопросах,  

✓ владение профессиональной терминологией,  

✓ уверенное исполнение произведений педагогического репертуара ДМШ. 

 

ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

 

Билет №1 

1. Система образования в Российской Федерации. Музыкальное образование  

в России и Осетии.  

2. Первые уроки.  

3. Концертные выступления. 

 

Билет №2 

1. Курс и значение методики (отличие старых школ от современной методики) 

2. Постановка. Правая рука.  

3. Организация педагогического процесса. Построение урока. 

Билет №3 

1. Основные принципы современной музыкальной педагогики.  

2. Переходы, позиции.  

3. Вибрация. 

 

Билет №4 

1. Определение музыкальных данных и исполнительских способностей.  

2. Постановка. Левая рука.  

3. Штрихи. 

Билет №5 

 

1. Психологические основы игрового процесса (внимание, слух, память, 

фантазия и воображение). 

2.  Интонация.  

3. Аппликатура, как средство художественной выразительности. 
 

Билет №6 

1. Вредные педагогические принципы.  

2. Работа над художественным произведением.  

3. Самостоятельная работа ученика. Читка с листа. 
      

      Учебным заведением разработаны следующие критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 



 
 

КРИТЕРИИ 

оценка Критерии оценивания  

 

«Отлично» (5) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. Студент демонстрирует глубокие 

знания материала. 

Соблюдаются нормы литературной речи. Теоретические знания 

подтверждаются примерами из педагогической практики. 

 

«Хорошо» (4) 

     Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал излагается 

уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной 

речи. 
 

«Удовлетворительно» 

(3) 

     Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса. Имеются затруднения с выводами.  

Допускаются нарушения норм литературной речи. 

«Неудовлетворительно» 

(2) 

     Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний. Имеются 

заметные нарушения норм литературной речи. 
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