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  I. Пояснительная записка 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета "Музыкальный инструмент (гусли)", далее – "Гусли", 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства "Музыкальный фольклор". 

Учебный предмет "Гусли" направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на гуслях, 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 учащихся, а для 

наиболее одаренных из них – на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусства "Музыкальный фольклор" направлен на приобретение 

обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков. 

1.2. Срок реализации учебного предмета. 

Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс,  в возрасте от 6,5 до 9 лет составляет 8 лет. 

1.3. Объём учебного времени, предусмотренный на предмет "Музыкальный 

инструмент" по ДПОП "Музыкальный фольклор" в МАУДО г. Тюмени «ДШИ им. 

В.В.Знаменского», складывается из часов обязательной части учебного плана. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета "Гусли" в обязательной части: 

Таблица 1 

 

Срок обучения 8 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 987 

Количество часов на аудиторные занятия 329 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 658 

 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная, так как она 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, 

способности, эмоционально-психологические особенности, а так же наилучшим образом 

раскрыть их. 

Продолжительность урока (1 академического часа) – 45 минут. 

1.5. Цель и задачи учебного предмета. 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на гуслях произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ, а также 

выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению обучения 

в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях. 

Задачи: 

- воспитание у учащихся таких качеств, как активность, самостоятельность, воля к занятиям, 

потребность в творческой реализации; 

- выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на гуслях до уровня подготовки, достаточной для 

творческого самовыражения и самореализации; 
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- овладение знаниями, умениями и навыками игры на гуслях, позволяющими выпускнику 

приобретать собственный опыт музицирования; 

- развитие у учащихся музыкального слуха, чувства метроритма, музыкальной памяти, 

музыкального мышления; 

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

- формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной творческой 

деятельности и их практическое применение; 

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

- формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

профессиональное образовательное учреждение. 

 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

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". 

 

1.7. 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, работа над 

художественно-образной сферой произведения); 

- 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 особенностей учащегося. 

 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо: 

• Учебная аудитория по предмету «Гусли» должна быть не менее 9 кв.м.; 

• Инструменты (гусли) обычного размера, а также наличие инструментов уменьшенного 

размера, фортепиано; 

• Подставки под ноги или разноуровневые стулья; 

• Чехлы для хранения и удобной транспортировки инструмента; 

• Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных условий для чтения 

нотных текстов; 

• Наглядные пособия, нотная и методическая литература; 
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В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. В школе желательно 

иметь концертный зал, оборудованный одеждой сцены, световым и звуковым 

оборудованием. 

 

1.9 Связь с другими учебными предметами ДПОП «Музыкальный фольклор». 

Весь комплекс предметов, составляющих учебный план ДПОП «Музыкальный 

фольклор» ДШИ им. В.В.Знаменского - логически выстроенный, полный и достаточный 

цикл. Содержание предмета «Музыкальный инструмент (гусли)» расширяет и дополняет 

уровень знаний учащихся по таким предметам, как: 

- Фольклорный ансамбль, 

- Сольфеджио, 

- Народное музыкальное творчество, 

- Хореография, 

- Музыкальная литература (отечественная и зарубежная). 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

2.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета "Гусли", на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия: 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия по годам 

32 33 33 33 33 33 66 66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

329 

Количество часов на 

самостоятельную работу (в 

неделю) 

2 2 2 2 3 3 3 3 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу 

(по годам) 

64 66 66 66 99 99 99 99 

Общее количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную работу) 

658 

Максимальное количество  

часов занятий в неделю 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 
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Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, которое направлено на освоение учебного 

материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

-участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения, посещение учреждений культуры (филармоний, 

театров, концертных залов, музеев) и др. 

 

2.2. Годовые требования по классам. 

Первый класс 

«Донотный» период. Формирование элементарных музыкально-слуховых 

представлений (пение знакомых песен, слушание простых напевов, песенок, пьес, 

исполняемых педагогом, с последующим эмоциональным откликом ученика в виде рисунка 

или рассказа), навыков распознания несложных мелодий.  

Развитие умений определять характер музыки (веселый, грустный, ласковый, 

спокойный и др.), различать мелодию, метр и ритм незнакомых песен. Определение по слуху 

направления движения мелодии (выше, ниже - “тоньше, “толще”).  

Накопление простейших музыкальных впечатлений. Знакомство с инструментом 

(сообщение об устройстве инструмента, основных способах звукоизвлечения), показ 

художественных возможностей инструмента. 

Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, используемых в 

дальнейшем на гуслях.  

Посадка ученика и постановка инструмента (общее положение игрового аппарата, 

учет физических особенностей и развития учащегося).  

Соотнесение конкретных нотных знаков с реальным звучанием их на инструменте.  

Выработка первичных навыков ориентировки в нотном тексте и на инструменте.  

Приобретение умений элементарного звукоизвлечения. Принципы звукоизвлечения. 

Постановка рук. Освоение приемов игры: бряцание, арпеджиато, исполнение одноголосия 

(удар вниз, нажим), глушение струн. 

 Игра упражнений, песенок-прибауток, освоение мажорных и минорных тетрахордов.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение музыкального ритма в 

виде простых ритмических упражнений.  

Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых песен. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

 

Общее максимальное    

количество по годам 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

 

96 
 

99 
 

99 
 

99 
 

132 
 

132 
 

165 
 

165 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

 

987 

Объем времени на 

консультации (по годам) 

2 2 2 2 2 4 4 4 

Общий объем времени на 

консультации 

22 
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II полугодие  
Продолжение «донотного» периода: освоение мажорных и минорных тетрахордов, 

игра по слуху. 

Продолжение освоения нотной грамоты, а так же приема переменный удар. Игра по 

нотам. Знакомство с основой динамики - форте, пиано. Упражнения на развитие 

координации. Необходимый исполнительский минимум должен включать 7-10 различных 

музыкальных произведений (игра пьес по открытым струнам, детские песни, попевки, 

этюды, простейшие обработки народных песен). Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

 

Примерный репертуарный список: 
Р.н.п. "Как на тоненький ледок", обр. Т.Баркановой; 

Р.н.п. "Как пошли наши подружки", обр. Т.Баркановой; 

Р.н.п. «На горе-то калина», обр.Т.Баркановой; 

Р.н.п «Во саду ли в огороде»; 

Р.н.п «Улица, ты улица»; 

В.Маляров «Этюд»; 

В.Маляров «Топотуха»; 

Е.Веселова Этюд E-dur. 

 

Второй класс 

 Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского 

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

легато). Знакомство с приемами исполнения: переменный удар, сочетание аккордовой 

фактуры и многоголосия. Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль над 

свободой исполнительского аппарата. Освоение позиций звукоряда фа. 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. Игра динамических, ритмических 

упражнений, охватывающих освоенный учеником диапазон инструмента. Необходимый 

исполнительский минимум должен включать 5-8 различных музыкальных произведений 

(детские песни, попевки, пьесы, этюды, простейшие обработки народных песен и танцев), 2-

3 этюда на различные приемы игры.  

Примерный репертуарный список: 
Р.н.п. «Улица, ты улица»; 

Р.н.п. «Во саду ли, в огороде»; 

Л. Жук – В. Маляров «Частушка»; 

В.Дорохина «Как на пишущей машинке», обр. Т.Баркановой; 

Л.Свердель «Маленький солдат», обр. Т.Баркановой; 

Л.Жук «Этюд»; 

К.Черни Этюд А-dur. 

 

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. Работа над 

изученными приемами и навыками игры, изучение новых: глиссандо к определённому звуку, 

игра терциями, пунктирный ритм, по возможности элементы тремоло. Освоение позиций 

звукоряда соль, ля. Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное привлечение 

ученика во все этапы обучения (обозначение звукоряда и позиции, динамики, поиск приема, 

штриха, создание художественного образа). Необходимый исполнительский минимум 

должен включать 5-8 различных произведений (разнохарактерные пьесы, обработки 
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народных песен и танцев), 2-3 этюда на разные виды техники. Чтение нот с листа. Подбор по 

слуху. 

Примерный репертуарный список: 

Р.н.п. «Как у наших у ворот», обр. Т.Баркановой, 

«Ой, под вишнею», обр. Т.Баркановой; 

«Савка и Гришка», обр. Т.Баркановой; 

К.Шаханов «За околицей»; 

Ю.Забутов «Дождик»; 

Ю.Забутов «Песня»; 

Р.н.п. «А я по лугу», обр. Ю.Забутова; 

Ю.Забутов «Полька»; 

О.Звонарёв «Чудеса» из спектакля «По щучьему велению», пер. Т.Баркановой; 

К.Шаханов «Две песенки»; 

Л.Жук «Этюд»; 

Ю.Шишаков Этюд A-dur. 

  

Четвертый класс 

 Дальнейшее совершенствование освоенных ранее приемов игры, штрихов. Более 

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

Работа, направленная на развитие мелкой техники, на освоение приема дубль штрих и 

тремоло, элементы пиццикато. Освоение позиций звукоряда до и си второй октавы. 

Воспитание музыкально-образного мышления, творческого, художественного воображения 

учащихся. Возможно включение в программу произведений крупной формы. Умение 

настраивать инструмент. Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность 

работы над произведением, умение вычленить технический эпизод, трансформировать его в 

упражнение и довести до качественного исполнения и т.д. Необходимый исполнительский 

минимум включает 6-8 различных произведений (разнохарактерные пьесы, обработки 

народных песен и танцев), 2 -3 этюда на разные виды техники. Чтение нот с листа. Подбор 

по слуху. 

Примерный репертуарный список: 

М.Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка» пер. Т.Баркановой; 

Р.н.п. «Я на горку шла», обр. Т.Баркановой; 

С.Шевченко «Весенний день», пер. Т.Баркановой; 

Р.Шуман «Весёлый крестьянин», пер. Т.Баркановой; 

Р.н.п «От села до села», обр. Т.Баркановой; 

Р.н.п. «Я с комариком плясала», обр. Т.Баркановой; 

К.Шаханов «Дождик»; 

С.Яшина «Токката»; 

Л.Жук «Колыбельная»; 

П.Чайковский «Старинная французская песенка»; 

Л.Жук «Этюд»; 

Г.Лемуан Этюд D-dur. 

 

Пятый класс 

Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально- исполнительских 

навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над качеством звукоизвлечения, 

формирование объективной самооценки учащимся собственной игры, основанной на 

слуховом самоконтроле. Особое внимание преподавателя должно быть направлено на 

составление программ с учетом ясного разделения репертуара на произведения 

инструктивные, академические, концертные, конкурсные и другие. 

Освоение техники исполнения тремоло и пиццикато. Необходимый исполнительский 

минимум должен включать 4-6 разнохарактерных произведения, 2-3 этюда на различные 
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виды техники; возможно включение в репертуар произведений крупной формы. Чтение нот с 

листа. Подбор по слуху. 

 

Примерный репертуарный список: 

К.Шаханов «Кельтские танцы», I ч; 

Е.Дербенко «Многолетие» из сюиты «Древняя Русь»; 

К.Шаханов «Березничек»; 

Г.Гендель «Прелюдия», пер.Т.Баркановой; 

Р.н.п. «Полно, полно, вам, ребята», обр. А.Шалова, ред. И.Ершовой; 

Е.Дербенко «Прелюдия в классическом стиле»; 

В.Городовская «Московская барыня»; 

В.Маляров «Этюд». 

 

Шестой класс 

Совершенствование всех ранее изученных приемов в более сложном по техническому 

и художественному содержанию варианте. Дальнейшая работа над сложными приемами и 

штрихами. Развитие аппликатурной грамотности. Умение самостоятельно разбираться в 

основных элементах фразировки (мотив, фраза, предложение, часть). Необходимый 

исполнительский минимум 4-6 разнохарактерных произведения, 4–6 произведения 

различного характера: переложения классических произведений, обработки народных 

мелодий (песен, танцев), оригинальные, кантиленные произведения; 1-3 этюда на различные 

виды техники. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список: 

Е.Дербенко, Ярославский концерт, I ч. «Дорога в Углич»; 

К.Шаханов «Кабы Волга-матушка»; 

В.Маляров «В латиноамериканских ритмах»; 

К.Шаханов «Как ныне сбирается вещий Олег»; 

Р.н.п. «Ой, да ты калинушка», обр. А.Шалова; 

В. Маляров «Сказ о Земле Русской»; 

В.Маляров «Этюд»; 

В.Маляров «Этюд 1». 

 

Седьмой класс 

Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально-исполнительских 

навыков игры на инструменте должно проходить в тесной связи с развитием его общего 

культурного уровня, его стремлением к творческой самостоятельности, активности. В связи с 

решением данных задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную 

пьесу средней степени сложности. Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа 

должна включать все ранее освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные 

варианты. Необходимый исполнительский минимум включает 4–6 произведения различного 

характера: переложения классических произведений, обработки народных мелодий (песен, 

танцев), оригинальные, кантиленные произведения, 1 -2 пьесы для ансамбля, 2-3 этюда на 

различные виды техники. Самостоятельная работа над произведением. Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список: 
Р.н.п «Волга-реченька глубока», обр. А.Шалова, пер. К.Шаханова; 

«Протяжная и плясовая» на поморские н. п., обр. А.Шалова, ред. И.Ершовой; 

Р.н.п «Как на горке, на горе» обр. А.Шалова, ред. И.Ершовой; 

В.Беляевский-в.Городовская «Ходила младёшенька по борочку»; 

К.Шаханов «Дрёма»; 

К.Шаханов, Концерт №1, I ч.; 

К.Шаханов «Фантазия на три русские темы»; 
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К.Шаханов «Переплясы» для дуэта гусляров; 

Р.н.п. «Ах ты, степь широкая», обр. В.Маляров; 

В. Маляров «Этюд 2»; 

В.Маляров «Этюд 3»; 

Б.Страннолюбский Этюд h-moll. 

 

Восьмой класс 

 Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте. Необходимый исполнительский минимум 

включает 3-4 произведения. Возможно включение в годовой репертуар произведений для 

эскизного прохождения, ознакомления; ансамблей, аккомпанементов, этюдов, произведений 

для самостоятельной работы. В том числе программа выпускного экзамена из 3 

разнохарактерных произведений: 

 произведение (переложение) зарубежной или русской классики; 

 кантилена или любое оригинальное сочинение; 

 обработка народной мелодии. Инструктивный материал, пройденный за весь период 

обучения выборочно, а также новый материал в порядке ознакомления. 

Примерные выпускные экзаменационные программы: 

1. Филибер де Лавинь, Соната III, «La Dubois»; 

2. В.Городовская «Сказ»; 

3. В.Трояновский-В.Тихов «Уральская плясовая». 

 

1. В.Пашкевич «Ария Февея» из оперы «Февей», пер. В.Кулёва; 

2. В.Маляров «В лунном сиянии» на тему романса Б.Юрьева; 

3. В.Городовская «Пляска скоморохов»; 

4. А.Широков «Вариации на русскую тему». 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Музыкальный инструмент (гусли)», демонстрирует 

возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития учащегося и 

приобретения им художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Ученик к концу прохождения курса программы обучения должен знать: 

 основные исторические сведения об инструменте; 

 конструктивные особенности инструмента; 

 элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их применять при 

необходимости; 

 разновидности инструмента гусли; 

 основы музыкальной грамоты; 

 систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

 основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, темп и 

т. д.); 

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

 технические и художественно-эстетические особенности, характерные для сольного 

исполнительства на гуслях; 

 функциональные особенности строения частей тела и уметь рационально 

использовать их в работе игрового аппарата. 

Должен уметь: 

 самостоятельно настраивать инструмент; 
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 самостоятельно определять технические трудности несложного музыкального 

произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры выбрать наиболее 

удобную и рациональную; 

 самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, опираясь на 

знания законов формообразования, а также на освоенную в классе под руководством 

педагога методику поэтапной работы над художественным произведением; 

 творчески подходить к созданию художественного образа, используя при 

этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в освоении 

штрихов, приемов и других музыкальных средств выразительности; 

 на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную оценку 

многообразным музыкальным событиям. 

Должен иметь: 

 навык игры по нотам; 

 навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для ансамблевого и 

оркестрового музицирования; 

 навык транспонирования и подбора по слуху; 

 навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в различных 

ансамблях и оркестрах. 

 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 знание художественно-исполнительских возможностей гуслей; 

 знание музыкальной терминологии; 

 комплексное совершенствование игровой техники гусляра, которая включает в себя 

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

работы игрового аппарата, развитие крупной и мелкой техники. 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности гуслей для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание репертуара для гуслей, включающего произведения разных стилей и жанров 

в соответствии с программными требованиями; 

 наличие навыка по чтению с листа несложных музыкальных произведений; 

 наличие навыка самостоятельной работы, а также разбора, разучивания и 

исполнения произведений различных эпох и стилей; 

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

 наличие навыка подбирать песни и аккомпанемент к ним по слуху, транспонировать 

легкие пьесы в различные тональности; 

 наличие навыка репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  
Оценка качества реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (гусли)» ДПОП «Музыкальный фольклор» ДШИ им. В.В.Знаменского является 

составной частью содержания учебного предмета и включает в себя различные виды 

контроля и условия его осуществления. Каждый из видов контроля успеваемости и 

музыкально-исполнительского развития учащихся имеет свои цели и задачи. 

Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет; направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к 
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предмету, на ответственную организацию домашних занятий; имеет воспитательные цели, 

может носить стимулирующий характер; осуществляется преподавателем по предмету 

систематически, с периодичностью, обеспечивающей достаточную для выставления 

четвертной оценки наполняемость (не менее трёх). Оценки выставляются в журнал и 

дневник учащегося. При оценивании учитываются: 

 отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

 качество выполнения предложенных заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности во время работы на уроке и дома; 

 темпы продвижения. 

Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных, 

полугодовых, годовых оценок. 

Контрольный урок, как одна из форм контроля успеваемости, направлен на 

выявление знаний, умений и навыков учащихся в классе; не требует публичного исполнения 

и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы 

учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения навыками 

музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка степени 

готовности выпускников к итоговой аттестации. 

Преподаватель по предмету может назначать и проводить контрольные уроки 

самостоятельно в течение учебного года в зависимости от индивидуальной 

успеваемости ученика, от того, на каком этапе изучаемой программы он находится, с целью 

повышения мотивации ученика к учебному процессу, включать в урок элементы беседы с 

учащимися и т.д. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы учащихся и проводится с целью определения качества реализации 

образовательного процесса; качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; уровня знаний, умений и навыков, сформированных у учащегося на определённом 

этапе обучения. 

В соответствии с ФГТ, установленными к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации ДПОП «Музыкальный фольклор» ДШИ им. В.В.Знаменского, а также 

срокам её реализации, по учебному предмету «Музыкальный инструмент (гусли)» 

предусмотрена итоговая аттестация, осуществляемая с целью контроля (оценки) качества и 

уровня освоения программы. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

 знание профессиональной терминологии, репертуара по учебному предмету Музыкальный 

инструмент (гусли)»; 

 достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров.  

Итоговая аттестация по учебному предмету «Музыкальный инструмент (гусли)» 

ДПОП «Музыкальный фольклор» ДШИ им. В.В.Знаменского проводится в форме 

выпускного экзамена в виде академического концерта по окончании 8 класса в рамках 

общего графика мероприятий итоговой аттестации. 

Таблица 3 

Формы промежуточной аттестации по полугодиям Форма 

итоговой 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контрольный урок в конце 

учебного года 

Зачёт в конце учебного года Переводной 

экзамен в 

конце 

учебного года 

Выпускной 

экзамен 



13  

 

4.2 Критерии оценки 
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

учащимися знаний, умений, навыков на определённом этапе освоения программы. При 

выведении переводной оценки учитываются следующие параметры: 

 оценка годовой работы учащегося; 

 оценки за аттестационные мероприятия; 

 другие выступления учащегося в течение учебного года.  

Для оценки результатов освоения программы по предмету при осуществлении 

текущего контроля, проведении промежуточной аттестации и оформлении Ведомостей 

успеваемости учащихся по классам используется дифференцированная пятибалльная шкала 

с использованием плюсов и минусов: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2»; «на» – 

отсутствие аттестации. При проведении недифференцированного зачёта качество подготовки 

учащегося фиксируется в зачетных ведомостях словом «зачет». 

Критерии оценки выступления учащегося на академическом концерте, зачете, 

экзамене: 

Оценка 5 (отлично) выставляется: 

- за технически безупречное исполнение программы, при котором исполнительская свобода 

служит раскрытию художественного содержания произведений; 

- в том случае, если программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно и 

законченно по форме; 

- проявлено индивидуальное отношение к исполняемому произведению для достижения 

наиболее убедительного воплощения художественного замысла; 

- продемонстрировано свободное владение техническими приемами, а также приемами 

качественного звукоизвлечения. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется: 

- за техническую свободу, осмысленную и выразительную игру, в том случае, когда учеником 

демонстрируется достаточное понимание характера и содержания исполняемого 

произведения программа исполнена наизусть, проявлено индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению, однако допущены небольшие технические и стилистические 

неточности; 

- учащийся демонстрирует применение художественного оправданных технических приѐмов, 

свободу и пластичность игрового аппарата. Допускаются небольшие погрешности не 

разрушающие целостность исполняемого произведения. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется: 

- за игру, в которой учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, 

необразное исполнение программы; 

- программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное 

и индивидуальное отношение к исполняемому произведению; 

- учащийся показывает недостаточное владение техническими приѐмами, отсутствие свободы 

и пластичности игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется: 

- за отсутствие музыкальной образности в исполняемом произведении; 

- слабое знание программы наизусть; 

- грубые технические ошибки и плохое владение инструментом. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может  быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 
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класса к возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

5.1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам 

дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении 

материала. Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 

особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно контролировать 

уровень развития музыкальных способностей своих учеников. Работа педагога по 

специальности будет более продуктивной в тесной связи с педагогами по другим предметам: 

музыкальная литература, слушание музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества 

могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие в концертах отделов, 

школы.  Необходимым условием для успешного обучения на гуслях является формирование 

у ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки рук, целостного 

исполнительского аппарата. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного 

материала рекомендуется применение различных вариантов - штриховых, динамических, 

ритмических и т.д. При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. При выборе этюдов следует учитывать их 

художественную и техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач. 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими вариантами, 

динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога. В этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной художественной 

и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 

домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе над 

произведением можно порекомендовать ученику выучить самостоятельно произведение, 

которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе. 

Для достижения свободного владения инструментом так же необходимо наличие 

концертмейстера. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно обоснованный 

характер и строиться на базе имеющейся методической литературы. Педагоги-гусляры, в 

связи с определенной проблемой в этой области, вынуждены обращаться к методикам и 

методическим исследованиям других специальностей (скрипка, фортепиано и др.). 

 

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

периодичность занятий – 3-4 раза в неделю; объем самостоятельных занятий в неделю - от 1 

до 2 часов. Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы начального и 

основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 
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отрицательным. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 

должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 

присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого 

задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых 

произведений или чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа над 

звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), 

доведение произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед 

зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по 

домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 

необходимости, в дневнике. 
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