
 
 

 

 

 

 

 



Структура программы учебного предмета 

 

Пояснительная записка (характеристика программы).  

- уровень программы; 

- актуальность, педагогическая целесообразность; 

- отличительные особенности; 

- цель; 

- задачи; 

- категория обучающихся; 

- срок реализации и режим занятий; 

- планируемые результаты. 

 

Содержание программы.  

- примерная структура урока; 

- ориентировочный план урока; 

- примерный репертуарный список. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы. 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговая аттестация; 

- примерная программа выступления на академическом концерте; 

- критерии оценки. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Список литературы. 

 



Пояснительная записка 

 
Программа учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (балалайка)» разработана на основе ст. 75 гл. 10 

Федерального закона « Об образовании в российской Федерации» 2012 г. № 

273 ФЗ.  

Уровень программы – вводный.  

Актуальность и новизна данной программы обусловлена 

требованиями времени и определяется использованием в процессе обучения 

образовательных технологий, основанных на лучших достижениях 

современного развития музыкального образования в сфере культуры и 

искусства.  

Предоставленная программа предполагает активный творческий 

подход со стороны педагога. Необходимо понимать, что каждый ученик 

индивидуален, и подход к нему со стороны педагога также должен носить 

индивидуальный характер. Построение соответствующей системы занятий, 

как одного урока, так и всей их перспективы является важнейшей задачей 

преподавателя. 

Идеальная атмосфера для проведения занятий – это творческий диалог 

преподавателя и ученика. Только в этом случае возможна не только передача 

знаний от педагога к ученику, но и живое восприятие этих знаний ребенком, 

без которого весь учебный процесс теряет свой изначальный смысл. 

Начальный период обучения обладает своей, лишь ему присущей 

спецификой. Это в первую очередь связано с психологическими 

особенностями, характерными для детей семи лет. Игровое восприятие 

окружающего мира, свободная фантазия, готовность к творчеству – вот что, 

как правило, свойственно этому возрасту. Необходимо учитывать и такие 

качества как достаточно быстрая утомляемость, особенно когда внимание 

ребенка необходимо надолго сосредоточить на какой-либо одной задаче, 

быстрое «отключение» внимания и даже неожиданные перемены настроения 

малыша. Поэтому рекомендуется составлять общий план урока из 

разнообразных заданий, которые позволят переключать внимание ребенка, 

тем самым не давая ему устать или отвлечься на посторонние предметы. 

Главное – с первых встреч заинтересовать ученика. Обучение должно 

быть увлекательным, развивающим творческую фантазию, педагогу нужно 

постараться максимально активизировать ассоциативно-образное мышление 

ребенка. Исполняемые пьесы, даже самые короткие и простые, должны быть 

доступны и интересны, выразительны и ясны. Индивидуальный подход к 

каждому ребенку и творческое с ним сотрудничество – это залог успешных 

занятий. Творчество – вот главное и для ученика, и для педагога. 

Цель программы: 

Формирование устойчивого интереса к занятиям музыкой посредством 

овладения первичными навыками игры на инструменте, стимулируя развитие 

природных способностей учащегося. 

 



Задачи программы: 

- выявление и развитие музыкальных способностей; 

- развитие координационно-двигательных способностей; 

- освоение музыкальной грамоты в простых формах; 

- обучение  первичным приёмам и навыкам игры на балалайке; 

- сценический опыт в сольном выступлении; 

- формирование основ музыкально-эстетического сознания и 

музыкальной культуры в целом через развитие эмоций, воображения, вкуса 

ребёнка и через приобретение определённых знаний о музыке; 

- создание условий для проявления творческого потенциала ребёнка; 

- формирование навыков учебной деятельности и подготовка детей к 

дальнейшему  обучению в детской музыкальной школе; 

- воспитание у ребенка таких качеств, как прилежание, терпение; 

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

учащимися  и навыков культуры поведения. 

 

Данная программа предусмотрена для детей 7 – 10 лет, не имеющих 

музыкальной подготовки. Срок реализации – 1год. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

является индивидуальное занятие продолжительностью 45 минут два раза в 

неделю.  

Планируемые результаты:  

- свободное ориентирование на грифе инструмента; 

- элементарные знания ритмической организации музыки; 

- владение элементарными понятиями музыкального языка; 

- освоение  различных видов атаки звука и артикуляции; 

- освоение штрихов (легато, нон легато, стаккато); 

- владение начальными навыками постановки руки и приёмами 

звукоизвлечения: pizzicato б.п., vibrato, бряцание, натуральный флажолет, а 

так же начальными навыками исполнения двойных нот, аккордов; 

- умение пользоваться простейшей динамикой и нюансировкой; 

- знание правил поведения в классе, а также сценической культуры. 

 

 

Содержание программы. 

 

Примерная структура урока: 

1. Организационный момент – мотивация на деятельность, внимание к 

посадке и постановке игрового аппарата. 

2. Проверочный – проверка домашнего задания. 

3. Основная часть  

– объяснение теоретического материала: 

- работа над исполнением программных произведений; 

- разбор других произведений, изучение новых приемов игры на 

инструменте. 



4. Итоговая часть – оценка работы на уроке, запись в дневнике, 

выставление отметки. 

5. Информационный – сообщение требований домашнего задания. 

 

Ориентировочный план урока:  

2-3 минуты – общая беседа, подготовка к занятию, создание 

благоприятной психологической атмосферы; 

10-12 минут – игра упражнений и пьес, проверка домашнего задания; 

10-12 минут – изучение нового материала (новые приемы игры, 

сведения о нотной грамоте, новые упражнения); 

2-3 минуты – мини разминка, упражнения для рук, кистей, корпуса; 

12-15 минут – разбор новых пьес, обсуждения домашнего задания на 

следующий урок. Домашние задания должны быть понятны и интересны 

ученику, только в этом случае он сможет осознанно повторить дома то, что 

было пройдено на уроке. 

 

Примерный репертуарный список: 

Р.Н.П. Ходит зайка по саду, обр. А. Комаровского 

Р.Н.П. Не летай соловей, обр. Г. Киркора 

Детская песенка Котик  

М. Красев  Топ-топ 

А. Филиппенко Весёлый музыкант  

Р.Н.П. Как под горкой 

Р.Н.П. Во саду ли в огороде 

А. Филиппенко. Цыплятки 

Р.Н.П. По малину в сад пойдём, обо. А. Филиппенко 

В. Виталина Серенькая кошечка  

М. Качурбина Мишка с куклой танцуют полечку 

А. Березняк Бьют Часы 

У.Н.П. Ой, джигуне, обр. Г. Киркора 

В. Котельников Весёлый муравей  

Р.Н.П. Вдоль по улице в конец, обр. Б. Феоктистова  

Аз. Иванов Полька  

Старинная французская песенка 

Ж. Б. Векерлен Детская песенка  

Л. Моцарт Бурре  

М. Магиденко Петушок  

В. Калинников Киска 

М. Парцхаладзе Плачет котик 

В. Котельников Танец 

А. Корелли Сарабанда 

А. Спадавеккиа Добрый жук 

 

 

     

 



Формы аттестации и оценочные материалы. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Основными формами контроля успеваемости являются: текущий контроль 

успеваемости учащегося, промежуточная аттестация и итоговая 

аттестация. 

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

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:  

- отношение ребенка к занятиям;  

- его старание и прилежность;  

- качество выполнения домашних заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности на уроке и дома.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Контроль 

над успеваемостью учащихся осуществляется по окончании каждой четверти 

в отчетных выступлениях перед родителями, в форме школьных концертов.  

Выступления на концертах в течение года оцениваются словесной 

характеристикой, при этом коротко отмечаются достигнутые учеником 

успехи и имеющиеся недостатки.  

Каждая форма проверки может быть как дифференцированной (с 

оценкой), так и недифференцированной. Обязательным является 

методическое обсуждение, которое должно носить рекомендательный 

аналитический характер, отмечать степень освоения учебного материала, 

активность, перспективы и темп развития ученика.  

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме 

академического концерта, на котором обучающийся должен исполнить 3 

разнохарактерные пьесы, показав уровень полученных в течение учебного 

года навыков игры на инструменте, также контролируется  игровой аппарат, 

техническая оснащенность, музыкальность, артистическая свобода.  

По итогам учебного года учащиеся получают справку (с оценками по 

изучаемым предметам) об окончании одногодичной  программы «Основы 

музыкального искусства. Инструментальное исполнительство».  

 

Примерная программа выступления на академическом концерте: 

Ж. Б. Векерлен Детская песенка 

Аз. Иванов Полька 

В. Котельников Танец. 



Аттестация результатов может быть словесная («отлично», «хорошо», 

«посредственно») и дифференцированная по 5-ти бальной системе (5 – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно»). 

Общие критерии оценивания выполнения задания: 

- 5 «отлично» - знания, умения, навыки отвечают всем требованиям на 

данном этапе обучения. 

- 4 «хорошо» - наличие небольших недочётов в умениях, навыках, а 

также небольших пробелов в знаниях. 

- 3 «удовлетворительно» - неуверенное владение знаниями, умениями, 

навыками. 

- 2 «неудовлетворительно» - полное отсутствие каких-либо знаний, 

умений, навыков. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Начиная работу с младшим школьником, педагогу необходимо 

помнить о возрастных особенностях детей – эмоциональности, 

неустойчивости внимания. Все это требует смены впечатлений, и, как 

правило, быстрого переключения на различные виды деятельности, чередуя 

упражнения требующие сосредоточенности с легкими  заданиями и игрой. 

При этом специфические музыкальные задачи не должны заслонять 

задачи общевоспитательного порядка: необходимо приучать ребенка к 

дисциплине, труду, развивать чувство ответственности, уважение к старшим, 

воспитывать честность и доброту. 

Детям этого возраста также свойственна свободная творческая 

деятельность, которая проявляется интуитивно в играх, движении под 

музыку, фантазировании мелодий. 

В процессе занятий педагог должен руководить творческими поисками 

ученика, стимулировать и направлять их фантазию. 

Большое значение в работе с начинающими имеет эмоциональный 

«климат» на уроке. Положительные эмоции у детей способствуют быстроте и 

легкости усвоения материала, уверенности в своих силах. Решающую роль 

при этом играет педагог, его творческая изобретательность в выборе 

различных методических приемов, индивидуальный подход к ребенку, 

умение вовремя поощрить его, терпение, доброжелательность и выдержка. 

Занятия по учебному предмету балалайка вводятся с начала учебного 

года 2 раза в неделю по 45 минут. Непременным условием каждого урока 

является чередование заданий. Каждый вид заданий должен последовательно 

развиваться и постепенно усложняться от урока к уроку. 

Класс для проведения занятий должен быть оснащен инструментами: 

балалайка, фортепиано, стульями, подставками. 

В школьной библиотеке должны быть, по возможности,  

рекомендуемые репертуарные сборники и соответствующая методическая 

литература. 
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1. Нотная папка балалаечника номер 1. Редактор-составитель 

Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, 

профессор В. Б. Болдырев; 

2. Самоучитель игры на балалайке, составитель А. Илюхин; 

3. Самоучитель игры на балалайке, составитель А. Дорожкин; 

4. Самоучитель игры на балалайке, составитель Б. Романов; 
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