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Пояснительная записка 
 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента «гитара», далее – 

«Специальность (гитара)» разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты».  

Учебный предмет «Специальность» направлен на приобретение детьми знаний, умений 

и навыков игры на гитаре, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Гитара является не только сольным инструментом, но ансамблевым и оркестровым. 

Поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся имеет возможность соприкоснуться 

с лучшими образцами музыкальной культуры в различных жанрах. В классе ансамбля или 

оркестра учащийся оказывается вовлеченным в процесс коллективного музицирования, 

используя знания, умения и навыки, полученные в классе по специальности.  

Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все разнообразие 

репертуара, его академическую направленность, а также возможность реализации 

индивидуального подхода к каждому ученику. 

 

1.2 Срок реализации учебного предмета «Специальность» для детей, поступивших в 

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

лет, составляет 8 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год. 

 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность(гитара)» 

 

Срок обучения 8 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1316 

Количество часов на аудиторные занятия 757 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

559 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

 
Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Аудиторные 

занятия 

32 32 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 40 42,5 40 42,5 559 

Самостоятельна я 

работа 

32 32 32 34 32 34 48 51 48 51 48 51 64 68 64 68 757 

Максимальная 

учебная нагрузка 

64 64 64 68 64 68 80 85 80 85 80 85 104 110,5 104 110,5 1316 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зч экз зч экз зч экз зч экз зч экз зч экз зч экз зч экз  

 

 

 

 



1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут и предполагает 

занятия:  

 2 часа в неделю для обучающихся 1-6 классов; 

 2,5 часа в неделю для обучающихся 7-8 классов. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные и физические возможности, эмоционально психологические особенности. 

Распределение часов самостоятельной работы происходит следующим образом: 

1-3 классы – 2 часа в неделю 

4-6 классы – 3 часа в неделю 

7-8 классы – 4 часа в неделю 

 

1.5 Цель и задачи учебного предмета «Специальность» 

Цель:  

Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области гитарного исполнительства, а также выявление наиболее 

одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования по 

профилю предмета. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на гитаре произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета;  

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

 приобретение учащимися умений и навыков, необходимых в сольном, ансамблевом и 

оркестровом исполнительстве 

 

1.6 Обоснование структуры учебного предмета «Специальность»  

Обоснованием структуры программы являются федеральные государственные 

требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.  

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 обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии 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 (объяснение, беседа, рассказ);  

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация гитарных приемов);  

 практический (работа на инструменте, упражнения);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  



 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях исполнительства на струнных 

инструментах. 

 

1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Специальность»  
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо 

проветриваться. Должна быть обеспечена ежедневная уборка учебной аудитории.  

Учебные классы для занятий по специальности оснащаются роялем или пианино, в 

классе необходимо иметь пюпитр который можно легко приспособить к любому росту ученика, 

а так же гитары, размеров 3/4 и 4/4  

Рояль или пианино должны быть хорошо настроены. 

 

Содержание учебного предмета 

 

2.1 2.1 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Специальность», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия в рамках реализации предпрофессиональной программы 

«Народные инструменты»: 

аудиторные занятия:  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Специальность» распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет ФГТ. 

Самостоятельные занятия: Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по 

учебному предмету «Специальность» определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности.  

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы:  

 выполнение домашнего задания;  

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и 

др.);  

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности и др.  

 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения 

проводятся консультации.  

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной 

программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными 

государственными требованиями. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

 

2.2 Учебно - тематическое планирование 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Специальность» распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет ФГТ.  



Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика.  

Виды внеаудиторной работы:  

 выполнение домашнего задания; 

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

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.  

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

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

 

2.3. Содержание учебного курса 

1 класс 

 Посадка за инструментом, постановка рук, координация работы обеих рук. 

Знакомство с основными размерами, с обозначениями на нотном стане, практика чтения нот с 

листа. Освоение грифа в пределах I-II позиций. 

 Однооктавные мажорные гаммы в первой позиции (аппликатура с открытыми 

струнами) в простой ритмической фигурации на одном звуке и в последовательности. 

 Освоение приемов tirando, аpoyandо. 

 Упражнения и этюды на разнообразные варианты арпеджио, отработка 

взаимодействия пальцев, для исполнения двухголосия, начальные навыки исполнения 

аккордов. 

 Знакомство с обозначениями на нотном стане, практика чтения нот с листа. 

 Включение в репертуар сочинений композиторов XVII-XVIII веков, легких обработок 

на народные мелодии. 

 Игра в ансамбле. 

За учебный год учащийся должен исполнить 

В течение года: 8-10  упражнений и этюдов, 6-8 пьес различного характера с несложной 

фактурой и ритмическим  рисунком по школам М. Каркасси, П. Агафошина, Э. Пухоля, Е. 

Ларичева, А. Иванова-Крамского 

 

 

1 полугодие 2 полугодие 

-- Апрель – переводной зачет (3 разнохарактерные 

пьесы). 

 

2 класс 

 Однооктавные хроматические гаммы от открытых струн, гамма C-dur в одну, две 

октавы (аппликатура А. Сеговии), пройденными ритмическими вариантами на одном звуке и в 

последовательности. Закрепление пройденных позиций. 

 Организация игровых движений учащегося в технике глушения звука (пауза, 

staccato), освоение приема малое баррэ. 

 Упражнения и этюды с элементами полифонии, на отработку соединений 

типовых аккордов на начальном этапе обучения, секвенций аккордов типовой аппликатурой, на 

смешанную технику. 

 Овладение навыками аккомпанемента: знакомство с буквенным обозначением 

нот и аккордов, знание простых интервалов и типовых аккордов в первой позиции и применение 

их на практике, интонирование голосом. 

 Включение в репертуар произведений в трехчастной форме, произведений с 

элементами полифонии, произведений композиторов XVII-XVIII веков, легких обработок 

народных песен и мелодий, старинной музыки. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой. 

 Игра в ансамбле. 



 

За учебный год учащийся должен исполнить 

В течение года: 6- 8 упражнений и этюдов, 6 - 8 пьес различного характера с несложной 

фактурой и ритмическим рисунком по школам М. Каркасси, П. Агафошина, Э. Пухоля, Е. 

Ларичева, А. Иванова-Крамского. 

 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд). 

Декабрь – академический концерт(три 

разнохарактерных произведения: 

произведение крупной формы, произведение 

с элементами полифонии, пьеса). 

Март –технический зачет (одна гамма, один 

этюд). 

Апрель – переводной академический 

концерт (три разнохарактерных 

произведения: произведение крупной 

формы, произведение с элементами 

полифонии, пьеса). 

 

3 класс 

 Двухоктавные мажорные, минорные, хроматические гаммы в пределах пяти 

позиций пройденными ритмическими и аппликатурными вариантами на одном звуке и в 

последовательности. Закрепление пройденных позиций. 

 Освоение приемов legato, натуральных флажолетов, барэ. 

 Упражнения и этюды на отработку приема барэ, смену позиций, позиционную 

игру, отработку различных вариантов артикуляции, растяжку пальцев левой руки, для 

исполнения двухголосия и аккордов. 

 Овладение навыками аккомпанемента: знакомство с составными интервалами, 

обращением интервалов, удобная последовательность соединения типовых аккордов на 

начальном этапе обучения. На базе отработанных аккордов аккомпанировать песни с наличием 

3-5 простых аккордов в первой позиции. 

 Включение в репертуар произведений в трехчастной форме, произведений с 

элементами полифонии, обработок на народные темы, произведений Ф. Сора, М. Джулиани. 

 Работа над звуком, динамикой, характером, законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить 

 

В течение года: 6 – 8 этюдов, 6 - 8 пьес различного характера с несложной фактурой и 

ритмическим рисунком по школам М. Каркасси, П. Агафошина, Э. Пухоля, Е. Ларичева, А. 

Иванова-Крамского. 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд). 

Декабрь – академический концерт(три 

разнохарактерных произведения: 

произведение крупной формы, произведение 

с элементами полифонии, пьеса). 

Март –технический зачет (одна гамма, один 

этюд). 

Апрель – переводной академический 

концерт (три разнохарактерных 

произведения: произведение крупной 

формы, произведение с элементами 

полифонии, пьеса). 

 

4 класс 

 Двухоктавные мажорные, минорные (трех видов) гаммы типовой аппликатурой, 

хроматические гаммы в пределах пяти позиций пройденными ритмическими и 

аппликатурными вариантами на одном звуке и в последовательности. Закрепление пройденных 

позиций. 

 Освоение приемов нисходящего legato, натуральных флажолетов, glissando, 

начальное освоение мелизматики. 



 Упражнения и этюды на отработку пройденных приемов, смену позиций, 

позиционную игру, отработку различных вариантов артикуляции, растяжку пальцев, смену 

аккордов. Освоение полиритмии, пунктирного ритма, синкоп, скачков на широкие интервалы. 

 Овладение навыками аккомпанемента: знакомство с обращениями интервалов, 

главными и побочными трезвучиями, исполнение секвенций аккордов типовой аппликатурой, 

овладение начальными навыками транспонирования, владение разнообразными ритмическими 

приемами исполнения. 

 Включение в репертуар произведений в трехчастной форме, форме рондо, 

вариаций на народные темы, произведений кантиленного и полифонического склада, 

произведений современных композиторов, оригинального произведения. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить 

В течение года: 4 - 6 этюдов, 6 – 8 пьес различного характера с несложной фактурой и 

ритмическим рисунком по школам М. Каркасси, П. Агафошина, Э. Пухоля, Е. Ларичева, А. 

Иванова-Крамского. 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд). 

Декабрь – академический концерт(три 

разнохарактерных произведения: 

произведение крупной формы, произведение 

с элементами полифонии, пьеса). 

Март –технический зачет (одна гамма, один 

этюд). 

Апрель – переводной академический 

концерт (три разнохарактерных 

произведения: произведение крупной 

формы, произведение с элементами 

полифонии, пьеса). 

 

5 класс 

 Двух-, трехоктавные мажорные, минорные (трех видов) гаммы аппликатурой А. 

Сеговии, хроматические гаммы во всех позициях, освоение VII, X, XII позиций грифа гитары. 

Гаммы пройденными ритмическими и аппликатурными вариантами. 

 Владение различными видами арпеджио. Освоение скользящего удара, 

искусственных флажолет (октавных), мелизмов (форшлаги, морденты), тремоло, приема 

vibrato. 

 Упражнения и этюды на овладение и развитие новых приемов, развитие мелкой и 

аккордовой техники, позиционной игры, на растяжку пальцев левой руки, усложнение приема 

звукоизвлечения legato, «педальной» протяженности звука, на смешанную технику. 

 Овладение навыками аккомпанемента: владение и развитие пройденного 

материала, знакомство с составными интервалами, обращениями интервалов, теоретическое 

знакомство с септаккордами. 

 Включение в репертуар сочинений И. С. Баха и Ф. Генделя (I-II части сонаты, 

партиты, сюиты, фуги, фугетты), сочинений крупной формы (соната I ч. или II-III, III-IV чч., 

сюита не менее трех частей, вариации). 

 Работа над звуком, динамикой, характером, смысловой фразировкой, 

законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить 

В течение года: 4 - 6 этюдов на арпеджио, стаккато, легато, аккорды; 6 – 8  пьес разных 

жанров, в том числе ансамбли 1-2. 

Расширение самостоятельной работы учащихся над пьесами, умение грамотно 

расставлять аппликатуру. Участие учащихся в концертах школы, продвинутых уч-ся – в 

городских конкурсах. 

 



1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд). 

Декабрь – академический концерт(три 

разнохарактерных произведения: 

произведение крупной формы, 

полифоническое произведение, пьеса). 

Март –технический зачет (одна гамма, один 

этюд). 

Апрель – переводной академический 

концерт (три разнохарактерных 

произведения: произведение крупной 

формы, полифоническое произведение, 

пьеса). 

 

 

6 класс 

 Все мажорные, минорные (трех видов), хроматические гаммы во всех позициях, 

всеми возможными штрихами, приемами игры, ритмическими фигурациями (на одном звуке и 

в последовательности), динамическими и аппликатурными вариантами (в том числе 

аппликатурой А. Сеговии. Тоническое трезвучие с обращениями в изучаемой тональности. 

 Освоение новых приемов звукоизвлечения: тамбурин, пульгар. Игра полифонии, 

аккордов, мелизмов (форшлаги, морденты, трели, группетто). Владение разнообразными 

ритмическими приемами исполнения (в том числе полиритмии, пунктирный и 

синкопированный ритм). 

 Упражнения и этюды на овладение и развитие новых приемов, на растяжку 

пальцев левой руки, на отработку исполнения мелизмов, выработку четкой артикуляции, 

технику развития тремоло, усложнение аккордовой и полифонической фактуры, на смешанную 

технику. 

 Овладение навыками аккомпанемента: владение и развитие пройденным 

материалом, знакомство с септаккордами и секвенциями септаккордов, транспонирование, 

подбор песни со всеми типами гармонических движений. 

 Включение в репертуар произведений крупной формы (соната I ч. или II-III, III-

IV чч., сюита не менее трех частей, вариации, в том числе из концертов для гитары с оркестром), 

полифонии (части из танцев, сюит, партит И. С. Баха, Ф. Генделя и других, фуги фуггетты), 

оригинальных произведений, произведений написанных или обработанных для гитары 

современным композитором, виртуозного произведения или концертного этюда. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, законченностью пьес. 

 Игра в ансамбле. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить 

В течение года: 3 – 4 этюдов на различные штрихи и приемы игры. 6 – 8 произведений 

разных жанров, включая 2 полифонических произведения, 2 произведения крупной формы 

(сюиты, сонаты). 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд). 

Декабрь – академический концерт(три 

разнохарактерных произведения: 

произведение крупной формы, 

полифоническое произведение, пьеса). 

Март –технический зачет (одна гамма, один 

этюд). 

Апрель – переводной академический 

концерт (три разнохарактерных 

произведения: произведение крупной 

формы, полифоническое произведение, 

пьеса). 

 

7 класс 

 Мажорные, минорные, хроматические гаммы в пройденных позициях всеми 

допустимыми приемами, динамическими оттенками и ритмическими фигурациями. Типовые 

гаммы с аппликатурой А. Сеговии. Тоническое трезвучие с обращениями в изучаемой 

тональности. 

 Закрепление всех пройденных позиций, всего грифа гитары. 



 Применение всех пройденных штрихов, приемов игры, аккордовой и мелкой 

техники. 

 Упражнения и этюды на пройденные виды техники. 

 Включение в репертуар вариаций на народные темы, произведений крупной 

формы (соната I ч. или II-III, III-IV чч., сюита не менее трех частей, вариации), сочинений И. С. 

Баха и Ф. Генделя (I-II части сонаты, партиты, сюиты, фуги, фугетты), оригинальных 

произведений, произведений написанных или обработанных для гитары современным 

композитором, виртуозного произведения или концертного этюда, гитарной классики. 

 

 

За учебный год учащийся должен исполнить 

 

В течение года: 3 - 4 этюда на различные штрихи и приемы игры. 6 - 8 произведений 

разных жанров, включая 2 полифонических произведения, 2 произведения крупной формы 

(сюиты, сонаты). 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд). 

Декабрь – академический концерт(три 

разнохарактерных произведения: 

произведение крупной формы, 

полифоническое произведение, пьеса) 

Март –технический зачет (одна гамма, один 

этюд). 

Апрель – переводной академический 

концерт (4 произведения, в том числе 

произведение крупной формы, 

полифоническое произведение, этюд, 

пьеса по выбору). 

 

8 класс 

 Мажорные, минорные, хроматические гаммы в пройденных позициях всеми 

допустимыми приемами, динамическими оттенками и ритмическими фигурациями, гаммы 

интервалами – терциями. Тоническое трезвучие с обращениями в изучаемой тональности. 

 Использование всех пройденных позиций, всего грифа гитары. 

 Применение всех пройденных штрихов, приемов игры, аккордовой и мелкой 

техники. 

 Упражнения и этюды на пройденные виды техники. 

 Включение в репертуар вариаций на народные темы, произведений крупной 

формы (соната I ч. или II-III, III-IV чч., сюита не менее трех частей, вариации, в том числе частей 

из концертов для гитары с оркестром), сочинений И. С. Баха и Ф. Генделя (I-II части сонаты, 

партиты, сюиты, фуги, фугетты), оригинальных произведений, произведений написанных или 

обработанных для гитары современным композитором, виртуозного произведения или 

концертного этюда, гитарной классики. 

 

За учебный год учащийся должен исполнить 

В течение года: 2-3 этюдов на разные виды техники, 1-2 полифонических произведения, 

1-2 произведения крупной формы, 2-3 пьесы разных жанров (в т. ч ансамбли). Общее 

количество изучаемых произведений может быть сравнительно меньшим с учетом возрастания 

их сложности. 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Дифференцированное прослушивание части 

программы (произведение крупной формы, 

произведение на выбор из программы 

выпускного экзамена). 

Март - рослушивание программы,( 2  

произведения наизусть, 2 произведения по 

нотам). 

Май – прослушивание выпускной 

программы (все произведения наизусть). 

Выпускной экзамен (4 произведения, в том 

числе произведение крупной формы, 



полифоническое произведение, этюд, 

пьеса по выбору). 

 

2.4 Годовые требования по классам 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения образовательной программы 

учебного предмета «Специальность (гитара)», который приводит к формированию комплекса 

знаний, умений и навыков, таких как:  

  наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности инструмента для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар 

из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание репертуара для инструмента, включающего произведения разных стилей и 

жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры) в соответствии с программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных технических 

приемов; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха; – наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

Примерные программы переводного академического концерта во 2 полугодии 

«Стартовый уровень» 

1 класс 
Й. Гайдн - Ария (переложение) 
В. Ярмоленко - Хождение по канату 

М. Рубец - Вот лягушка по дорожке 

2 класс 

К. Паркенинг - Вальс ля минор 

А. Кано-Курриелла - Дивертисмент  

Э. Барриеро - Упражнение 13 

 

3 класс 

Ф. Карулли - Этюд (ор. 241) 
Г. Альберт - Австрийский танец 

Х.Сагрерас - Этюд 47  

 

4 класс 

Ф. Карулли - Английский танец (ор. 121 № 6) 
Д. Крекнельх - Оле Хосе 

Ф. Сор - Анданте (ор. 31 № 1) 



 

 

5 класс 

Ф.Эрнст - Марш 

Ф. Сор - Этюд № 9 (ор. 60) 

Т. Бейли - Давным-давно 

 

 

6 класс 

В. Парадисо - Глиссандо вальс 

М. Джулиани - Аллегро (ор. 50 №13) 
Х. Сагрерас - Этюд № 74 

 

7 класс 

Зеленые рукава (Редакция В.  Ярмоленко) 

И.К. Мерц - Адажио  

А. Петров - “А на последок я скажу” (из х/ф “Жестокий романс”) 

 

8 класс 

 

И. Ивановичи - Дунайские Волны 

И.С. Бах - Прелюдия С dur для виолончели (переложение)  

“Уж как пал туман” - В переложении С. Руднева 

М. Джулиани - Соната С dur (1 часть) 

 

«Базовый уровень» 

1 класс 

В. Ярмоленко - Качели 

К. Паркеннинг - Этюд ля минор 

А. Ширер - Танец 

2 класс 

“Как на матушке на Неве-реке” (переложение В. Яшнев) 
Ф. Карулли - Танец (е moll) 
Л. Бекман - Елочка 

3 класс 

В. Калинин - Этюд 74 (Юный гитарист)  

“Во сыром бору тропинка” (обработка В. Токарев) 
В. Гомес - Романс 

4 класс 

М. Каркасси - Рондо 

В. Шебалин - Раздумье 
А. Лауро - Венесуэльский вальс № 2 

5 класс 

М. Анидо - Аргентинская мелодия. 

М. Джулиани - Этюд (ор. 111, № 2) 
А. Иванов-Крамской. Тарантелла 

 

6 класс 

Н. Кост - (ор. 39 № 25) Тарантелла ля-минор. 

С.-Л. Вейс. Жига из сюиты Ля мажор 

Х. Виньяс. «Парижанка» 

 



7 класс 

Х. Сагрерас. Этюд «Вечное движение» 

А. Барриос. Вальс №4 

Бах. Лютневые сюиты 

8 класс 

И.С. Бах. Аллеманда из сюиты BWV 995 

М. Льобет «Каталонская песня» 

 Ф. Сор. Вариации на тему Моцарта, ор 9   

Ф. Бустаменте. «Миссионера» 

 

 

«Продвинутый уровень» 

1 класс 

К. Паркинг - Этюд ля минор № 2 
И. Бернс - Снег 
Испанский танец (Юный гитарист В. Ярмоленко) 

 

2 класс 

Ф. Сор. Этюд до мажор 

Рокамора. Мазурка 

В. Козлов. «Дедушкин рок-н-ролл» 

3 класс 

Н. Мертц. Этюд ля минор 

Д. Циполи. Менуэт 

Л. Моццани. Итальянская песня 

4 класс 

М. Каркасси. Этюд №19 

Д. Брензанелло. Аллегро 

Х. Виньяс. Фантазия 

 

5 класс 

 

Ф. Сор. Этюд №15 ор. 35 

И.С. Бах. Сарабанда из партиты для скрипки №1 

А. Иванов-Крамской. «Как у месяца», вариации на тему р.н.п. 

 

6 класс 

Ф. Сор. Этюд №9 ор. 35 

С.-Л. Вейс. Партита ми минор 

Й. Брока. «Воспоминание об Испании» 

7 класс 

Л. Леньяни. Этюд – каприччио ор 20 

Бах. Партиты для скрипки соло (переложения) 

Ф. Морено-Торроба. Сонатина ля мажор 

 

8 класс 

 

И.С.Бах. Сарабанда из сюиты BWV 997 

М. Высотский «Пряха» 

 Ф. Таррега. «Danza Morra 

 А. Барриос. Этюд ля мажор 

 

 

 



 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

4.1Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценки качества знаний по «Специальности» охватывают все виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 итоговая аттестация учащихся. 

 

Текущий контроль 
 поддержание учебной дисциплины, 

 выявление отношения учащегося изучаемому предмету, 

 повышение уровня освоения текущего учебного материала. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем по специальности регулярно (с 

периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий и предлагает 

использование различной системы оценок. Результаты текущего контроля учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок. 

 контрольные 

уроки, 

прослушивания 

к конкурсам, отчетным концертам. 

 

Промежуточная аттестация 
Цель: пределение успешности развития учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения. 

 зачеты (показ части программы, технический зачет), 

 академические концерты. 

 

Итоговая аттестация 
Определяет уровень и качество освоения программы учебного предмета. 

 экзамен – проводится в выпускном классе (8). 

 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют 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 учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, 

включая в себя элементы беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение 

рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 

четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, от этапности изучаемой 

программы с целью повышения мотивации в ученике к учебному процессу. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное исполнение 

технической или академической программ или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 

дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

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

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического 

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление 

ученика обязательно должно быть с оценкой. 



Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение полной 

программы демонстрирует уровень освоения программы данного года обучения. Переводной 

экзамен проводится с применением дифференцированных систем оценок, завершаясь 

обязательным методическим обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий. Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в 

следующий класс. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения образовательной 

программы. Экзамен проводится в выпускном классе (8), в соответствии с действующими 

учебными планами. Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором школы 

расписанию. 

Контроль успеваемости осуществляется преподавателем на уроках по пятибалльной 

системе. Оценка выставляется не реже чем раз в три урока. По итогам четверти и года 

выставляется итоговая оценка. 

Успеваемость учащихся по программе «Специальность (шестиструнная гитара)» 

учитывается на различных выступлениях: экзаменах, академических концертах, контрольных 

уроках, технических зачетах, зачетах или контрольных уроках по самостоятельному изучению 

обучающимся музыкального произведения и чтению с листа, а также на открытых концертах, 

конкурсах, прослушиваниях к ним. 

Форма и репертуар зачетных выступлений учащегося планируется в индивидуальном 

порядке, так как частота зачетных выступлений, их форма, а также уровень технической и 

художественной сложности зачетного репертуара находятся в зависимости от индивидуальных 

способностей учащегося. 

В соответствии с учебным планом в 8 классе учащиеся сдают выпускной экзамен. В 

остальных классах проходят школьные академические концерты, которые проводятся 

систематически 2 раза в год с оценкой в конце первого и второго полугодия (декабрь, апрель).  

Уровень технической подготовки учащегося проверяется на техническом зачете – 

контрольном прослушивании гамм и этюдов, который проходит 2 раза в год с оценкой в 

середине первого и второго полугодия. Каждый учащийся на своем техническом уровне должен 

показать хорошую выучку в области постановки исполнительского аппарата, а также 

грамотное, осознанное и аккуратное в звуковом отношении исполнение своей зачетной 

программы. 

Кроме того, учителям также рекомендуется готовить учащихся к выступлению на 

конкурсах, учебных концертах отдела, а также проводить каждую четверть в своем классе 

концерт для родителей. Исполнение самостоятельно подготовленных произведений (подбор по 

слуху, сочинение, аранжировки) рекомендовано выносить на классные и родительские 

собрания. 

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными планами в выпускном 

классе и в классе дополнительного года обучения. В остальных классах учебный год 

завершается переводным зачетом. 

На выпускные экзамены выносятся четыре произведения разных жанров и форм. 

Экзаменационные программы в классах составляются в соответствии с приемными 

требованиями по специальности для поступающих в средние учебные заведения культуры и 

искусства. В течение учебного года учащиеся экзаменационных классов выступают на 

прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной программы. 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных им 

мероприятиях приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

 оценка ученика за выступление на академическом концерте и переводном зачете, 

а также результаты контрольных уроков; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

 

 

 



4.2 Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают 

в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки.  

Критерии оценки качества исполнения  

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

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. 

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 приёмов, свободу и пластичность 

игрового аппарата. Допускаются небольшие погрешности не 

разрушающие целостность исполняемого произведения. 

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 

приёмами, отсутствие свободы и пластичности игрового аппарата, 

допущены погрешности в звукоизвлечении. 

2 

(«неудовлетворительно

») 

 

Выставляется за отсутствие музыкальной образности в 

исполняемом произведение слабое знание программы наизусть, 

грубые технические ошибки и плохое владение инструментом. 

«зачет» (без отметки) 

 

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

 

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.  

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам 
Необходимым условием для успешного обучения игре на гитаре является формирование 

у ученика уже на начальном этапе правильной поставки правой и левой рук, корпуса. Что же 



касается учащихся, которые нуждаются в значительной перестановке рук и освобождении 

мышечного аппарата, то данную работу необходимо вести по программе, которая в первую 

очередь предусматривает решение этих задач. В связи с этим в одном и том же классе даны 

четыре варианта зачетной программы, где наиболее полно отражены все аспекты 

художественного и технического развития ученика и его возможности на данном этапе.  

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 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.  

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога.  

В работе над музыкальными произведениями необходимо постоянно восстанавливать 

связь между художественной и технической сторонами изучаемого произведения.  

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 

произведением, которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по 

основной программе.  

Репертуар учащихся состоит из технического и художественного материала.  

Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, жанру, фактуре. 

При формировании экзаменационных программ за основу был взят общий принцип «сплошной 

вертикали», т.е. последовательность, постепенность и нарастающая сложность репертуара. При 

составлении зачетной или экзаменационной программы важно соблюсти все аспекты 

музыкальных и технических сложностей, освоение которых ученик должен 

продемонстрировать на данном этапе своего развития. Например, если один этюд посвящен 

проблемам левой руки, то желательно, чтобы во втором этюде акцент делался на технике 

штрихов; если выбрана классическая крупная форма, то пьеса должна быть романтически-

виртуозного характера (и наоборот).  

Комплексный подход, продуманный выбор учебного материала – важнейшие факторы 

успешного развития учеников.  

К началу каждого полугодия преподаватель составляет на каждого ученика 

индивидуальный план, который утверждает заведующий струнным отделением. В конце 

полугодия преподаватель вносит изменения, если они были, и информацию обо всех 

выступлениях ученика с оценкой и краткой характеристикой учащегося. При составлении 

индивидуального плана необходимо учитывать индивидуальные и личностные особенности, а 

также степень подготовки учащегося. В репертуар следует включать произведения, доступные 

с точки зрения технической и образной сложности, разнообразные по стилю, жанру, форме.  

Важнейший раздел индивидуального плана – работа над этюдами, гаммами, 

упражнениями и другим учебно-вспомогательным материалом. При выборе этюдов следует 

учитывать их художественную и техническую значимость. Изучение этюдов может принимать 

различные формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот 

с листа, разучивание до уровня исполнительской законченности).  

Путь развития ученика определяется лишь в процессе занятий, поэтому педагогические 

требования к ученикам должны быть строго дифференцированы, главное, недопустимо 

включать в индивидуальный план произведения, превышающие музыкально-исполнительские 

возможности ученика и не соответствующие его возрастным особенностям.  

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их 

самостоятельных домашних занятий. Очень важно показать учащимся, как рационально 

использовать время, отведенное для работы дома. На уроке необходимо четко ставить 

конкретные задачи и показывать пути их решения, фиксировать их в дневнике. Это поможет 

более осознанно строить домашние занятия, развивает навыки самостоятельной работы. В 

результате учебный процесс проходит значительно плодотворнее. 

 



5.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Они должны 

быть ежедневными. Количество времени, расходуемого в домашних занятиях, обуславливается 

степенью сложности проходимого музыкального материала, подготовкой к выступлениям на 

зачетах и концертах. Кроме того, желательно, чтобы ежедневные домашние занятия были четко 

распланированы следующим образом:  

1) работа над техническим материалом (гаммы, этюды);  

2) работа над пьесами и произведениями крупной формы;  

3) проработка наиболее трудных эпизодов в изучаемых произведениях;  

4) самостоятельный разбор нового музыкального материала;  

5) посещение концертов, спектаклей, а также непосредственное участие учащегося в 

концертной деятельности класса и школы.  

Необходимо научить ребенка самостоятельно ставить задачи и решать их в ходе 

домашних занятий. Кроме того, важно регулярное посещение различных филармонических 

концертов, музыкальных вечеров, театров, музеев, культурных мероприятий.  

Чтобы занятия дома были продуктивнее и интереснее, необходимо научить учащегося 

самостоятельно и творчески мыслить, уметь четко формулировать проблему на уроке и 

находить пути ее решения.  

Для большей мотивации в домашней работе необходимо чаще менять репертуар, 

заинтересовывать участием во всевозможных выступлениях, как в качестве солиста, так и в 

ансамбле. Недопустимо играть одну программу в течение учебного года – это притупляет 

ощущения музыки, тормозит творческий процесс, вследствие чего самостоятельные занятия 

дома становятся рутинными, неинтересными и малопродуктивными. 
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