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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальностям 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  (по видам)- 

Инструменты эстрадного оркестра 

 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 

МДК.01.0 1. Специальный инструмент по видам инструментов (бас-гитара) 
  
 

 

 
 

  

1.1Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
 

Курс МДК. 01.01 «Специальный инструмент Бас-гитара» является 

составной частью  профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады (по видам) «Инструменты 

эстрадного оркестра» с учетом присвоения выпускникам квалификации: 

артист, преподаватель, руководитель эстрадного  коллектива. 

 

 

 

1.2. Срок реализации  учебного предмета, объем учебного времени, 

форма проведения учебных аудиторных занятий. 

 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

профессиональной программы для очной формы обучения (общая 



  

трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: 

обязательных учебных занятий и самостоятельной работы.)  

Дисциплина изучается  8 семестров с 1 по 4 курс.  Максимальная учебная 

нагрузка обучающегося – 434час.,   в том числе обязательной аудиторной 

нагрузки – 286 час;  самостоятельная работа обучающегося – 148часа. Форма 

итогового контроля – экзамен. Зачёты в 1,3,5,7 семестрах, экзамены в 

2,4,6,семестрах 

Форма занятий индивидуальная.  

 
 

1.3 Цели и задачи курса 

 

 Целью  курса является:  

− подготовка  специалиста,  обладающего  исполнительским  мастерством,  

необходимым  для  ведения  профессиональной  деятельности  в  качестве  

солиста ансамбля, оркестра, эстрадного творческого коллектива; 

− научить  студентов  применять  художественно  оправданные  технические  

приёмы,  использовать  в  исполнительской  практике  возможности  своего  

инструмента для наиболее убедительного воплощения авторского замысла. 

Задачами курса являются: 

− последовательное ознакомление студента с требованиями, необходимыми  

для его успешной профессиональной деятельности; 

− знакомство  с  лучшими  образцами  классической,  эстрадной,  джазовой  

музыки,  совершенствование  эстетического  вкуса,  выработка  

самостоятельного художественного мышления; 

− практическое  овладение  приёмами  игры  на  инструменте  в  различных  

музыкальных  стилях  и  направлениях  классической  и  эстрадно-джазовой  

музыки; 

− развитие  навыков  самостоятельного  музицирования,  работы  над  

собственными  композициями,  исполнением  и  анализом  импровизаций  

известных мастеров эстрадно-джазовой музыки. 

 

В результате освоения курса студент должен: 



  

иметь практический опыт: 

− концертно-исполнительской работы в качестве солиста; 

− чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

− использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 

уметь:  

− играть  на  избранном  инструменте,  имея  в  репертуаре  произведения  

классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы,  

в том числе произведения концертно-виртуозного плана; 

− читать с листа несложную музыкальную литературу, а также оркестровые  

партии;  

− подготовить  к  исполнению  сольную  программу  в  сопровождении  

инструментального ансамбля;  

− использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

знать: 

− исполнительский репертуар средней сложности; 

− сольный  репертуар,  включающий  произведения  крупных  классических  

форм  (соната,  вариации),  полифонических  жанров,  виртуозных  пьес,  

инструментальных миниатюр, сольных джазовых произведений; 

− оркестровые сложности для своего инструмента; 

− художественно-исполнительские возможности инструмента; 

− профессиональную терминологию. 

               

1.4.   Методы организации и реализации образовательного процесса. 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.    

Для достижений поставленной цели и реализации задач дисциплины 

используются следующие методы обучения: 

 -индивидуальные занятия с преподавателем по специальности 

- самостоятельная работа студента; 

- консультация; 

- различные меж семестровые формы контроля. 

Индивидуальный метод обучения данной дисциплины предполагает, 

что каждый ученик получает для самостоятельного выполнения задание, 



  

специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и 

учебными возможностями. Он позволяет найти наиболее точный и 

психологически верный подход к каждому студенту и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

 

           Задачей специального класса бас-гитариста является подготовка 

специалистов, обладающих знаниями и музыкально-исполнительскими навыками, 

необходимыми для самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 

артистов музыкальной эстрады. 

                Учитывая большой поток музыкальной информации, получаемый 

учащимися в области эстрадной и джазовой музыки, педагог специального класса 

прививает учащимся любовь к музыке, учит творчески и в то же время критически 

использовать достижения мировой музыкальной культуры. Подлинным 

авторитетом для учащегося становится тот педагог, который имеет достаточно 

высокий уровень знаний в области своего инструмента, постоянно совершенствует 

своё творческое мастерство. 

               Высокий профессионализм, его общая культура, требовательность, 

кругозор – лучший образец для учащегося. Специальный класс – одна из ведущих 

профилирующих дисциплин, являющаяся основой подготовки квалифицированных 

исполнителей для  различных ансамблей и оркестров. 

 

2.Перечень формируемых компетенций 

 

На базе приобретённых 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, обеспечивать его сплочение, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).                                              

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Музыкально-исполнительская деятельность. 



  

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой 

музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-

концертных организаций.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового 

исполнительства, средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

ПК 1.6. Осваивать сольный,ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 

урока в исполнительском классе. 



  

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового 

творческого коллектива.  

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать 

и анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

 Главной формой учебно-воспитательной работы является урок по специальности. 

Восприятие учащимся музыкального материала должно быть интенсивным, 

особенно важен план занятий по чтению с листа. Необходимо сконцентрировать 

внимание учащегося на отдельных его сторонах: размере, темпе, аппликатуре, 

фразировке, динамике. Каждодневная практика при чтении с листа поможет 

учащемуся быстрее освоить навыки разбора нотного текста. Учащийся, хорошо 

знающий гриф, может переходить к подбору мелодической линии по слуху, а 

также аккомпанировать и импровизировать. Последовательность обучения – от 

простого к сложному – один из важнейших дидактических принципов. 

Последовательное и постепенное накапливание музыкального материала, 

расширение теоретико-практических знаний является источником новых поисков и 

творческих находок. 



  

              Исполнение музыки, различной по стилю: классической, народной и 

эстрадной (джазовой, роковой, джаз-роковой и т.д.) – требует от исполнителя 

широкого художественного кругозора, развития общей культуры. 

                Музыка является одним из важнейших видов искусств. Музыкальное 

воспитание    является неотъемлемой частью воспитания. Отражая окружающий 

мир, музыка способствует формированию духовной культуры, развитию 

художественных способностей учащегося, а также его нравственному воспитанию. 

Важнейшими сторонами в процессе обучения является изучение сольфеджио, 

гармонии в джазе, полифонии, развитие музыкальности и чувства ритма как одного 

из важнейших элементов современной музыки. 

                     В процессе изучения инструмента и овладения игрой на нём 

необходимо прослушивать записи лучших отечественных и зарубежных 

коллективов: “Арсенал” п/у. А.Козлова, “Мелодия” п/у. Г. Гараняна,   

“Современник” п/у. О. Лунстрема,  “Чикаго”,  “Братья Брекер”, ансамблей п/у 

Майлза Дэвиса, Чика Кориа, Джеймса Брауна,     Карлоса Сантаны, оркестра 

Николая Кабоева, квартета п/у  Е.М. Кабоевой, Этно – Jazz п/у Сурена Саркисяна и 

др.  

                       Принимая участие в академических вечерах, которые целесообразно 

проводить во втором полугодии каждого курса, учащийся быстрее освоится со 

спецификой сцены. 

                   Чтобы преодолеть сценическое волнение, что часто ведёт к срыву 

выступления, очень важно исполнение перед различной аудиторией.     

 

                    Помимо сольных выступлений, необходимо принимать участие в 

ансамблях, оркестрах, просматривать музыкальные каталоги, следя за выпусками 

новых моделей басгитар, важно интересоваться развитием современной 

аппаратуры, электронных приставок-эффектов, являющихся неотъемлемой частью 

бас-гитаристов. 

                        Одним из важнейших форм, основным мелодическим материалом 

современной эстрадной музыки является БЛЮЗ, который оказал влияние на стили: 

“буги-вуги”, “рок-н-ролл”, “ритм-энд-блюз”. Традиционная форма блюза – ААВ. 



  

Стандартная формула имеет 12 тактов, состоящих из трёх фраз: ААВ = 4+4+4. 

Наряду с ней существуют подобные блюзовые формулы с 8, 10, 18, 20, 24 тактами.  

                     Следует рассказать учащимся , что мелодии блюза постепенно 

рождались из стародавних обычаев, форм афро-американской музыки: отклика и 

ответа. Простой блюз – 8-ми тактовый, т. е. последовательность двух фраз - А В, 

отклик и ответ. В классическом 12-тактовом блюзе (ААВ) – две интонации отклика 

и один ответ. Трёхфразное построение характерно для многих типов блюза, как 

мажорного, так и минорного. 

                       Гармонические усложнения и определённый тактовый объём – хорус- 

квадрат – характерен для вокального и инструментального блюза. Большое 

влияние на развитие блюза оказал саксофонист Ч. Паркер. 

                         В процессе обучения учащийся должен ознакомиться с основными 

видами блюза: архаическим, классическим, современным; освоить элементы 

импровизации на современные блюзовые сетки. Учащемуся также необходимо 

выписывать из прослушанного басовую и голосовую партии. Чтобы правильно 

строить и обыгрывать басовую партию, учащемуся следует изучать два её типа: 

аккордовый и гаммаобразный. Пробуя свои силы в импровизации, учащийся 

должен чётко контролировать свою игру, импровизировать в характере и стиле 

темы или всей композиции в целом. 

                     Для того, чтобы домашние занятия на инструменте были более 

продуктивны, необходимы благоприятные условия, т. е. отдельное помещение, где 

есть возможность сосредоточиться. Всё внимание приковано к инструменту. После 

30-ти – 40 минут необходим 10 – 15-ти – минутный перерыв с применением 

самомассажа рук и пальцев. 

                        Продуманный выбор репертуара способствует правильной 

организации учебного процесса. Не малую роль играет индивидуальный план, 

составленный педагогом. При его разработке учитываются индивидуальные 

способности учащегося. В индивидуальном плане должны быть отражены 

изменения в учебном репертуаре учащегося, разном по содержанию, 

способствующем разностороннему и гармоничному развитию учащегося. 

Составляется план в начале полугодия. В конце года педагог представляет отчёт с 

характеристикой работы и успеваемости учащегося. Начиная со второго года 



  

обучения, в 1, 3, 5-ом семестрах вводится технический зачёт, на котором выносится 

исполнение гамм, арпеджио, этюдов, чтение с листа различной по стилю музыки. 

Учащиеся, успешно выступившие на академических концертах, могут быть 

освобождены от полугодовых экзаменов и зачётов. 

   Очень важно воспитывать у учащегося чувство ответственности за проделанную 

работу, стремиться к росту его художественного мышления, развивать творческую 

инициативу в трактовке авторских сочинений. 

  

 

 

3.Содержание профессионального модуля 

   В начале обучения педагог должен рассказать учащемуся об истории возникнове 

–ния бас-гитары и её усовершенствовании, указать и выделить её основные и 

характерные черты:  

   1. Длина грифа, диапазон (разность в мензурах – до 40-50 см); 

   2. Аппликатурная система; 

   3. Положение инструмента, постановка рук, звукоизвлечение, штрихи; 

   4. Специфический тембр; 

   5. Бас-гитара – электрический инструмент; 

   6. Определённые функции бас-гитары в ансамбле, оркестре. 

 

Изготовление инструмента под названием “Fender Bass” было начато в 1951 году в 

США фирмой “Fender”. В 1954 – фирмой “Gibson” – это инструмент с неполным 

кор- 

пусом. В начале 70-х гг. в нашей стране был налажен выпуск отечественных бас-ги 

–  

тар – “Тоника-бас”, “Роден” и др. Бас-гитара получила самостоятельную путёвку в 

жизнь, стала самым важным звеном в ритм-секции, а в последнее время выступает 

в роли сольного инструмента. Педагог помогает учащимся раскрыть мелодические 

и технические возможности инструмента. 

 

     Условные обозначения. 



  

   1. I – первая позиция, II – вторая позиция. Обозначение позиций выставляется над 

нотами и действительно до её смены следующей. 

   2. Аппликатура левой руки обозначается: 1 – указательный палец, 2 – средний па- 

лец, 3 – безымянный, 4 – мизинец, 0 – открытая струна. 

    Аппликатура правой руки:  

Р – большой палец 

i – указательный палец 

m – средний палец 

a – безымянный 

   Мизинец почти не участвует в игре. 

   При игре медиатором удар вниз обозначается – П, удар вверх  - V, переменный – 

ПV – выставляется сверху над нотами. 

   3.          или          - ноты, над которыми поставлена скобка, играются в одной 

позиции. 

   4. Буквенная запись    в виде дроби означает, что ноты исполняются на “G” 

струне или на “D”, в зависимости от смены позиции, тембра и т.д.  

Выставляются также сверху над нотами. 

   5. V или Р – обозначает приём растяжения пальцев,  

      М или С – приём сужения пальцев.  

   6.      – подстановка пальцев. 

   7.      – приём сбрасывания струны пальцами правой руки (слэп). 

   8. Скольжение обозначается 

 

     Постановка левой руки. 

Для прижатия струн на ладах используются четыре пальца левой руки. При 

прижатии струн не допускается прогиб пальцев(они имеют округлую форму). 

Ладонь не должна соприкасаться с нижней стороной грифа. В процессе игры 1, 2, 

3, 4-й пальцы располагаются на грифе последовательно вверх, не снимаясь с ладов. 

Освободившиеся от прижатия пальцы не поднимаются высоко над грифом, не 

оттопыриваются в разные стороны.                                                                                                  

Распрямлённый Р палец располагается приблизительно между 1 – 2 пальцами под 

грифом. При игре не следует им давить на гриф, сосредотачивая силу на кончиках 



  

играющих пальцев. Струна без напряжения прижимается около ладовой 

перегородки, чтобы не было посторонних звуков (скрип, треск). 

   Штрихи, используемые на бас-гитаре: 

1. Деташе (detache) – отдельный – франц.  

2. Легато (legato) – плавно, связно – итал. 

3. Стаккато (staccato) – отрывисто, остро, – итал. 

4. Портато (portato) – тянуто-мягко, выдержанно, 4/4        (длительности 

выдерживаются полностью) – итал. 

5. Tremolo – дрожащий, быстрый повтор одного и того же звука. 

6. Vibratio – вибрато 

7. Bend – поджатие струны, повышение высоты звука, растягивание струны.   

   Также на бас-гитаре применяется приём игры баррэ (малое и большое). 

При изучении игры слэпом рекомендовано изучение методического пособия 

“Современные приёмы игры на бас-гитаре” (Москва, 1984). 

   В процессе обучения игры на бас-гитаре учащийся использует произведения:  

классика – Бах, Вивальди, Бетховен; эстрадный репертуар – Брубек Д., Жобим А., 

Ариевич С., Цфасман А., Чугунов Ю.; этюды – Ли С., Шторх И., Шпиллер Л. и т.д.; 

гаммы, упражнения для развития пальцев правой руки. Также рекомендуется 

делать переложения произведений,  написанных для других инструментов 

(фортепиано, гитары, духовых инструментов). 

 

                                     3.1.Годовые требования по курсам. 
                  

 

  

                                                          I курс. 

   В течение года учащиеся должны пройти: однооктавные мажорные и минорные 

гаммы и арпеджио в пределах 12-ти позиций; основные ритмические фигуры: 

                                                                                                                              

переходные положения из позиции, с одной струны на другую, штрихи, нюансы. 

Выучить и сыграть на технических зачётах 4 этюда, например: 

   1. С.Шпиллер – этюд № 29. 

   2. И.Брамс – этюд D-d. 

   3. В.Баумгертель – Ритмический этюд. 



  

   4. Ф.Симандл – этюд H-m. 

Выучить и исполнить на зачёте по классическим произведениям шесть пьес 

зарубежных и российских авторов современности: 

   1. Г.Гендель – Сонатина. 

   2. И.С.Бах – Менуэт. Ария. 

   3. Д.Шостакович – Колыбельная. 

   4. А.Корелли – Гавот. 

   5. А.Мясковский – Беззаботная песня. 

   6. А.Хачатурян – Андантино. 

Выучить и исполнить эстрадно-джазовый репертуар в количестве шести пьес: 

   1. В.Газарян - Ночной звонок. 

   2. Б.Гудман – Танцы в Савойе. 

   3. Ю.Чугунов – Модерато – рок. 

   4. С.Вандер – Сэр Дюк. 

   5. Б.Карлтон – Джа-да. 

   6. Г.Манчини – Дни вина и роз. 

А также, участвовать в неплановых и отчётных концертах отделения. 

 

                 Экзаменационные требования при переходе на II курс. 

1. Мажорную или минорную гамму с различными ритмическими фигурами и 

арпеджио. 

2. Этюд. 

3. Две пьесы различного жанра в сопровождении с ф-но, джазовый репертуар 

(акком- 

панемент) желательно с ударными инструментами. 

                                                           II курс. 

   В течение года учащийся должен изучить позиции ХII – ХV ладов, мажорные и 

минорные гаммы в этих позициях, арпеджио, артикуляционные приёмы игры на 

бас-гитаре и мелизмы, приём баррэ (малое и большое), 4 этюда, 8 классических 

пьес в сопровождении с ф-но, 4 небольшие пьесы джазового репертуара, чтение с 

листа. 

 



  

                 Экзаменационные требования при переходе на III курс. 

1. Двухоктавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио. 

2. Два этюда на различные виды техники. 

 

 

 

3. Две пьесы различного характера в сопровождении с ф-но. 

4. Две джазовые (роковые) пьесы в сопровождении с ф-но и аккомпанемент с удар- 

ными. 

 

               Примерный список экзаменационной программы. 

1. Этюды: С.Ли – D-dur. 

                  Г.Карпа – Ритмический этюд № 22. 

2. Классические произведения: И.С.Бах – Прелюдия. 

                                                      Л.В.Бетховен – Контрданс. 

3. Джазовый репертуар: Л.Морген – Народные танцы. 

                                         Дж.Гершвин – Любимый мой. 

                                         Б.Гудман – С семи до одиннадцати. 

                                         А.Кузнецов – Заводные игрушки. 

                                         Дж.Льюис – Джанго и т. д. 

                                                        III курс. 

   В течение года учащийся должен изучить интервальные прогрессии, флажолеты, 

изучить ритмы: традиционные, латиноамериканские, комбинированные, ритмы 

рока, диско, современные. А также: 

1. Сыграть на технических зачётах 4 этюда. 

2. Шесть классических пьес в сопровождении с ф-но. 

3. Четыре джазовых и роковых произведений с аккомпанементом, чтение с листа. 

 

   При переходе на IV курс учащийся должен исполнить: 

1.одну – две гаммы и арпеджио к ним различными штрихами; 

2. два этюда на разные виды техники; 

3. две джазовые и роковые пьесы в сопровождении с ф-но, джазовый и роковый ак- 



  

компанемент или соло с использованием ритмов современной музыки. 

                        Примерные экзаменационные требования: 

1. Гаммы и арпеджио различными штрихами (стаккато и легато): 

 

2. Этюды: Ю.Чугунов – этюд №1; 

                  В.Гевиксман -  Лирический этюд; 

                  Г.Литинский – Концертный этюд. 

3. Классический репертуар: И.С.Бах – Сюита №1; 

                                                А.Бородин – Мазурка; 

                                                А.Скрябин – Прелюдия. 

4. Джазовый репертуар: С.Ариевич – Минорный Блюз 

                                                                Модерато бит; 

                                          Г.Карпа -  Свинг; 

                                          В.Зельченко – В ритме самбо; 

                                          Р.Роджерс – Мой забавный Валентин; 

                                          Б.Голсон – Не шепчи. 

   А также, в течение года обязательно участвовать в неплановых и отчётных 

концертах отделения. 

 

                                                              IV курс                          

   Помимо подготовки основной программы к государственному экзамену, 

учащийся  

должен изучить и освоить: 

 - игру разложенных аккордов; 

 - буквенно-цифровое и ступеневое обозначение аккордов; 

 - диатонические лада, тесно связанные с аккордами: ионийский, дорийский, 

фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, локрийский; 

 - построение акордов в этих ладах и аппликатуры этих ладов; 

 - пентатонику, звукоряды, целотонный и уменьшённый; 

 - блюз, блюзовый лад; 

 - четыре этюда (желательно концертные); 



  

 - четыре произведения крупной формы(одна – две части из концерта, сюиты, 

соната); 

 - четыре джазовые соло (соло – аккомпанемент), чутыре роковых соло с 

аккомпанементом ударных инструментов и ф-но; 

 - чтение с листа. 

                                       Экзаменационные требования. 

   На гос. экзамене учащийся должен исполнить: 

1. произведение крупной формы; 

2. классическую пьесу; 

3. эстрадно-джазовую пьесу; 

4. джазовое или роковое соло. 

                           Примерные программы дипломных работ: 

1. Д.Гоэнс – Скерцо соч. 12 №2; 

2. Б.Марчелло – Соната С-d; 

3. С.Ариевич – “Пульс” – джаз-рок пьеса; 

4. В.Шабалин – “Мелодия”; 

5. Г.Гендель – Соната С-m; 

6. САриевич – Джазовая импровизация №4 в сопровождение с ф-но и ударными. 

                         Произведения российских композиторов: 

1. Г.Дмитриев – Вариации в старинном стиле; 

2. Ю.Левитин – Соната для контрабаса, соло – соч. 58; 

3. В.Шабалин – Мелодия; 

4. И.С.Бах – Сюиты №4-5; 

5. А.Вивальди – Концерт; 

6. А.Корелли – Соната; 

7.О.Люэнинг – Соната для контрабаса, соло. 

                             Примерный эстрадный репертуар: 

1. С.Ариевич – “Пульс” – джаз-рок пьеса, “Соло” В-dur; 

2. К.Бахолдин – “Когда не хватает техники”; 

3. А.Брубек – Голубое рондо в турецком стиле; 

4. А.Жобим – Дезафинадо; 

5. Ч,Паркер – Орнитология; 



  

6. Б.Риг – Джаз-роковая пьеса для бас-гитары с оркестром; 

7. О.Риддинг – Расскажи, как это было 

8. Б.Риг – Уважение и т. п. 

 

 

 

3.2.Сведения о затратах учебного времени, 

предусмотренного на освоение учебной дисциплины «Специальный 

инструмент Бас-гитара», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия. 
 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

3.2.1. Объем учебной дисциплины. 

 

 
Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторная 

учебная нагрузка 

 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

 

434час 

 

286 ч. 

 

148 часов 

3.2.2.Виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 434 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 286 

в том числе:  

контрольные работы  8 

Самостоятельная работа студента (всего) 148 

в том числе:  

учебно-репетиционная работа:  организация и проведение репетиций 

концертов, экзаменов и зачётов 

 32 

подготовка к практическим, контрольным занятиям, тестированию, 

промежуточной и итоговой аттестации 

8 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



  

 

Курсы 1 курс 

Семестры 1 2 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

16 20 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

32 40 

72 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу 

37 

Максимальная учебная нагрузка 

(аудиторные и самостоятельные 

занятия) 

109 

 

Курсы 2 курс 

Семестры 3 4 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

16 20 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

32 40 

72 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу 

37 

Максимальная учебная нагрузка 

(аудиторные и самостоятельные 

занятия) 

109 

 

Курсы 3 курс 

Семестры 5 6 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

16 20 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

32 40 

72 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу 

37 

Максимальная учебная нагрузка 

(аудиторные и самостоятельные 

занятия) 

109 

 

 

 

Курсы 4 курс 

Семестры 7 2 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

16 19 



  

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

32 38 

70 

Общее количество часов на 

самостоятельную работу 

37 

Максимальная учебная нагрузка 

(аудиторные и самостоятельные 

занятия) 

107 

 

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) 

Уровень освоения – 2,3. 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля. 

 

Оценка качества освоения предмета  должна включать текущий контроль 

успеваемости обучающегося. Успеваемость студентов проверяется на 

контрольных уроках. Текущий контроль успеваемости студентов проводится 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов. Зачёты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на дисциплину. По 

итогам контрольного урока выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

4.1Учет и контроль успеваемости. 

По окончании каждого семестра преподаватель   выставляет итоговую 

оценку успеваемости каждому студенту. При выставлении оценки 

учитываются: 

1.  Качество концертного исполнения программы 

2. Наличие артистизма, выразительности исполнения 

3.  Умение ориентироваться в тексте произведения, знать партитуру и 

аккомпанемент всей программы. 



  

4. Умение выбрать правильный темп для каждого произведения всей 

программы. 

5. Умение соблюдать звуковой баланс во время исполнения, держаться в 

рамках заданного темпа и стиля произведения. 

  

 

 

Критерии оценок качества исполнения 

 По окончании каждого семестра преподаватель проводит зачёт и выставляет 

итоговую оценку.  

  

  

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)   Безупречное исполнение всей 

программы, выполнение плана, артистизм  

концертного исполнения, соблюдение 

динамических оттенков, наличие кульминации в 

каждом произведении, взаимосвязь с 

аккомпанирующим составом, либо с 

кнцертмейстером.  

4 («хорошо») Оценка отражает хорошее знание  текста 

всех произведений, исполнение без настроения, 

правильно, но холодно. Выполнение плана 

обязательно.   

3 

(«удовлетворительно») 

Исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный материал, 

неуверенное исполнение, выпадение текста.   

2 

(неудовлетворительно») 

Комплекс серьезных недостатков: 

недоученный   материал, невыполнение плана   

работы, а также плохая посещаемость  занятий. 

 

   С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и 

точно оценить выступление студента.  

 

5.   Методическое обеспечение учебного процесса 



  

5.1.   Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 

специальности, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 

совместную работу преподавателя и студентов над освоением нового 

методического и практического материала, рекомендации преподавателя 

относительно способов самостоятельной работы. Урок может иметь 

различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, 

стоящими перед студентами, но также во многом обусловлена его 

индивидуальными особенностями. Работа в классе, как правило, сочетает 

словесное объяснение с показом на инструменте и голосом необходимых 

упражнений и инструментальных приёмов. 

При разборе репертуара сначала следует зрительно ознакомиться с 

партитурой произведения, определить тональность, размер, темп, характер 

ритмического рисунка, наличие сокращённых обозначений (вольты, репризы, 

«SEGNO»,  «Фонарь»). Затем определить  технические приёмы, 

использованные при исполнении. Всё это необходимо для того, чтобы 

подобрать индивидуальный комплекс упражнений и   подходящих для 

конкретного произведения. 

Особое внимание при подготовке студентов к практической деятельности 

педагог должен уделять навыку раскрепощать учеников, освобождать их от 

ментальных и физических зажимов, учить пользоваться телом и руками для 

свободного звукоизвлечения. Трудности возникают при наличии блоков и 

негативного   опыта выступлений, и задача преподавателя уметь их 

распознать и устранить с помощью специальных техник и практик. 

Надо иметь в виду, что неумелое или неуместное использование даже самых 

действенных упражнений и приёмов может привести к неясности  и нечистой 

интонации. Поэтому, при недостаточных навыках и знаниях в  педагогике, 

можно формально провести урок, так и не достигнув поставленных задач. 

  



  

5.2.Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

     Самостоятельные занятия должны быть регулярными; 

Объем  самостоятельной  работы  определяется   с  учетом  минимальных  

затрат  на подготовку домашнего задания, а также индивидуальные 

способности обучающегося. 

     Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя.   

     В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды занятий: 

▪ Практика чтения с листа  

▪ умение играть на фортепиано аккомпанемент изучаемых произведений; 

▪ изучение учебно-методического материала в книжном и видео 

формате; 

▪ слушание лучших образцов инструментальной музыки в стилях, 

определяемых программой репертуара. 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ "Специальный инструмент Бас-гитара" 
 

6.1 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Бас-гитара» 

требует наличия: 

➢ учебных аудиторий для индивидуальных и групповых занятий 

➢ кабинета звукозаписи для прослушивания музыки 

Оборудование учебного кабинета: 

Специализированная мебель: 

➢ фортепиано или рояль; 

➢ столы; 

➢ стулья; 

➢ доска с нотным станом. 

Технические средства обучения: 

 

➢ аудио и видеотехника; 

➢ персональный компьютер с программным обеспечением. 

➢ Ударная установка 

➢ Ксилофон 

➢ Инструменты перкуссии 



  

➢ Акустическая система 

➢ Усилитель 

➢ Пульт 

➢ Микрофоны 

➢ Коммутационные шнуры 

➢ Комбо усилители для электро-музыкальных инструментов 

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); 

➢ учебные аудитории, оснащённые всем необходимым оборудованием. 

6.2. 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. 
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