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Пояснительная записка 

Музыка – прекрасная и безграничная область человеческой культуры. В последние годы 

объем музыкальной информации необычайно возрос. Ребенок ежедневно получает её в школе, 

по телевидению, в интернете и т. д. Несомненно, это оказывает значительное влияние на 

формирование личности ребёнка и поэтому необходимо с раннего возраста сформировать в 

ребенке основы хорошего музыкального вкуса, основанного на лучших образцах мировой 

музыкальной культуры. Фортепиано как инструмент, не имеющий себе равных по 

возможностям воплощения в звуке произведений практически всех существующих 

музыкальных жанров, играет незаменимую роль в процессе музыкального образования и 

воспитания. Обучение на фортепиано является одной из составляющих в общем развитии 

ребёнка, в основе которого заложено формирование пианистических навыков, образное 

мышление, музицирование и развитие творческих навыков. Игра на фортепиано – занятие, 

требующее хорошей техники, внимания и отдачи. В процессе обучения происходит воспитание 

терпения, усидчивости, стремление всегда быть в творческом поиске. 

О воспитании самостоятельности в занятиях на инструменте очень хорошо написал 

знаменитый русский пианист и педагог Г. Г. Нейгауз в своем трактате «Об искусстве 

фортепианной игры»: «…одна из главных задач педагога – сделать как можно скорее и 

основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, вовремя сойти со сцены, то 

есть привить ему ту самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения 

добиваться цели, которые называются зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство». 

Данная программа по предмету «Азбука фортепиано» имеет художественно-

эстетическую направленность, является адаптированной к системе дополнительного 

образования и направлена на обучение детей вне системы ДШИ и ДМШ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука фортепиано» рассчитана на 1 год 

обучения и предполагает проведение занятий с детьми от 6 до 14 лет. 

Актуальность данной дополнительной общеразвивающей программы обусловлена 

социальным заказом потребителей образовательных услуг ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», 

заинтересованных в художественно-эстетическом развитии обучающихся. 

Целью данной программы является создание предпосылок для проявления природных 

музыкальных способностей, артистизма, овладения необходимым объемом навыков для 

максимального проявления этих способностей.   

Педагогическая целесообразность программы обусловлена воспитанием и обучением 

на лучших образцах фортепианной музыки, использованием всего накопленного в области 

фортепианной педагогики и методики опыта работы с детьми и подростками, создающего 

предпосылки к зарождению у детей подлинного интереса к музыкальной культуре. В процессе 

обучения используется творческий подход к каждому ребёнку, чему способствуют 

индивидуальная форма занятий. Обучение ориентировано на индивидуальные способности и 

возможности учащихся. Предлагаемая программа учитывает все направления в работе с 

учащимися по предмету фортепиано: овладение нотной грамотой, развитие фортепианной 

техники, осмыслению нотного текста, эмоциональное отношение к исполнению, понимание 

образного содержания музыки, приобретение опыта публичных выступлений, и многое другое. 

Вместе с тем занятия по предмету общего фортепиано способствуют развитию трудолюбия, 

внимания, памяти, тренируют координацию, эмоциональную выносливость. 

Направленность – художественно-эстетическая. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 обучение игре на инструменте, игре в ансамбле, чтению с листа, основам 

аккомпанирования; 

 обучение основам музыкальной грамоты; 

 формирование технических навыков игры на фортепиано, основных приемов 

звукоизвлечения (нон-легато, стаккато, легато). 



Развивающие: 

 развитие основных музыкальных способностей (гармонический и мелодический слух, 

чувство ритма, музыкальная память); 

 развитие мышления, воображения, восприятия; 

 развитие творческих навыков (сочинение, транспонирование, подбор аккомпанемента к 

популярным песням и мелодиям); 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к музыкальному искусству; 

 воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность); 

 воспитание музыкального вкуса, самостоятельности суждений, личностной активности; 

 Воспитание чувства партнерства при ансамблевом исполнении; 

 

Содержание программы структурировано на разделы: 

1. Освоение музыкальной грамоты. 

2. Подготовительные упражнения, гимнастика для раскрепощения мышечного 

аппарата. Посадка за инструментом Организация аппарата (постановка рук). 

Основные приёмы игры по нотам штрихами нон легато, легато, стаккато, 

(приближенное к нон-легато): 3-м пальцем, 2-м, 3-м и 4-м пальцами. Игра всеми 

пальцами. Пятизвучная позиция. Знаки альтерации. 

3. Организация аппарата (постановка рук). Основные приёмы игры по нотам штрихами 

нон легато, легато, стаккато, (приближенное к нон-легато): 3-м пальцем, 2-м, 3-м и 4-

м пальцами. Игра всеми пальцами. Пятизвучная позиция. Развитие ощущения 

интервально-аппликатурных связей. Знаки альтерации. 

4. Штрих легато. Две ноты под лигой: с опорой на первом звуке, с опорой на втором 

звуке. Затактовая интонация. 

5. Три ноты под лигой: опора на первый звук, опора на второй звук, опора на третий 

звук.  

6. Длинные лиги в разнохарактерных пьесах. 

7. Длинные лиги в разнохарактерных пьесах. 

8. Штрих staccato. 

9. Сочетание штрихов 

10. Закрепление ранее полученных навыков на более сложном репертуарном материале: 

пьесы с подголосочной фактурой, - пьесы моторного характера, - этюды на мелкую 

технику 

11. Работа над техникой: (контроль свободы движения корпуса и рук, игра со сменой 

аппликатурных позиций), гаммы, аккорды, арпеджио. 

12. Формирование творческих навыков: (постоянного слухового контроля, грамотного 

прочтения текста, знания наиболее употребительных музыкальных терминов) чтение 

с листа, подбор по слуху, транспонирование. 

Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (72 часа в год). Форма 

обучения – очная, индивидуальная. Уровень освоения программы – базовый.  

Обучение по программе направлено на достижение комплекса следующих результатов: 

Личностные: 

 формирование самостоятельности и ответственности;  

 формирование навыков добросовестного отношения к труду; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

Метапредметные 

 развитие способности к усидчивости, повышенной концентрации. 



Предметные 

 

Учащийся должен знать: 

 основы музыкальной грамоты (названия октав, длительности нот, знаки альтерации, 

паузы, ноту с точкой); 

 наиболее значимых композиторов – классиков; 

 основные приемы игры при исполнении на фортепиано; 

 культуру слушания музыки; 

Уметь: 

 исполнять музыкальные произведения осмысленно и выразительно; 

 соблюдать правильно положение корпуса и рук во время игры на инструменте; 

 выдерживать единый ритм при исполнении простого музыкального произведения; 

Владеть 

 знаниями о жанрах музыки, динамических оттенков, основных музыкальных терминах; 

 знаниями об основных средствах музыкальной выразительности; 

 первоначальными практическими умениями и навыками игры на фортепиано 

 чтением с листа простых мелодий и песен; 

Формы и методы проверки результатов: 

 проверка домашнего задания – каждое занятие;  

 контрольное занятие - каждый месяц: по изучаемой теме, по конкретным произведениям, 

по итогам пройденного материала за полугодие в форме викторины, блиц-опроса, 

собеседования, активный исполнительской практики; 

 метод педагогического наблюдения; 

 педагогический анализ результатов участия обучающихся в мероприятиях (концерт, 

конкурс и т. д.); 

 

 

 

  



Учебный план 
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Количество часов в год 
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Тематический план 
 

ТЕМА 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

Освоение музыкальной 

грамоты. Запись нот (на 

нотоносцах) в скрипичном 

и басовом ключах. 

Освоение ритмической 

записи. Знакомство с 

расположением нот на 

клавиатуре. 

5 2 3 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 

Подготовительные 

упражнения, гимнастика 

для раскрепощения 

мышечного 

аппарата. Посадка за 

инструментом 

5 2 3 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 

Организация аппарата 

(постановка рук). 

Основные приёмы игры по 

нотам штрихами нон 

легато, легато, стаккато, 

(приближенное к нон 

легато): 3-м пальцем, 

2-м, 3-м и 4-м пальцами. 

Игра всеми пальцами. 

Пятизвучная позиция. 

Знаки альтерации. 

6 1 5 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 

Организация аппарата 

(постановка рук). 

Основные приёмы игры по 

нотам штрихами нон 

легато, легато, стаккато, 

(приближенное к нон 

легато): 3-м пальцем, 

2-м, 3-м и 4-м пальцами. 

Игра всеми пальцами. 

Пятизвучная позиция. 

Развитие ощущения 

интервально-

аппликатурных связей. 

Знаки альтерации. 

5 1 4 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 

Штрих легато. Две ноты 

под лигой: с опорой на 

первом звуке, с опорой на 

втором звуке. Затактовая 

интонация. 

8 1 7 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 

Три ноты под лигой: опора 

на первый звук, опора на 

второй звук, опора на 

третий звук.  

8 1 7 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 



Длинные лиги в 

разнохарактерных пьесах. 
5 2 3 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 

Штрих staccato. 5 1 4 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 

Сочетание штрихов 8 1 7 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 

Закрепление ранее 

полученных навыков на 

более сложном 

репертуарном материале:  

- пьесы с подголосочной 

фактурой, 

- пьесы моторного 

характера, 

- этюды на мелкую технику 

6 1 5 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 

Работа над техникой: 

(контроль свободы 

движения корпуса и рук, 

игра со сменой 

аппликатурных позиций) 

гаммы, аккорды, арпеджио. 

6 1 5 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 

Формирование творческих 

навыков: (постоянного 

слухового контроля, 

грамотного прочтения 

текста, знания наиболее 

употребительных 

музыкальных терминов) 

чтение с листа, подбор по 

слуху, транспонирование. 

5 1 4 Практический показ, устное 

объяснение, применение 

дидактического материала 

ИТОГО: 72 15 57  

 

  



Содержание программы 
Раздел 1. Освоение музыкальной грамоты. Запись нот (на нотоносцах) в скрипичном 

и басовом ключах. Освоение ритмической записи. Знакомство с расположением нот на 

клавиатуре. 

Теоретическая часть. Введение. Цель и задачи. Знакомство с инструментом, его 

устройство, принцип работы механики. Слушание музыки. Характеристика прослушанного 

материала. Ознакомление с расположением клавиш и нот на нотоносцах. Ключи. Музыкальные 

темпы (медленно, умеренно, быстро). Пауза. Динамические оттенки в музыке. Представление о 

средствах музыкальной выразительности. Легато, стаккато, нон-легато в музыке. Музыкальные 

размеры. Длительности. Понятие «Ритмический рисунок». 

Практическая часть. Умение отыскивать на клавиатуре ноту «ДО» первой октавы, с 

последующим запоминанием остальных нот в прямом и обратном порядке. Овладение 

динамическими нюансами (умение сыграть заданную ноту «тихо»-«громко»). Распознавать на 

нотоносце изображенные ноты в пределах первой октавы, отыскать на клавиатуре 

предложенные на изображении ноты. Уметь прохлопать/простучать заданные 

метроритмические рисунки в сочетании («длинные-короткие», «четверть-восьмые»). 

 

Раздел 2. Подготовительные упражнения, гимнастика для раскрепощения 

мышечного аппарата. Посадка за инструментом. 

Теоретическая часть. Показ педагогом верной постановки пианистического аппарата на 

собственном примере. Объяснение правильной посадки за инструментом. Объяснение и показ 

хода выполнения упражнений для раскрепощения плечевых суставов, кистевых суставов, 

спины, шейно-грудного отдела. 

Практическая часть. Выполняется под строгим наблюдением педагога. Совместно с 

педагогом выполняются упражнения, предложенные в пособиях А. Артоболевской и А. Шмидт 

- Шкловской. Затем корректируется посадка непосредственно за инструментом. Наблюдение за 

постановкой ног, их опора, напряжение и тонус мышц в кистевых, плечевых суставах. 

Упражнения по Л. Баренбойму: «Слон шагает», «Кузнечик», «Краб» и т. д. 

 

Раздел 3. Организация аппарата (постановка рук). Основные приёмы игры по нотам 

штрихами нон легато, легато, стаккато, (приближенное к нон легато): 3-м пальцем, 2-м, 3-

м и 4-м пальцами. Игра всеми пальцами. Пятизвучная позиция. Знаки альтерации. 

Теоретическая часть. Устная нумерация пальцев правой и левой руки. Объяснение 

понятий трех основных штрихов исполнения на фортепиано, а также пятипальцевой 

позиционной системы. Система альтерации: три основных знака - повышения ступени, 

понижения ступени, знак отмены изменения ступени. 

Практическая часть. Повторение пройденных ранее упражнения Л. Баренбойма. 

Практическое освоение 3-х основных штрихов исполнения (нон-легато, легато, стаккато) 3-м, 2-

м, затем 3-м и 4-м пальцами. Задействование всех пяти пальцев поочередно в естественной 

позиции. Разучивание нетрудных мелодий, попевок отдельными руками. Освоение и 

применение на практике знаков альтерации. 

 

Раздел 4. Организация аппарата (постановка рук). 

Основные приёмы игры по нотам штрихами нон легато, легато, стаккато, (приближенное 

к нон-легато): 3-м пальцем, 2-м, 3-м и 4-м пальцами. Игра всеми пальцами. Пятизвучная 

позиция. Развитие ощущения интервально-аппликатурных связей. Знаки альтерации. 

Теоретическая часть. Устная нумерация пальцев правой и левой руки. Объяснение 

понятий трех основных штрихов исполнения на фортепиано, а также пятипальцевой 

позиционной системы. Система альтерации: три основных знака повышения ступени, 

понижения ступени, знак отмены изменения. Введение понятий Лад, Ладо - гармонических 

связей. Закрепление материала. 



Практическая часть. Повторение пройденных ранее упражнения Л. Баренбойма. 

Практическое освоение 3-х основных штрихов исполнения (нон-легато, легато, стаккато) 3-м, 2-

м, затем 3-м и 4-м пальцами. Задействование всех пяти пальцев поочередно в естественной 

позиции. Разучивание нетрудных мелодий, попевок отдельными руками. Освоение и 

применение на практике знаков альтерации. Освоение игры обеими руками бас-интервал + 

мелодическая линия. 

 

Раздел 5. Штрих легато. Две ноты под лигой: с опорой на первом звуке, с опорой на 

втором звуке. Затактовая интонация. 
Теоретическая часть. Повторение пройденного материала: основные штрихи. 

Закрепление темы штриха легато. Понятие мелодической связи, фразировки. Введение 

материала об основных средствах музыкальной выразительности: агогика, мелодия, фраза. 

Понятия «сильная-слабая» доли в двудольном построении.  

Практическая часть.  Выполнение упражнений на штрих легато на примере песни, 

попевки, где хорошо очерчена музыкальная фраза. Подбор слов (если отсутствуют), 

подходящих под ритмику музыкального предложения – с опорой на первый звук, затем на 

второй звук. Изучение пьесы, начинающейся с затакта. 

 

Раздел 6. Три ноты под лигой: опора на первый звук, опора на второй звук, опора 

на третий звук.  

Теоретическая часть. Повторение пройденного материала: основные штрихи. Штрих 

легато. Понятие мелодической связи, фразировки. Введение материала об основных средствах 

музыкальной выразительности: агогика, мелодия, фраза. Понятия «сильная-слабая-самая 

слабая» доли в трехдольном построении. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на штрих легато на примере песни, 

попевки, где хорошо очерчена музыкальная фраза. Подбор слов (если отсутствуют), 

подходящих под ритмику музыкального предложения – с опорой на первый звук, на второй 

звук, на третий звук. 

 

Раздел 7. Длинные лиги в разнохарактерных пьесах. 

Теоретическая часть. Повторение пройденного материала: основные штрихи. Штрих 

легато. Понятие мелодической связи, фразировки. Введение материала об основных средствах 

музыкальной выразительности: агогика, мелодия, фраза. Объяснение природы песенной основы 

на музыкальных примерах. 

Практическая часть. Разучивание нетрудных пьес разного характера, обладающих ярко 

выраженной песенностью. Возможность пропеть исполняемый материал, чтобы добиться 

понимания о широте дыхания музыкальной фразы. Разучивание гамм До-мажор, ля минор 

отдельными руками, затем двумя в пределах двух октав. 

 

Раздел 8. Штрих staccato. 

Теоретическая часть. Повторение пройденного материала: основные штрихи. Штрих 

стаккато. Прослушивание музыкальных примеров с использованием изучаемого штриха. 

Отличие от других изучаемых штрихов.  

Практическая часть. Практика исполнения изучаемого штриха поочередно каждым 

пальцем в разных темпах. Разучивание музыкального материала на примере пьес, этюдов, 

упражнений с широким задействованием применяемого штриха. 

 

 

Раздел 9. Сочетание штрихов. 
Теоретическая часть. Повторение пройденного материала: основные штрихи. Устное 

проговаривание главных отличий основных штрихов в исполнительской практике. Закрепление 

усвоенного материала 



Практическая часть. Обучаемому предлагается сыграть штрих, заданный педагогом в 

виде блиц-игры. Закрепление пройденного материала на ранее изученных пьесах. Изучение 

нового репертуара. 

 

Раздел 10. Закрепление ранее полученных навыков на более сложном репертуарном 

материале: - пьесы с подголосочной фактурой, - пьесы моторного характера, - этюды на 

мелкую технику. 

Теоретическая часть. Проговаривание с обучаемым ранее изученного материала. 

Практическая часть. Применение изученного ранее материала на практике, в виде 

художественно-оформленного исполнения нетрудных пьес с подголосочной фактурой, пьес 

моторного характера, этюдов на мелкую технику. Организация удобных и многообразных 

пианистических движений, формирование навыка аппликатурного ощущения интервалов, 

освоение элементов исполнительской выразительности – штрихи, динамика, артикуляция и др. 

 

Раздел 11. Работа над техникой: (контроль свободы движения корпуса и рук, игра 

со сменой аппликатурных позиций) гаммы, аккорды, арпеджио. 

Теоретическая часть. Занятие-лекция: «Зачем пианисту необходима техника. Пути ее 

развития». Ладо - гармонические связи. Понятие «Темперированный строй». «Что такое гаммы, 

арпеджио и аккорды». Тоническое трезвучие и его обращение. 

Практическая часть. Применение освоенных навыков и умений позиционного 

исполнения обеими руками. Разучивание моторных, технически усложненных пьес и этюдов 

повышенной трудности. Повторение гаммы До мажор, ля минор в прямом движение на 4 

октавы. Разучивание трезвучий с их обращениями в гаммах До мажор, ля минор в виде 

аккордов и арпеджио. 

 

Раздел 12. Формирование творческих навыков: (постоянного слухового контроля, 

грамотного прочтения текста, знания наиболее употребительных музыкальных 

терминов) чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование. 

Теоретическая часть. Введение в курс «Подбор по слуху нетрудных мелодий». 

Обучение навыку чтения с листа и транспонирования с соблюдением всех отмеченных в нотах 

указаний. Освоение часто употребляемых музыкальных терминов – обозначений темпов, 

характеров, динамики и т. д.  

Практическая часть. Обучаемому предлагаются нетрудные мелодии на выбор, которые 

он должен суметь максимально художественно и точно исполнить на инструменте. 

Предлагается для начала просмотреть нотный текст на наличие знаков альтерации при ключе и 

встречных знаков, распознать написанные штрихи, а также динамические нюансы. Затем эти же 

пьесы предлагается сыграть на тон выше/ниже от написанного в тексте материала. Для подбора 

по слуху предлагается напеть нетрудную, легко воспроизводимую мелодию (например, 

«Маленькой ёлочке ...») и подобрать музыкальный материал песенки от любой заданной ноты. 

 

  



Психолого-педагогические и физиологические обоснования 

программы 

 
Для успешной работы по программе педагог должен разбираться в особенностях каждого 

возраста, умело, согласно возрастным особенностям, распределять физическую нагрузку, а при 

формировании репертуара и составлении плана воспитательной работы учитывать 

психологические особенности каждого возрастного периода. 

Курс общего фортепиано создает пути для всестороннего развития юного музыканта - 

как будущего профессионала, так и любителя музыки. Эффективность музыкального 

образования в значительной мере зависит от того, насколько серьезно и квалифицированно 

преподавание общего фортепиано. При умелом преподавании владение исполнительскими 

навыками на фортепиано помогает учащимся полнее освоить мир классической музыки. 

Расширяя художественный кругозор и углубляя исполнительскую культуру, а также развивая 

весь комплекс музыкальных способностей, обучение на фортепиано оказывает благотворное 

воздействие на исполнительские возможности учащихся. Последовательное освоение курса 

общего фортепиано является практической основой для успешного освоения курса музыкально-

теоретических дисциплин – музыкальной грамоты, а для будущих профессионалов в 

дальнейшем - теории музыки, гармонии и полифонии. Не следует забывать и о том, что 

фортепиано - инструмент, пользующийся большой популярностью, удовлетворяющий самые 

разнообразные музыкальные интересы. Выполнить роль важного звена в процессе 

формирования юных музыкантов курс общего фортепиано сможет только при убедительном 

уровне преподавания и серьезной, продуманной организации учебно-воспитательного процесса 

на этом отделе. Профессиональный подход к организации исполнительских навыков, культура 

звукоизвлечения и интонирования - постоянная забота педагога на всех этапах обучения сколь 

бы скромным ни было продвижение ученика исполняемая им музыка должна быть выявлением 

ее красоты и внутреннего смысла. 

Научить ребенка основам игры на инструменте – это малая часть той огромной задачи, 

которую возлагает на себя педагог, решивший обучать его музыке. Г. Г. Нейгауз пишет: «Я 

думаю, что задача укрепить и развить талантливость ученика, а не только научить «хорошо 

сыграть», то есть сделать его более умным, более чутким, более честным, более справедливым, 

более стойким…есть реальная, если не вполне осуществимая, то диктуемая законом нашего 

времени и самого искусства, в любое время диалектически оправданная задача». Здесь 

потребуются все знания, умения, навыки и опыт преподавателя, чтобы дать полноценное 

образование и воспитание обучающегося: «…учитель игры на любом инструменте…должен 

быть прежде всего учителем музыки, то есть ее разъяснителем и  толкователем…учитель 

должен не только довести до ученика так называемое «содержание» произведения, но и дать 

ему подробнейший анализ формы, структуры в целом и в деталях, гармонии, мелодии, 

полифонии, фортепианной фактуры, он должен быть одновременно и историком музыки, и 

теоретиком, учителем сольфеджио, гармонии, контрапункта и игры на фортепиано». 

Особенности физического развития младшего школьника является укрепление скелета в 

целом. Ещё не закончен процесс окостенения кисти и пальцев, поэтому мелкие и точные 

движения особенно утомительны для начинающих. Повышение мышечной силы, общим 

развитием двигательного аппарата вызваны большая подвижность младших школьников, 

неумение продолжительное время находиться в одной и той же позе. 

Происходит совершенствование мозга, нервной деятельности. Заметно развивается вторая 

сигнальная система (речь), но, при этом, первая сигнальная система ощущения преобладает. 

Не менее важное педагогическое значение имеют особенности развития психики и 

познавательной деятельности: восприятие, внимание, память, мышление, воображение. 

Особенность восприятия младшего школьника – эмоциональность. Внимание непроизвольное, 

недостаточно устойчивое. Память носит в основном образный характер. Ребёнок запоминает 

материал интересный, конкретный. Задача учителя – научить рациональными приёмами 



запоминания. Мышление – предметно – образное, воображение - воссоздающее. Возрастная 

особенность младшего школьника – недостаточность воли, опыта для преодоления трудностей. 

Ребёнок часто охладевает к начатому делу, оставляет его незаконченным, не любит 

переделывать. 

Специфика обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста исходит из 

возрастных особенностей детей, которые определяют способы детского восприятия и детского 

познания мира. Наиболее важным из них принадлежат: образно-чувственные представления об 

окружающем мире, склонность ребёнка к одушевлению всего видимого и слышимого. Радость 

жизни – суть детского восприятия мира, единственная жизненная энергия, которая всегда и 

везде работает эффективно, именно поэтому, она нужна в детской педагогике. Можно радостно 

и весело учить детей труднейшим вещам, считая при этом количество «выработанной» в 

процессе обучения радости главным педагогическим успехом. Работа над художественным 

образом должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на фортепиано и 

усвоением нотной грамоты. Для того чтобы эта инструментально-техническая работа 

приносила пользу, необходимо ставить ученику ясные и определённые цели. Необходимо 

воспитать у ребёнка привычку сначала слушать, думать, а потом играть. В начальный период 

он знакомится с основными выразительными средствами музыки и своего инструмента. С её 

помощью каждый извлекаемый звук, любое упражнение приобретает эмоциональное образное 

содержание. Важно так «выстроить игру», чтобы в её ходе ребёнок сам ставил перед собой 

задачи и по возможности самостоятельно их решал. 

При формировании музыкально-исполнительского представления важно с самого начала 

установить прочную взаимосвязь между слуховыми и двигательными ощущениями. Иначе 

может случиться, что оторванное от двигательных ощущений слуховое представление 

исполнителя приведут к мышечному перенапряжению или, что ещё хуже, слуховые ощущения 

будут участвовать лишь в процессе «слушания» того, что получается в результате 

механической работы пальцев. 

Необходимо создать психологическую комфортность для ребёнка, ведь при 

индивидуальной работе он всё время ощущает наше пристальное внимание к себе, что часто 

приводит к внутренней скованности, стеснительности и излишней старательности, из-за 

которой упражнения выполняются хуже возможностей ребёнка. Усвоив правила посадки за 

инструментом, с некоторыми детьми приходится выполнять задания, на инструменте стоя, так 

как лучше чувствуется опора и «дно клавиши». От первых шагов ребёнка в музыкальном 

воспитании зависит и его дальнейшее музыкальное образование. 

 

  



Организационно-педагогические условия реализации программы 
Для продуктивного и успешного начального обучения ребенка по предмету «Общее 

фортепиано» необходима предварительная подготовка педагога к занятиям. На первом этапе 

обучения главной задачей является введение ученика в мир мелодических образов, развитие 

музыкального воображения, формирование элементарных навыков выразительного исполнения 

мелодий, владение простейшими приёмами игры, представлениями о характере мелодий, фразе, 

цезуре, дыхании. Основополагающим и ответственным периодом является обучение именно в 

начальный этап, где закладываются основы предрасположенности к игре на фортепиано, 

эмоциональная отзывчивость, воображение, слух, память, чувство ритма. Много внимания 

уделяется творческим заданиям, игре в ансамбле, транспонированию, чтению с листа, подбору 

на слух несложных песен, мелодий и простейшего аккомпанемента к ним, в результате чего 

развивается мелодический и гармонический слух, память, музыкальное мышление, кругозор. 

Научить пианиста правильно исполнять и истолковывать композиторский замысел – задача 

нелегкая. Здесь требуется мастерство и умения самого педагога, его знания, опыт, 

требовательность в работе над произведением к молодому исполнителю: «Урок фортепианной 

игры у хорошего учителя, то есть художника-пианиста, – тот узловой пункт, где знание 

приводит к действию, действие же опирается на знание», – пишет Г. Нейгауз. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях фортепиано возможно только при 

использовании ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ. 

ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ подразумевает учет индивидуальных 

особенностей ребенка. У каждого имеются своеобразные функциональные возможности, 

поэтому по-разному протекает процесс усвоения материала. Задача педагога состоит в том, 

чтобы, учитывая особенности умений, навыков и черты характера, улучшить врожденные 

способности и развить задатки ребенка. 

ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТИ является одним из ведущих при обучении игре на 

фортепиано. Имеются в виду непрерывность и регулярность занятий. В противном случае 

наблюдается снижение уже достигнутого уровня умелости. Учащийся должен знать, что каждое 

занятие обязательно. В противном случае при регулярных пропусках занятий наблюдается 

регресс освоенных навыков и умений. Ребенку важно понимать, что помимо занятий с 

педагогом также важно систематически выполнять домашние задания, повторять пройденный и 

усвоенный ранее материал. 

ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОСТИ, предполагает обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение к своим действиям. Для 

успешного достижения цели ребенку необходимо ясно представлять, что и как нужно 

выполнить и почему именно так, а не иначе. 

Для успешной реализации программы, необходимо, разобравшись в возрастных 

особенностях детей, с первых же дней наметить содержание занятий, найти соответствующие 

запросам и возможностям детей методические приемы. Организация занятий фортепиано 

обеспечивается рядом МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ, которые вызывают у детей желание 

творчества. Преподаватель для каждого изучаемого приема, музыкального материала и т. д. 

выбирает наиболее эффективный путь объяснения данного задания. 

Когда ребёнок приходит на занятие по фортепиано, у него сразу возникает желание 

поскорее сыграть песенку, исполнить что-либо на инструменте. Большое удовольствие 

испытывают дети, когда педагог удовлетворяет его желание. Уже на первых уроках следует 

предложить ребёнку сыграть по показу преподавателя ту или иную песенку. Играя по показу, 

ребёнок получает радость от воспроизведения на фортепиано лёгких попевок. Одновременно с 

этим, приём игры по показу заменяет заучивание скучных (по мнению ребёнка) технических 

упражнений и даёт возможность поработать над рядом полезных пианистических навыков. 

Значительный вклад в разработку методов продуктивно-развивающего обучения внес 

Л. Баренбойм. В своей книге «Путь к музицированию» он четко определил стратегическую 

линию музыкального воспитания, которая заключается в формировании музыкального слуха 



как основы музыкального воспитания и поиске эффективных методов его активизации и 

интенсивного развития. 

Педагогу фортепиано необходимо осваивать новые пути музыкального воспитания, среди 

которых главное место должны занимать развивающие методы обучения. Методы 

развивающего обучения можно разделить на три группы: Методы активизации логического 

мышления, которые основаны на использовании различных аналитических приемов 

наводящих вопросов, сравнений, обобщений и умозаключений. Педагог помогает ученику 

формировать понятия и умозаключения, учит выражать свои мысли в словах. Основной акцент 

делается на теоретическую часть обучения. Вот некоторые методы данной группы: 

Метод наводящих вопросов. Цель вопроса натолкнуть ученика на размышление, 

необходимое для ответа. Вопросы могут быть самые различные в зависимости от задания. 

Лучше всего ставить вопросы в «совещательной» форме: «Не кажется ли тебе, что эту мелодию 

лучше сыграть мягким звуком?». Наводящие вопросы педагога и ответы ученика являются 

одним из путей обучения методам самостоятельной работы. 

Метод сравнения и обобщения. Этот метод продолжает путь словесных определений. 

Он помогает закрепить в форме понятий и осознать не только теоретические сведения, но и 

более сложные для обобщения слуховые впечатления. Чешский педагог В. Юзлова пишет, что 

нужно очень рано начинать заботиться о развитии аналитического музыкального мышления у 

учащегося. Для развития «интеллектуального слуха» автор предлагает использовать приемы 

сравнения, идентификации и дифференциации слуховых впечатлений, например, определить 

сходство или различие в нескольких похожих разделах исполняемого сочинения. 

Методы практического освоения музыкальной информации. Эта группа методов 

основана на применении полученных знаний на практике, что предполагает оперирование как 

теоретическим, так и звуковым материалом. Особое место в этом разделе развивающего 

обучения занимает работа по активизации слухового восприятия и представлений. Необходимо 

формировать у учащегося наглядно-образное музыкальное мышление, учить его использовать 

полученные знания. Обучение навыкам осмысленного слушания музыки должно составлять 

важную часть общемузыкального развития. 

Средствами для выполнения музыкально-художественных задач является развитие 

технического уровня учащихся, где большую роль играют гаммы, упражнения. Овладение 

навыками игры гамм, аккордов, арпеджио помогает лучше ориентироваться в нотном тексте, 

организует и дисциплинирует ученика, развивает слух, ощущение тональности, помогает 

освоить закономерности аппликатуры, развивает технику и игровой мышечный аппарат. 

Структура занятий 
Структура занятий на фортепиано не имеет определенных частей, т. к. само занятие 

весьма специфично. Работа с начинающим учеником отличается от более продвинутого 

обучаемого. Педагог может лишь наметить своеобразный план построения занятия. 

Например, вводная часть может представлять собой: 

 небольшая разминка для подготовки пианистического аппарата (упражнения А. 

Артоболевской); 

 правильная посадка за инструмент (педагог проверяет правильность посадки обучаемого и 

корректирует (если имеются) отклонения от установок; 

 устное повторение пройденного материала, беседа, установка на новый материал; 

Основной этап занятия: 

 изучение практического материала – упражнения на инструменте (гаммы, арпеджио, этюды, 

технические упражнения); 

 освоение или повторение музыкального материала (разнохарактерные пьесы); 

Заключительный этап занятия: 

 устное проговаривание учеником что было выполнено на занятии, закрепление нового 

материала, беседа; 

 педагог записывает домашнее задание; 



Вышеуказанная структура не может являться точно установленной догмой, ведь как было 

указано выше, занятия на инструменте весьма специфичны в силу того: каков уровень 

подготовки обучаемого к занятию, на сколько он усвоил ранее полученную информацию и в 

какой степени обладает задатками и навыками игры на инструменте в принципе. 

Виды и типы занятий 

В силу своей специфики и уникальности системы музыкального образования, занятие 

как его принято представлять в системе педагогики в целом, глубоко отличается от этих 

стандартов. На занятии по фортепиано преподаватель передаёт свои знания и навыки 

конкретному ученику, выбирая методы, соответствующие возрасту, интересам, способностям и 

характеру ребенка. Выбор определённого типа занятия или их сочетания должен происходить 

целенаправленно и зависеть от степени подготовки и общего уровня развития ученика. 

Такие занятия по типологии в педагогике в большей степени относятся к Традиционным 

занятиям. Они делятся на 3 типа: обучающие, закрепляющие, итоговые, а также открытые 

занятия.  

На обучающих занятиях детально разбирается произведение, начинается с 

прослушивания произведения целиком, исполняемого педагогом, беседа о характере и 

настроении сочинения, о художественной стороне, о чем повествуется, чему посвящено, 

разговор об авторе, подход к непосредственному разбору сочинения в медленном темпе, 

отдельными руками, с проработкой в сочинении основных музыкальных средств 

выразительности. Объясняются основные приемы его исполнения. Таких занятий может быть 

очень большое количество, пока обучаемый не усвоит все основные аспекты, заложенные 

автором, до тех пор, когда он с легкостью сможет художественно интерпретировать музыкально 

сочинение. 

Закрепляющие занятия предполагают исполнение изучаемой программы по нотам, с 

соблюдение всех нюансов, верным содержанием и с ярким художественным воплощением, а 

также устное закрепление, запоминание в сознании ранее изученных понятий. 

На итоговых занятиях обучающийся исполняет программу наизусть, без подсказки, с 

соблюдение всех нюансов, верным содержанием и с ярким художественным воплощением, 

предполагающим дальнейшим публичным выступлением. 

Открытое занятие также уместно в данной программе. Предполагает собой собрание 

всех обучающихся по данной программе, с присутствием родителей, т. к. практика публичных 

выступлений весьма важна для юных исполнителей. Такой вид занятий необходимо вводить как 

можно раньше и проводить чаще, потому что для любого человека практика публичных 

выступлений очень волнительна. Важно донести до ребенка, что боязнь выступлений не должна 

ощущаться физически, а должна контролироваться мозговой деятельностью и ощущаться на 

психологическом уровне. Для этого проводятся беседы, обсуждение, разъяснение о том, что 

волноваться – нормально, но бояться выступлений совершенно не нужно.  Интереснее 

проводить открытое занятие в тематической плоскости. Можно приурочить такое занятие к 

календарному празднику, либо выбрать какое-то знаменательно событие.  

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Этапы процесса обучения условно можно разделить на 3 уровня: 

 Начальный 

 Базовый 

 Итоговый 

Начальный этап обучения представляет собой изучение и осваивание основного 

материал и обусловливает донотный и нотный периоды обучения. Это именно тот этап, когда 

ученик получает первые знания об инструменте, запоминает и закрепляет правильность 

посадки за инструментом, освоение и ощущение своего корпуса и двигательного аппарата. 

Также, обучаемый получает основные знания по музыкальной грамоте, расширяет свой 

кругозор в области искусства, в первую очередь музыкального. Как и в любом умении, 

начальный этап является отправной точкой к успешному освоению программы. Важно не 



пренебрегать данным этапом, как ученику, так и педагогу. Важна полная отдача, подготовка и 

реализация с обеих сторон. 

Базовый этап обучения является следующим шагом, когда ученик, освоив основные 

знания, умения и навыки, начинает совершенствовать их, активно развиваться как в 

практической, так и в теоретической деятельности. Уровень получаемых знаний повышается, 

сочинения, исполняемые на инструменте, подбираются под уровень подготовки ученика, с 

целью развить слабые стороны и закрепить хорошо освоенный материал. 

Много внимания уделяется творческим заданиям, игре в ансамбле, транспонированию, 

чтению с листа, подбору на слух несложных песен, мелодий и простейшего аккомпанемента к 

ним, в результате чего развивается мелодический и гармонический слух, память, музыкальное 

мышление, кругозор. 

Средствами для выполнения музыкально-художественных задач является развитие 

технического уровня учащихся, где большую роль играют гаммы, упражнения. Овладение 

навыками игры гамм, аккордов, арпеджио помогает лучше ориентироваться в нотном тексте, 

организует и дисциплинирует ученика, развивает слух, ощущение тональности, помогает 

освоить закономерности аппликатуры, развивает технику и игровой мышечный аппарат. 

Итоговый этап представляет собой художественно оформленное исполнение 

программы, с четким пониманием интерпретируемого материала, с эмоциональным 

выражением и верным авторским воплощением в виде концертно-публичного выступления. На 

данном этапе ученик должен уметь исполнить программу наизусть, хорошо понимать, что собой 

представляют основные музыкальные средства выразительности: мелодия, фактура, динамика, 

агогика и т. д. А также, ученик должен уметь рассказать вышеперечисленные свойства 

сочинения, охарактеризовать исполняемый материал, как меняется настроение, о чем ведется 

повествование, что хотел сказать автор? 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении, оснащенным достаточным 

количеством оборудования и дидактического инвентаря для всестороннего художественного 

развития обучающегося, в соответствии особенностям каждого возрастного этапа, охраны его 

здоровья, а также возможности общения и совместной деятельности обучающегося и педагога. 

Материально-техническое оснащение: 

 светлый просторный кабинет 

 1–2 музыкальных инструмента по видам (фортепиано) 

 концертный зал для концертных выступлений; 

 нотный материал, учебные пособия, дополнительная литература; 

 доступ к сети Интернет. 

 

Примерный перечень программы и репертуарный список по этапам обучения: 

На начальном этапе обучения закладывается фундамент всех будущих знаний, умений и 

навыков, основы дальнейшего развития личности ребенка. Младшие школьники отличаются 

непоседливостью, неустойчивостью внимания, подвижностью. В процессе ведения первых 

занятий следует выделить в качестве основных разделов работы: 

 освоение клавиатуры;  

 освоение ритма;  

 организация рук и первоначальные игровые навыки без знаний нотной записи; подбор по слуху;  

 слушание музыки (подчас с активными действиями под музыку: движением, хлопаньем в 

ладоши, эмоциональным дирижированием); 

  развитие зачатков самостоятельного творчества. 

На последующих уроках на первом плане остаются такие разделы работы как: 

 организация рук; 

 дальнейшее освоение ритма; 

 подбор по слуху; 



 слушание музыки. 

Постепенно (в зависимости от индивидуального продвижения ученика) добавляются: 

 освоение нотной грамоты и нотной записи; 

 чтение с листа; 

 развитие самостоятельных и творческих навыков; 

 освоение элементов музыкального языка и терминологии (развитие музыкального мышления, 

техники исполнения, грамотности); 

 исполнение в ансамбле (с педагогом и с учеником); 

 тщательное изучение определенных пьес намеченного репертуара. 

Параллельно с музыкальным воспитанием и обучением необходимо обще эстетическое 

развитие учащихся, которое удобно осуществлять в процессе совершенствования 

самостоятельных, творческих и аналитических навыков. Таким образом, в течение первого 

этапа обучения занятие носит в основном комплексный характер, за исключением отдельных 

моно - занятий, посвященных качественной отработке пьес основного репертуара.  

По мере развития ученика большая часть комплексной работы постепенно перейдет в 

домашние задания, а роль классных моно – занятий будет возрастать. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20 музыкальных 

произведений: (народные песни, пьесы с элементами полифонии, этюды и ансамбли, а также 

(для более подвинутых детей) - вариации или пьесы в простой сонатной форме. 

Большое значение в этот период уделяется упражнениям в виде различных последований 

пальцев (non legato, legato, staccato) в пред позиции руки от разных звуков и с перемещением по 

октавам. Гаммы До мажор и ля минор в две октавы каждой рукой отдельно, в противоположном 

движении двумя руками, тонические трезвучия аккордами по 3 звука без обращений каждой 

рукой отдельно. 

Список используемой нотной литературы на занятиях: 

Начальный этап: 

1. «Из репертуара юного пианиста» для учащихся ДМШ; Выпуск 1 

2. И. Лещинская «Малыш за роялем» 

3. А. Артоболевская «Первая встреча с музыкой» 

4. И. Королькова «Крохе – музыканту», Ч. 1, 2. 

5. О. Геталова «В музыку с радостью» 

6. П. И. Чайковский «Детский альбом» 

7. Учебное пособие «Начинаю играть на рояле» под ред. А. Борзенкова 

8. Школа игры на фортепиано А. Николаева 

 

Базовый этап: 

А. Александров «Дождик накрапывает»; 

И. Беркович «Мазурка», «Танец”»; 

А. Гедике «Заинька», «Русская песня», «Танец»; 

А. Гречанинов «Мазурка» 

А. Дюбюк «Русская песня с вариацией» 

И. Кореневская «Дождик», «Песенка», «Танец»; 

М. Крутицкий «Зима»; 

Д. Кабалевский «Ежик» 

И. Любарский «Курочка» 

С. Майкапар «Детская пьеса» 

А. Руббах «Воробей», «Зайка» 

Ю. Левитин «Пастушок» 

Н. Мясковский «Вроде вальса», «Беззаботная песенка» 

Е. Гнесина “Фортепианная азбука” 

О. Бер «Темный лес» 

Д. Тюрк «Песенка» 



С. Сперонтес «Песня» 

Д. Штейбельт «Адажио» 

М. Шмитц «Марш гномиков», «Прыжки через лужу» 

Для проведения занятий по программе необходимы: 

 Дидактический материал: инструкции по технике безопасности, карточки «Нота, я 

тебя знаю», нотный материал: сборники фортепианного репертуара, педагогический материал. 

 Материально-техническое оснащение: светлый, просторный кабинет, фортепиано, 

метроном, ноутбук, проигрыватель. 
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Глоссарий 

Аккомпанемент — инструментальное или вокальное сопровождение одного или более 

солирующих голосов. 

Аккорд — созвучие, состоящее не менее чем из трех звуков, которые расположены или могут 

быть расположены по терциям. 

Акцент — силовое выделение отдельного звука. В нотописи акцент отмечается особыми 

знаками. 

Ансамбль — совместная игра или пение (например, дуэт, терцет или трио, и т. д.). Оркестр 

также является одним из видов ансамбля. 

Аппликатура — наиболее удобный выбор пальцев при игре на музыкальных инструментах. 

Обозначается цифрой над или под нотой. 

Арпеджио — исполнение звуков аккорда не одновременно, а последовательно одного звука за 

другим. Обозначается особым знаком, выставляемым перед аккордом. 

Басовый ключ — знак, который обозначает, что нота фа малой октавы находится на четвертой 

линии нотоносца. 

Бекар — знак, отменяющий действие диеза или бемоля. 

Бемоль — знак, понижающий звук на полтона. 

Вольта — знак, указывающий   на   повторение   части    музыкального произведения с другим 

окончанием. Обозначается цифрами1,2 

Гамма — звуки лада, расположенные по высоте вверх или вниз от тоники до ее октавного 

повторения. 

Гармония — 1. Одно из выразительных средств музыки. Последования аккордов или голосов, 

которые сопровождают основную мелодию музыкального произведения. 2. Наука об аккордах и 

их связях. 

Главные ступени лада — первая ступень (тоника), пятая ступень (доминанта) и четвертая 

ступень (субдоминанта). 

Главные трезвучия — трезвучия, построенные на главных ступенях лада: тоническое 

трезвучие — на I ступени, доминантовое трезвучие — на V ступени и субдоминантовое 

трезвучие — на IV ступени. 

Диапазон — звуковой объем данного голоса или музыкального инструмента; определяется 

интервалом между самым низким и самым высоким звуками инструмента. 

Диез — знак, повышающий звук на полтона. 

Динамические   оттенки (нюансы)—изменения   громкости звучания в процессе 

исполнения   музыкального   произведения. 

Звук — результат колебаний упругого тела (например, струны, столба воздуха). Звуки делятся 

на музыкальные и шумовые. 

Знаки альтерации — знаки, повышающие или понижающие отдельные звуки на полтона или 

целый тон. Знаков альтерации — пять: диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль, бекар. 

Интервал — сочетание двух звуков, взятых последовательно или одновременно. Нижний звук 

интервала называется его основанием, верхний звук — его вершиной. 

Каденция — заключение музыкальной мысли. 

Квинтовый круг — система, в которой все тональности одного лада расположены по чистым 

квинтам.    

Ключ — знак, определяющий место записи какого-либо звука на нотоносце и в зависимости от 

него и всех остальных звуков. 

Ключевые знаки — знаки альтерации, выставляемые рядом с ключом. 

Лад — организация музыкальных звуков вокруг опорного звука, который называется тоникой. 

Мажорный лад — лад, в котором устойчивые звуки, взятые вместе, образуют мажорное 

трезвучие. 

Мелизмы — мелодические фигуры, украшающие отдельные звуки мелодии. 

Мелодический минор — минор, в котором повышаются VI и VII ступени. 

Мелодия — музыкальная мысль, выраженная одноголосно, одноголосный напев. 



Метр — равномерное чередование акцентов в музыке. 

Метроном — прибор для точного определения темпа. 

Минорный лад — лад, в котором устойчивые звуки, взятые вместе, образуют минорное 

трезвучие. 

Модуляция — переход из одной тональности в другую. 

Натуральный мажор — мажор, в котором ступени не изменены. Строение натуральной 

мажорной гаммы: тон—тон—полутон—тон—тон—тон—полутон. 

Натуральный минор — минор, в котором ступени не изменены. Натуральный минор имеет 

одинаковый звуковой состав с параллельным натуральным мажором. 

Нота — знак, при помощи которого записывается высота и длительность звука. 

Нотный стан — пять горизонтальных параллельных линий, на которых размещаются ноты. 

Счет линий ведется снизу вверх. 

Пауза — знак молчания. 

Размер такта — цифры в виде дроби, которые выставлены в начале нотной записи. Числитель 

дроби указывает на количество долей в такте, а знаменатель на длительность этих долей. 

Регистр — часть звуков, объединенных каким-либо признаком, главным образом тембровым. В 

каждом голосе или инструменте усл. различаются три регистра: высокий, средний и низкий. 

Реприза — 1. Знак повторения какой-нибудь части музыкального произведения. 2. Повторное 

изложение тем с некоторым изменением. 

Ритм — организованная последовательность длительности звуков в музыкальном 

произведении. 

Родственные тональности — тональности, имеющие наибольшее число общих звуков. 

Синкопа — перемещение тактового акцента с сильной доли на слабую. 

Скрипичный ключ — условный знак, который обозначает, что нота соль первой октавы 

находится на второй линии нотоносца. 

Сонатина —соната небольшого размера и сравнительно нетрудная для исполнения. 

Ступень — порядковое обозначение звуков лада. Отмечается римской цифрой. 

Субдоминанта — четвертая ступень лада. 

Такт — отрезок музыкального произведения от одной сильной доли до следующей. 

Тактовая черта—вертикальная черта, отделяющая такты друг от друга. Тактовая черта 

ставится перед сильной долей такта. 

Тембр — характер звучания, свойственный данному голосу или инструменту. 

Темп — скорость исполнения музыки. 

Терция — интервал, который содержит три ступени. Терция называется большой, если она 

состоит из двух тонов. Терция называется малой, если она имеет 1,5 тона. Большая терция 

обозначается б. 3, малая терция м. 3. 

Тональность — высота лада. Каждая тональность отличается своими ключевыми знаками 

альтерации, определяющими состав звуков. 

Тоника — первая ступень лада. 

Триоль — ритмическая фигура из трех нот, вместо обычной группы из двух нот, обозначается 

цифрой 3 над или под нотами. 

Унисон— точное совпадение двух звуков по высоте. 

Фактура —способ изложения выразительных средств музыки. Основные виды фактуры: 

вокальная, инструментальная, хоровая, оркестровая, фортепианная и т. д. 

Фермата — знак, указывающий на произвольное увеличение длительности звука или паузы, 

которое зависит от характера произведения, намерений и вкуса исполнителя. 

Фортепиано — общее название инструментов, звук которых извлекается ударом молоточков о 

струну при нажатии клавишей. 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Контрольно-учетные занятия (декабрь, май) проводятся с целью мониторинга степени 

освоения обучающимися основ танцевального искусства по следующим показателям: 

 развитость основных музыкальных способностей (гармонический и мелодический слух, 

чувство ритма, музыкальная память); 

 степень развития творческих навыков (сочинение, транспонирование, подбор 

аккомпанемента к популярным песням и мелодиям); 

Для выявления степени сформированности каждого показателя применяется несколько 

заданий, упражнений. Используемые музыкальный материал и задания должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся. 

Оценка проявлений обучающихся производится по каждому показателю и осуществляется 

по 3-бальной системе (высокий уровень 3 балла, средний 2 балла, низкий 1 балл). 

Содержание мониторинга степени освоения обучающегося на занятии по фортепиано 

(декабрь) 

1. Развитость основных музыкальных способностей (по видам): 

 Гармонический и мелодический слух 

Задание: 

 Для проверки уровня развития данного компонента обучаемому предлагается прослушать 

короткий музыкальный отрывок с ярко выраженной и нетрудной мелодией в пределах двух 

тактов, в виде попевки или песенки и попросить его подобрать на слух на инструменте данную 

мелодию. 

Критерии оценивания: 

 Высокий уровень: обучающийся с легкостью подобрал на инструменте данную 

для прослушивания мелодию, сохранив его ритмический рисунок и интонационную 

точность 

 Средний уровень: допускает 1-2 незначительные ошибки, ритм воспроизводит не 

точно. 

 Низкий уровень: не включается в ритм, не может повторить интонацию, даже если 

попросить ее напеть. 

 Чувство ритма 

Задание: 

А. Пройти под музыку (марш 2/4) 

Б. Прохлопать простейший ритмический рисунок (2/4) 

Критерии оценивания: 

 Высокий уровень: обучающийся четко марширует под музыку, точно повторяет 

ритм хлопков, быстро запоминает ритмический рисунок. 

 Средний уровень: допускает 1-2 незначительные ошибки, ритм воспроизводит не 

точно. 

 Низкий уровень: не включается в ритм марша, не может повторить ритм хлопков. 

 Музыкальная память 

Задание:  

Предлагается прослушать музыкальный фрагмент с усложненным ритмическим рисунком и с 

труднораспознаваемой интонацией. После прослушивания предлагается прохлопать 

услышанный рисунок, напеть мелодию, а также насколько возможно повторить фрагмент на 

инструменте. 

Критерии оценивания: 



 Высокий уровень: обучаемый легко справляется с поставленной задачей, соблюдает все 

данные ему требования; 

 Средний уровень: может выполнить 1-2 пункта данных заданий, справляется с трудом; 

 Низкий уровень: не справляется с поставленными задачами; 

2. Степень развития творческих навыков 

Задание: 

Возможно применить как творческое домашнее задание. Дается маленькое четверостишие с 

простым текстом. Необходимо попросить обучаемого подобрать простую мелодию без 

сопровождения под данные ему стихи и записать получившийся материал в нотную тетрадь. 

Для облегчения задания можно подсказать обучаемому лад, тональность, размер. 

Критерии оценивания: 

 Высокий уровень: Ученик легко справился с заданием, смог записать и исполнить 

получившуюся мелодию. 

 Средний уровень: частично справился с заданием, если имеется небольшая часть мелодии в 

записанном виде 

 Низкий уровень: не справился с заданием, не выполнил ни один заданный пункт; 

Содержание мониторинга степени освоения обучающегося на занятии по 

фортепиано (май) 

1. Развитость основных музыкальных способностей (по видам): 

 Гармонический и мелодический слух 

Задание:  

Для проверки уровня развития данного компонента обучаемому предлагается прослушать 

короткий музыкальный отрывок с ярко выраженной и нетрудной мелодией в пределах двух 

тактов, в виде попевки или песенки и попросить его подобрать на слух на инструменте данную 

мелодию. 

Критерии оценивания: 

 Высокий уровень: обучающийся с легкостью подобрал на инструменте данную 

для прослушивания мелодию, сохранив его ритмический рисунок и интонационную 

точность 

 Средний уровень: допускает 1-2 незначительные ошибки, ритм воспроизводит не 

точно. 

 Низкий уровень: не включается в ритм, не может повторить интонацию, даже если 

попросить ее напеть. 

 Чувство ритма 

Задание:  

Задается ритмический рисунок с применением простых и сложных ритмических фигур (нота с 

точкой, триоль, синкопы и т. д.). задача обучаемого – в точности повторить заданный 

ритмический рисунок – прохлопать или простучать. 

Критерии оценивания: 

 Высокий уровень: обучающийся легко и с первого раза повторяет заданный 

рисунок; 

 Средний уровень: допускает 1-2 незначительные ошибки, ритм воспроизводит не 

точно. 

 Низкий уровень: не выполняет задание после нескольких повторов показа 

ритмического рисунка; 

 Музыкальная память 

Задание: 



Предлагается прослушать музыкальный фрагмент с усложненным ритмическим рисунком и с 

труднораспознаваемой интонацией. После прослушивания предлагается прохлопать 

услышанный рисунок, напеть мелодию, а также насколько возможно повторить фрагмент на 

инструменте. 

Критерии оценивания: 

 Высокий уровень: обучаемый легко справляется с поставленной задачей, соблюдает все 

данные ему требования; 

 Средний уровень: может выполнить 1-2 пункта данных заданий, справляется с трудом; 

 Низкий уровень: не справляется с поставленными задачами; 

2. Степень развития творческих навыков 

Задание: 

 Возможно применить как творческое домашнее задание. Дается мелодия в объеме одного 

музыкального предложения (4 такта). Необходимо попросить обучаемого подобрать простой 

аккомпанемент на T-S-D гармонии под данную ему мелодию и записать получившийся 

материал в нотную тетрадь. 

Критерии оценивания: 

 Высокий уровень: Ученик легко справился с заданием, смог записать и исполнить 

получившуюся мелодию с сопровождением. 

 Средний уровень: частично справился с заданием, если имеется небольшая часть мелодии с 

сопровождением в записанном виде; 

 Низкий уровень: не справился с заданием, не выполнил ни один заданный пункт; 
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(метапредметные 

результаты) 

Развитие личностных свойств 

и способностей (личностные 
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0 

менее 1/3 

программного 

материала 

Знание (воспроизводит термины, понятия, 

представления, суждения, гипотезы, 

теории, концепции, законы и т.д.) 

Выполнение со 

значительной 

помощью кого-либо 

(педагога, родителя, 

более опытного 

обучающегося) 

Ниже возрастных, 

социальных, индивидуальных 

норм. 

Знание элементарных норм, 

правил, принципов 

д
о

ст
ат

о
ч

н
ы

й
 

(с
р

ед
н

и
й

) 

1 

1/3 1/2 

программного 

материала 

Понимание (понимает смысл и значение 

терминов, понятий, гипотез и т.д., может 

объяснить своими словами, привести свои 

примеры, аналогии) 

Выполнение с 

помощью кого-либо 

(педагога, родителя, 

более опытного 

обучающегося) 

В соответствии с возрастными, 

социальными, 

индивидуальными нормами 

Усвоение элементарных норм, 

правил, принципов по 

инициативе "извне" (педагог, 

родители) 

о
п

ти
м

а
л
ь
н

ы
й

 

2 
Более 

1/2 2/3 

Применение, перенос внутри предмета 

(использует знания и умения в сходных 

учебных ситуациях) 

Выполнение при 

поддержке, разовой 

помощи, консультации 

кого-либо 

В соответствии с возрастными, 

социальными, 

индивидуальными нормами 

Эмоциональная значимость 

(ситуативное проявление) 

в
ы

со
к
и

й
 

3 

2/3 

практически 

полностью 

Овладение, самостоятельный перенос и 

другие предметы и виды деятельности 

(осуществляет взаимодействие уже 

имеющихся знаний, умений и навыков с 

вновь приобретенными; использует их в 

различных ситуациях; уверенно 

использует в различных ситуациях; 

уверенно использует в ежедневной 

практике) 

Самостоятельное 

построение, 

выполнение действий, 

операций. 

Выше возрастных, 

социальных, индивидуальных 

норм. 

Поведение, построенное на 

убеждении; осознание 

значения смысла и цели. 


