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СТРУктУра разработки: в введении дается определение понятиям

((ИННОВацИИ>> и <<информационные технологии); ocHoBHarI часть раскрывает
РаЗНООбРаЗные методики в сочетании с перспективными инновационными
технологиrIми обуlения в системе начального музыкального образования,
ОбОбЩаеТся современный передовой опыт педагогов-новаторов в области
НаЧаПЬНОГО обУчениrI игре на фортепиано. Авторы раскрывают тенденции в
ОбНОвлении образовательного процесса для повышениjI мотивации обуrения,
р€lзвития интереса к музыкЕtпьным занятиям и активизации учебно-

9-познавательнои деятельности оОучающихсяi в закJIючении делается вывод о
синтезе традиционных методов обуlения и применении инновационных
методов. Список использованной литературы обширный, вкJIючающий L7
источника работ выдающихся педагогов, психологов и методистов-
преподавателей фортепиано.

НаДО ОТМетить, что в представленной рабоiе даётся обширный
методический материЕtп, опирающийся на многолетний опыт практической
работы педагогов; приводятся примеры, на которые может ориентироваться
широкий круГ педагогов, интересУютIIихся данной темой, работающих в
системе дополнительного образования.

практическое применение данной методической работы способствует
р€ввитию творческих способностей начинающих пианистов.

Изложена работа логично и грамотно, также правильно раскрыты
технологические и методические приемы навыков тры н1 инстрр(енте с
использованием инновационных методик.
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обу"rению, профессион€lJIизм. В наш век компьютерных и информационных
технологий преподавателю музыки, в том числе фортепиано, важно
сформировать способ сочетания традиционных и новаторских методов
проведения уроков. Особенно если педагог занимается с детьми. Ведь
независимо от темперамента, детей пугает все монотонное. Именно поэтому
для современного ребенка имеет большое значение занимательный характер
урока, применение компьютерных технологий, и превыше всего - введение в
урок игровых или нестандартных ситуаций.

Современные методы и приемы в сочетании с традиционными
методиками позвоJuIют добиваться больших результатов в процессе обl^rения
и учитывают личностные индивиду€lльные особенности rIащижся.

В связи с этим от педагога - музыканта требуется постоянная вдумчивая
работа над подбором музык€tльного репертуара, над которыми работает
об1^lающийся, творческий подход к их трактовке,,л способам овладения их
специфическими трудностями.

Задача педагога - каждый раз свежими глазами взглянутъ- на
художественное музыкЕuIьное произведение, изуIаемое с обучающимся.
,Щаже в тех случаях, когда трудно найти новую детапь трактовки, - почти
всегда естъ возможность внести те или иные ул}чцения в процесс освоения
этого произведения обуlающимся, ускорить овладение технIпtескими
приёмами,-и сделать работу интересноЙ и для себя,и для об1^lающегося.

Информационные технологии проЕикают во все сферы деятельности
чеповека и позволяют выйти на другой уровень обуrения. Работу творчески
работающего преподавателя невозможно пред_аJавить без применения
компьютера и использования сети Интернет,
повышению эффективности обу^rения.

обуrения и открывает дополнительные возможности в приобретеции новых
знаний:

_ сведения о композиторах;
- сведения об исполнителях;
- прослушивание видеозаписей в сети Интернет;
- поиск новой нотной литературы;
- участие в Интернет конкурсах и фестива.гlях

которые способствуют

мощный стимул для
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Современные идеи в области начального фортепианного обучения

Поняmае Инновацая. Теореmuческuе основь, анновацuонньrх поdхоdов к
начшtьнол4у обученuю uzре на форmепuано.

Само понятие innovation впервые появилось в науrнъrх исследованиях
XIX века. Новую жизнь поIuIтие (<инновация>) пол)лило в начапе ХХ века в
наrIных работах австрийского экономиста И. Шумпетера в результате
анализа ((инновационных комбинаций>>, изменений в
экономических систем.

Педагогические инновационные процессы ст€IIIи

специЕtльного изучения на Западе примерно с 50-х годов, и
двадцатилетие в нашей стране. В 80-е годы, как отмечает Н. Ю.
педагогике проблематика инноваций и соответственно ее
обеспечение стали также предметом специаJIьного исследов ания.

На основании работ В. Иванченко, В. Лазарева, И. Милославского, М.
Поташника под инновацией мы понимаем создание, разработку и внедрение
различного рода новшеств) а также их преобразование в виде
усовершенствованного продукта, используемого в практической
деятельности.

В отечественном музык€tпьном образовании наблюдается тенденциrI к
интеграции традиций и инноваций. По мнению В. 4., Сдастенина, интецрация
- это переход количества в качество. Новые варианты решения проблем
музыкального образования, бьlли связаны, прежде всего, с переосмыслением
целей, содержания и методов обуlения музыке.

Методы музыкального образования, пропагандируемые в творческом
наследии процрессивных педагогов-музыкантов,,_были нацелены на
осмысление музыки как вида искусства - с одной стороны, а с другой -
ориентиров€Lлись на учет природы человека, рzlзвитие его музыкапьных
способностей.

Выделяют 3 уровня активности:
1. Активность воспроизведения - характеризуется стремлением обl"rаемого
понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами применения
по образцу
2. Активность интерпретации - связана со стремлением обl"rаемого постичь
смысл из}чаемого, установить связи, овладеть способами применения знаний
в изменённых условиях
3. Активность творческаjI - предполагает устремлённость обуrаемого к
теоретическому осмыслению знаний, самостоятельный поиск р9щ9ния
проблем, интенсивное проявление познавательных интересов.

Современное состояние общества характеризуется тем, что многие
Области человеческой деятельности, в том числе и обр.азование, в большей
Мере ра:}виваются за счет внедрения р€вличных инноваций. Хотя инновации

р€lзвитии

предметом
в последнее
Посталюк, в
понятийное
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и образование и имеют много общего, внедрение инновационных методов в
образование идет очень трудно. Это связано с тем, что инновации, как
производство новых идей и их внедрение в жизнь общества, находят9я в
сложньIх, противоречивых отношениях с социЕUIьным институтом
образования, который, по сути своей, консервативен.

В настоящее BpeMrI в области начапьного музыкaльного обуtения
существуют две тенденции. Первая связана с разработкой новых методик и
технологий образовательного процесса - педагогическими инновациrIми.
Вторая закJIючается в строгом следовании традиционным установкам.
Очевидно, что в контексте совершенствования начапьного музык€tльного
образования особое значение принадлежит обеим из обозначенных
тенденций, так как эффективность внедрения новшеств обусловлена
обязательным rIетом накопленного педагогического опыта.

Исторически сложилось так, что общепедагогические методы об1"lения
часто механически переносятся на преподавание музыки в музыкальной
школе. Общепедагогические методы обуrения им,еют в преподавании
музык€tльных дисциплин своё специфическое преломление. Важнейшей
задачей внедрения современных методологических и технологических
подходов в процесс начального музык€tпьного р€tзвития детей является'У"a,
разной степени их одаренности и в этом смысле - создание р€вличных по
уровню сложности методических разработок, пособий, репертуарных
сборников для обучения.

По мнению педагогов новаторов, традиционная система ранней
музыкальной подготовки }пrащихся, базирующаяся на утверждении о

равенстве способностей детей, и отсюда - возможности применения строгих,
нормативных (fiодов) в образовании обуrающихся, нуждается в обновлении.
Исследуемые в работе педагогические инновации, представленные в уrебных
пособиях дJuI нач€rльного обу^rения игре на фортепиано, созданных на рубеже
XX-XXI веков, имеют важное практическое значение. Использование этих
инновациЙ в музык€tпьно-воспитательноЙ работе с детьми в художественно-
образователъных r{реждениях булет способствовать не только
музыкЕtльному р€lзвитию начинающих пианистолr ,-, но и художественно
обогащать их в целом.

Перед обуrением встапи новые задачи: не только датъ )цащимся знания,
но и обеспечить формирование и р€lзвитие познавательных интересов и
способностеЙ, творческого мышления, умениЙ и навыков самостоятельного
УМственного труда. Возникновение новых задзч,обусловлено бурным
РазВитием информатизации. Если ранъше знаниrI, полученные в школе,
техникуме, вузе, могли служить человеку долго, иногда в течение всей его
трУдовоЙ жизни, то в век информационного бума их необходимо постоянно
обновлять, что может быть достигнуто в основном путём самообразования, а
это требует от человека познавательноЙ активности и 9_амостоятельности.
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Познавательная активностъ означает интеллектуапьно-эмоциональный
откJIик на процесс познания, стремление учащегося к )п{ению, к выполнению
индивиду€tльных и общих заданий, интерес к деятельности преподавателя и
других учащихся. Познавательная самостоятельность - стремление и умение
самостоятельно мыслить, способность ориентироватъся в новой ситуации,
находить свой подход к решению задачи, желание не только понять

усваиваемую 1"rебную информацию, но и способы добывания знаний;
критический подход к суждениям других, независимость собственных
суждений.

Многие современные преподаватели сходятся во мнении о
неgбходимости внедрения инновационных технологий в уrебный процесс.
Однако в практической деятельности педагогов наблюдается преобладание

методов и подходов в обуrении; недооценкатрадиционных, общепринятых
педагогами дополнительного образования значимости инновационньIх
методов обучения; недостаточнм возможность в традиционном образованиио
предн€lзначенном для передачи знаний, умений и навыков, полrIить базовые
компетенции, позволяющие приобретать знаниrI самостоятелъно.

Группа преподавателей задалась целью разработать теоретические и
методические основы использования инновационных методов обуrения в

rIреждении дополнительного образования. В процессе работы они
предположили, что использование инновационных методов обуrения в

уlрежденйи дополнительного образования будет эффективным, если эти
методы будут применяться систематически и комплексно, а также отвечать
критериям повышения познавательной активности }чащихся и развития их
музыкЕtльно-творческих способностей.

Во второй половине ХХ века появились прогрессивные педагогические
концепции Т. Аникиной, А. Артоболевской, М. БеляЕчик, В. Виноградова, И.
Назарова, В. Ражникова, Г. Щыпина, основанные на новых методологических
подходах к музыкЕtлъному образованию. В них даны теоретико
педагогические и опытно-эксперимент€lльные обоснования содержания

работы с }чащимися на разных этапах обl^rения; построены модели
отношений между музыкальным произведециЕчI и исполнителем,
обучающимся и педагогом, педагогом и музыкой.

Внедрение инновационных методик, формирование актуЕtльного
педагогического репертуара нашли свое применение в следующих пособиях
петербургских авторов:
- <<The key to music making. Piano method for Ьеgiпп!rs>>,.Ф. Брянскойо
- <<Фортепианная тетрадь юного музыканта> М. Глушенко,
- <<Начинаю играть на рояле>> Б. Березовского, А. Борзенкова и Е. Сухоцкой,
- <В музыку с радостью)) О. Геталовой и И. Визной
- <<Учусь импровизировать и сочинять>> О. Булаевой и С. Геталовой,
- <Азбука музык€tпьной фантазии> JI. Борухзон, JI. Волчек, JI. Гусейновой,
- <Я учусь играть> О. Сотниковой,
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инновационных подходов к
можно считать методику

- кШкола юного пианиста> Л. Криштоп и С. Баневича.
Уникальными в смысле представления

начальному музыкЕlльному образованию

Траdацuоннь.е Memodbl обученuя uzрь. на форmепuано

Магlенький ребенок - гармоничное создание. Он приходит к нам со
своим богатым и красочным миром, с внутренним ощущением пульса и

ритмq с естественной подвижностью и врожденными рефлексами.
Удивительно, как быстро и легко дети познают все новое!

В мире существует множество уrебных пособии,по игре на фортепиано.
Среди них есть очень хорошие, особенно для более поздних этапов обуlения.
Несмотря на все богатство выбора, у педагогов р€lзных стран мира сноJа и
снова возникают одни и те же проблемы: об1..rающиеся ((зажимаютсD) и уже
после нескольких занятии как будто теряют природное чувство ритма. Они с
трудом читают ноты (особенно в басовом ключе), бояться импровизировать,
играть по слуху, а репертуар часто наводит на них скуку.

Начальный этап обучения самый .ответственный и сложный. Именно
здесь возникает понимание (fiз чего сделана музыкa>) и зарождает любовъ к
ней. Перед учителем всегда стоит дилемма: как совместить в одном уроке
р€lзные аспекты обуrения - ицра по слуху и импровизацию, изучение теории
и р€[звитие техники особенно, если отделъные (задачи) вступают в
противоречие друг с другом (например, ицра наизусть и чтение с листа).

Разработанный Ф.Брянской метод раннего интецрированного обуlения
музицированию на фортепиано, основан на установлении связи между
слухом ребенка и кJIавиатурой через десять (слышаfцих), (говорящию) и
((поющих)> п€}льцев. При этом ведущим началом явцяется сJIух ребенка.

Ф. Брянскм нашла универсальный порядок в звуковысотной записи и
представила его в наглядной игровой форме, которую называет <<Галактика

,Що> или - для мапеньких - <<Карусель). В основе этого порядка лежит
всех до на кJIавиатуре и их зерк€tльное отражение в

l: ,

<<Фортепианная школа) состоит из трех частей:
часть 1 - <<Умные папьцы, башмак Великана и Волшебная карусель),
часть 2 <<Путешествие в Музыкальную Галактику, проryлки в

Зазеркалье и другие приключения)> )

часть 3 - <Музыкальный маскарад, или Kuý, ,цQ,.немногом наrIиться

идеальная симметрия
нотной записи.

многому).



((ступенька) не равна уроку. Некоторые ((ступеньки> многофункциональны,
то есть, направлены на решение р€tзных задач. Комплексные (ступеньки>
осваиваются в течеЕие нескольких уроков и помечены специ€lJIьным
символом <<лесенкой>>. Количество ступеней такой (песенке)

соответствует предполагаемому количеству уроков, необходимых для
изrIения материала. Однако, в зависимости от возраста и индивиду€tпьных
особенностей обуrающегося, оно может быть увеличено или уменьшено. В
то же время педагог вправе выбратъ сразу несколько (ступенею) для
освоения на одном уроке.

Волшебные очки с ((супер музыкальным ухом). Очки музыкztпьного
детектива помогут рассмотреть, понять нотную запись и услышать в ней
музыку. Символ ((очки) при}пIает обращатъ внимаЕие на важные детали
перед игрой. Таким образом, анапиз музыки превращается в увлекательное
занятие.

Методика А. Балацкой и Н. Петровой <<Играть легко!>>.

образах мир переживании в форме, доступной даже самым маленьким
музыкантам.

Играть - легко, если радостно! Умный, тапантливдй наставник поможет
обуlающемуся с радостью и удовольствием погрузиться в разнообразный
мир, предлагаемых зарисовок.

Традиционное европейское музык€lпьное образование предполагает, в
первую очередь, обуrение чтению нотного текста и воспроизведению
прочитанного. Между тем, есть культуры, гдо дотцr. как птицы, входят в
музыку через подражание - (с голосa)), ((с рук), полу{ая на всю жизнь заряд
творческой свободы, смелости в самовыражении.

Суть методики - в том, что, не отвлекая ребенка на первых порах
чтением графических символов, он срil}у же погружается в мир музык€rпьных
образов и уже на этом донотном этапе ему привцв.аются первые навыки
звуковой культуры, навыки пианизма. .Щанное пособие принципиЕл"льно
отличается от множества существующих: нотный текст здесъ дан только. дJIя

}чителя, об1^lающийся лишь повторяет за педагогом, подражая ему. Авторы
предлагают обратить на это особое внимание.

На материаJIе приведенных пьесок, юный музыкант постепенно учится
владеть инструментом во всем многообразии его зв)лIании. Отталкиваясь от
данных зарисовок, |рамотному педагоry можно и нужно искать свои образы,
играя со звуками, как с кубиками и красками, входя в контакт с творческой
индивиду€lльностью каждого обуrающегося и не забывая про одну из
важнейших задач начального обl^rения - поддерживать постоянный интерес
ребенка, провоцировать его к сотрудничеству.

в
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Воплощение ребенком художественного образа требует определенного
звуковых характеристик, пробуждает потребность не только слышать
высотные изгибы мелодии, но с первого осмысленного прикосновенI4я
клавиши вслушиваться в вибрирующую жизнь звука. В результате у
мапенького музыканта постепенно начинает формироваться разнообразная
тембровая, красочн€ш, интонационно богатая звуковая папитра.

Попутно, следуя за логикой поэтического слова или фразы, в поисках
нужного звука, педагог незаметно (лепит> (живую), ((дышашtуо) руку
ребенка. Расположение матери.tпа не нарушает принцип последовательности
освоения пианистических навыков. Впрочем, педагог вправе выбирать,
творческий изменять и перемещать пьесы без излишнего догматизма в
соответствии с возможностями и фантазией ребенка.

Педагог сам должен определить, когда конкретному обу^lающемуся
следует объяснить азы нотной грамоты. Переход от донотных музык€UIьных

фантазии к нотному материалу допустим на любом этапе - по усмотрению
педагога, а также в зависимости от способности обуrаютцегося.

Memodbt обученuя azpe на форmепuанц связанньле с BHedpeшaew в урок
azp о в btx u несmанd арmных элеIпенmов

Основным методом первой группы является ицровые эмоционЕlльные
ситуации. Вот примеры некоторых игр, которые помоryт преподавателям в
музыкальных занятиях с обl"rающимися.

<Найди кJIавишу). Эта игра р€ввивает слух. fuя ее проведения
необходимо подготовить десять фишек (или аналогичное). Ребенок
отворачивается, а педагог нажимает кJIавишу (сначала в пределах одной
октавы, потом двух) и просит найти ее с трех попыток. Если обуrающийся не
сумел укЕвать клавишу правильно, фишка переходит к педагоry. Если сумел

- к обуrающемуся. Победит тот, кто первый соберет все фишки.
<<Выучи ноты). Дя подготовки к игре необходимо нарисовать на двух

листах бумаги по десять кружков. На первый кружок на обоих листах
ставится по фишке. Педагог просит обучающегося написать в нотной
тетради, скажем, ноту (до> первой октавы. Если обуrающийся ошибся,

достигнет последнего кружка?
Благодаря этой игре ноты выучиваются обl^rаюrтIимися очень быстро, в

течение IUIти-шести игр. i

<Угадай песню>). Педагог простукивает для обуlаюп\егося ритм хорошо
известной ему песни. Потом просит его сделать тоже самое. В эту игру
дошкольники играют с большим удоволБствием. Она развивает способности
Обlлrающегося.

С удовольствием играют обуrающиеся и .в .,ццры познавательного
характера, решая музыкальные викторины, ребусы, загадки о композиторах,
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музыкантах, музыкaльных произведениях и инструментах. Такие игры
являются неМаловажным средством приобщения обуrающихся к музыке.

Ярким примером такой игры является: <<Разгадай кроссворд). Один из
кроссвордов на тему <<Средства музыкапъной выразительности>). Содержит
вопросы по теме метр, ритм, динамика, темп, акцент и другие. Тему
кроссворда, как вариант, можно заменить на какого-либо известного
композитора, например, И.С.Баха. Можно использовать на уроке или в
качестве домашнего задания. Условия победы в игре определяются
преподавателем, взяв за критерий, например, скорость или точность его

р€вгадки
В качестве методов второй группы, связанных с внедрением в урок

нестандартных элементов, также захватывающих внимание ребенка и
повышающих его интерес к музыке можно привести следующие.

Метод анкетирования. Анкетирование проводится не часто, примерно

раз в полгода-год. Вопросы анкеты записыв€lIотся на листе и р€вдаются
детям. Необходимо предварителъно объяснить обlтmцощимся, что форма
ответов - свободная, обязательно лишь осветить все поставленные вопросы
как можно более точно, арryментировано, подробно и, главное, абсолютно
искренне, честно. Часто ответы обуlающегося превращаются в развёрнутый
монолог, эссе. Что полезно как для об1^lающегося, так и для педагога.

Благодаря той работе, которую проделывают обучающиеся, отвечЕш на
подобные вопросы в анкете, они начинают лrIше ценить уроки музыки,
понимать, как много они им дают, и больше хотетъ продолжить обуlение. А
педагог полrIает <обратную связь)>, которая позволит совершенствовать
проrIесс музыкЕlльного обучения и воспит ания.

Метод расск€}за. Это рассказ преподавателя о композиторе или стиле
изгIаемого произведения. Возможно как самостоятельный.элемент )фока,
так и при подготовке об1..rающегося к выступлению на конкурсе..ули
концерте. В большиЕстве сл)пIаев ребенок (загорается>) этим, и в дЕtпьнейшем
самостоятельно исследует вопрос глубжео в результате изучает произведение
с повышенным )пIастием и с луIшими резулътатами. .,

Иллюстративный метод. Педагог презентует на планшете или ноутбуке
мультимедийные материалы об изучаемой пьесе. Это может быть видео-
пример игры произведения в исполнении мастера, фотографии композитора,
или познавательная инфографика.

Метод стимулирования и мотивации деятельности. Главное н€вначение
метода - активизация }чащихся через диztпог и творческую деятельность. К
этому методу можно отнести следующие элементы урока: кРабота над

раскрытием художественного образа>. Помогает детям р€}звить слуховые
способности и образное мышление при изrIении произведений. ,Щщя этого
можЕо использовать все, что будит воображение ,ребенка: музыкальный
матери€lл и рисунок, текст песенок-подтекстовок,(желательно сочиненные
самими детьми самостоятельно или с помощью преподавателя), расскzlз,
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задачи_головоломки, отгадывание настроений (колыбельная, марш, цроза,
игра).

Наряду с общепедагогическими методами в педагогике музыкЕlпьного
образования существуют и специ€tпьные методы обуrения.

Н. Д. Боровкова основными методами обl"rения в классе музыкапьного
инструмента н€}зывает: метод прослушиваниrI обучаюцегося и коррекция его

исполнения, метод показа (исполняет сам педагог), метод устного
объяснения, метод прослушивания, просмотра аудио-видеозаписей, ответы
На Вопросы (педагога обl.T ающемуся и наоборот).

При работе над новым матери€tпом обычно используются следующие
методы: инструктаж (устное р€въяснение), метод показа (исполняет саМ

педагог), тренировка (прорабатывание наиболее сложных мест, в том числе с
помощью отвлеченных упражнений). ,Щанные методы можно считать
кJIассическими, традиционными.

Инно в аtluонны е меmо d bl о бучен uя

К числу инновационных методов, применяемых при обуrении музFIке,
относятся:
1. по характеру познавательной деятельности
_ а) метод образной визуализации - это способ зрительного исследования
объекта, результатом которого является перспективный образ; его rIащиеся
могут вербализировать, нарисовать, показать. Например, звrIание $ацого-
либо музык€lJIьного инструмента рождает яркий визуЕlпьный образ;
- б) метод наводящих вопросов. Щель вопроса - натолкнуть обуrающегося
на размышление, необходимое для ответа. Вопросы моryт быть самые

различные в зависимости от задания. Лучше всего ставить вопросы в

'!совещательной" форме: "Не кажется ли тебе, что эту мелодию лrIше
сыграть мягким звуком?", "Не думаешь ли ты, что...?" и так дЕrлее. Хорошо
когда педагог вызывает уIащегося на совместный поиск решениrI; создает
ситуации, в которых обуrающийся должен сделать выýор наилучшего на его
взгляд варианта из ряда предложенных вариантов ответов на поставленный
вопрос.

Наводящие вопросы педагога и ответы обl^rаютцегося явjrяются одним
из путей обl^rения методам самостоятельной работы. Вариантом метода
наводящих вопросов является метод "сам себя обраlоtt, разработанный
французскими педагогами М. и Ж. Мартено. Само название этого метода
определяет его направленность. Обуlающийся использует в процессе
обучения собственные рассуждения, оценивать свои действия и планировать
задачи. Самостоятельная работа обуlающегося в классе при педагоге также
может проходить в форме "Сам себя обl^rаю".

Главная цель - направить внимание
собственных действий.

обуlаrощегося на осознание
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2. по основанию (изменение угла зрения познавательной деятельности)
_ а) метод рецензий - это анапиз обуlающимся содержания креативного
продукта своего товарища, столкновение разных перспективных гипотез и
возможность их понимания и принrIтия. Более того, и сама рецеЕзия является
креативным продуктом, который может оценивать уже сам педагог;
_ б) метод рефрейминга (Кипнис, 2004) - это изменение точки зрения на
ситуацию для придания ей иного значения. Суть рефрейминга закJIючается R

том, чтобы увидеть вещи в р€rзных перспективах и в р€tзном контексте.
явпяется неотъемлемой частью креативного мышления.Рефрейминг

переосмысление какого-либо качества объекта или субъекта в виде песни,

переосмысленное качество. Чем убедительнее рефрейминговый перевертыш,

- а) метод адидактических ситуаций. Французский дидактГи Бруссо, будуlи

уIителем, на своих уроках исходил из (жизненных ситуаций), Чем вызI,Iв€tл

интерес )цащихся к об1^lению. Адидактическая ситуация - это ситуация не
на материале уrебника, а из повседневной обыденной жизни обуrающегося.
Объяснение нового материЕшIа происходит посредством решениrI житейскИх
задач;
_ б) метод (ýчение через обучение> (Мартан, 1993), который основывается
на трех компонентах: педагогическо- антропологическом, уlебно-
теоретическом и содержательном. Суть его закJIючается в том, чтобы
научить учащихся передавать свои знания сверстникам;.
- в) проблемно-креативный метод синтезирует ,цроблемное и креативное
обуrение, обеспечивает создание rIащимися личного (креативного

направлен на развитие музыкЕtльно-творческих способностейпродукта)),

учащихся.
4. Методы практического освоения музыкапьной информации. Эта группа
методов основана на применении полrIенных знаний на практике, что
предполагает оперирование как теоретическим, так и звуковым матери€шом.

Нужно формировать у учащегося наглядно-образное музыкальное
мышление, учить его использовать полученные знания. Обl^rение навыкам
осмысленного слушания музыки должно составп[ть важную часть обще
музыкапьного рЕlзвития ребенка. Содержанием учеýной деятельности ребенка
становится практическаlI деятельность, когда обуlающийся должен
производить различные действия с ритмическим, звуковым или
теоретическим матери€lлом. Он рассматривает, вь-rбирает и раскJIадывает
нужные карточки, дополняет или изменяет нотный текст, решает ребусы или
задачки, подбирает подходящие картинки или рисует, в процессе слушания
музыки, осуществляет практическую деятельность за фортепиано - все это
является методами практического освоения музыкаJIьной информации.
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Естественно, что словесные определения и обобщения обязательно
используются в качестве вспомогательного приема, однако многие задания
нужно просто выполнять, не пытаясь оформить результат в словесньIх

формулировках.
Для организации музыкальной практической деятельности

обуlающегося, необходимо иметь р€lзпичные лото, карточки, таблицы,
картинки, дидактические игрушки. В процессе оперирования такими
предметами закрепляются все полученные ранее звуковые образы и
теоретические сведения. Обучающийся полуIает возможность для
проявления самостоятельности, что ведет постепенно к рЕlзвитию творческих
способностей.

Методы практических действий особенно хорошо сочетаются с
игровыми формами занятий.

_ а) ритмические карточки. Работа с ритмическими карточками стапа
одной из эффективных фор, освоения ритмических закономерностей.
дктивнм деятельностъ по из)л{ению, осознанию и раскJIадыванию
ритмических карточек обычно очень увлекает детей. .Щля работы нужен
набор карточек с р€tзличными ритмическими схемами.

- б) карточки для освоения нотной црамоты. Из1^lение разнообразия
ритмической записи является первой ступенью в процессе освоения нотноЙ
грамоты. Но умение читать ритмическую запись на одной строчке ещё не

решает проблему чтеншI нот на двух нотных станах. Выl^rивание нот может
проходить достаточно медленно и не всегда эффективно. Метод картрчец
ок€lзывается полезным и здесъ. Наглядные пособия помогают осваивать
знаки нотного текста (ноты, рЕ}зличные обозначения) без специ€tльного
за)пIивания. Не случайно в пособии А. Артоболевской "Первая встреча с
музыкой" приведен пример лото дJuI закрепления знания нотной грамоты.
Можно осуществить её интересную идею и сделать ",Щомики с нотами).). ,,. 

,

- в) решение задач, ребусов и загадок. Этот метод, непосредственно
связанный с игрой, имеет большое рЕIзвивающее значение и помогает
проверить качество и прочность знаний. Кроме того, решение загадок
обычно вызывает достаточно стойкий интерес к работе. Разгадывая
кроссворды или загадки, об1"lающийся начинает думать, что бесспорно
полезно для р€lзвития мышления. Образцы загадок, ребусов, и|р, кроссвордов
можно найти почти во всех современньIх пособиях.

- г) редакторскм обработка нотного текста. Содержание этой работы
закJIючается в комбинировании, изменении, дополнении нотного текста.
обl^rаюпlиiтся учится выполнять редакторскую работу: вставлять нужные
звуки, расставлять лиги или другие знаки, записывать аппликатуру,
проставлять проITущенные тактовые черты или размер, укЕlзывать
длительность нот, обозначенных лишь нотными голQвками, отметить знаки
апьтерации, лиги, динамику, паузы. Вариантом .редактирования является
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дополнение текста. Обуrающийся должен исправить отдельные ошибки,
вписать недостающие ноты, паузы, звуки, рЕвмер.

_ д) практическая деятельность за фортепиано. Обучение подбиранию
мелодии и аккомпанемента. Для подбирания музыкапьного текста, осОбенНО

гармонических вертикалей, необходимо иметь р€lзвитые слУхоВые
представления и хорошие связи слуха и моторики. Развитие слуха сВяЗано С

индивидуапьными особенностями комплекса способностей обуlающегОСЯ И

часто занимает достаточно длительное время. Однако именно реryлярнаJI
работа по подбиранию мелодии и аккомпанемента может быть средстВоМ

рЕlзвития слуха и моторики. Современная фортепианная методика В

последние десятилетия уделяет достаточное внимание вопросам ицры по
слуху.

Новейшuе меmоdакu разваmuя рumма

В течение многих лет работы в Межшкольном Эстетическом ценц)е Мы
пытzLпась найти способ эффективного преподавания ритма, создавая

рalзличные системы и пособия. Постепенно результат улrIшался, оДнако вСё

же никак не удав€шIось достичь навыка беглого чтения ритма со всеМи

rIащимися. А (<неритмичные) дети, так и оставались (<неритмичными)>.

Качественный скачок произошел в процессе разррботки метода <<Руrные

пьесьD). Такой прорыв ст€tJI возможен благодаря созданию специальных

упражнений обеспечивающих планомерное обретение навыков. Как
выяснилось в ходе становления методики - для успешной работы нужен
практический материаJI. Причём, не просто материЕlл, взятый из

музыкальных произведений, а специаJIьно созданный пошаговый
инструмент, учитывающий различные аспекты восприятия и
воспроизведениrI ритмq инструмент, дающий основу и Охватывающий

детаJIи логического восприятия общих ритмических законов в музыке. Таким
инструментом и стала книга <<Его Величество Ритм>>

Существуют три наиболее известных способа воспитания ритмической
грамотности. Это:
П Счёт на 1 и 2 иЗ и...
П Игра с про считыванием пульсации мелких длительностей
п Слоговая система

Ранее мы опирЕlпись на счёт и пульсацию, и почти не пользов€IJIиQь

слоговой системой, считая её не вполне профессиональным подходом,
приёмом, но дающим понимания математической сути ритма. В . ходе
многочисленных экспериментов мы убедилисъ в том, что даже хорошее
владение счётом и ясное понимание пульсации не приводит к эффективному
и быстрому развитию чувства ритма на начальных этапах. Конечно,
правильный счёт даёт верную основу для разбора произведений, однако он
не обеспечивает в первые годы уrёбы навыка беглого чтения всевозможных



ритмических рисунков для
интеллектуulJIьно одаренных.

Тогда мы обратилась
применяемые в практике музык€лпьного образования слоги, и добавиВ нОВЫе

элементы, мы предложили нашим обуrающимся . собственную модель
системы, генерирующую все три способа изучения ритма.

первое, что осваивает 1..rащийся в процессе изучения ритма - это

р€вветвлённая, но вместе с тем, простая, логически яснаrI сисТеМа
закреплённых за каждой длительностью или (в

ритмической фиryрой. Параплепъно из)пIается

к другу уже знакомые, хорошо прочувствованные
и происходит рutзвитие чувства ритма,

ритмическая грамотность. Об}"lающийся
образом,
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детей в различной степени музыкально и

к слоговой системе. Опираясь на уже

соотношениrI слогов,
отдельных слуlаях)

присоединить друг
элементы. Таким

математическое соотношение длительностей, то есть количестВо МелКИХ

длительностей, входящих в состав крупных. И толъко после этого,
обуlающийся знакомится со счётом, накJIадываемым на сформировавшийся
практический навык чтениrI одноголосного и не слишком сложнОгО

двухголосного ритма.
Четверти произносятся, как БОМ, восъмые _,.Щ4, шестнадцатые _ ТА,

половинные МАНИ или - БОМ РА ("u первых порах полезно
использовать БОМ ША), целые - МАНИ ТРИ ЧЕТЫРЕ. В том слуIае, если
восьмые или шестнадцатые используются парой, то произносятся они, каК

Щ4-rМи ТА-КА.
,.Щублированные буквы

Произношение четверти с точкой (РАЗ-РА-ТРИ) и половинной с точкой
(мАни трИ) ук€lзывает на длительность, состоящую из трёх частичек.
Исключение составляет лишь половиннм с точкой в размере 6\8. Она
произносится, как (РАЗ_ША-ТРИ-ЧЕТЫРЕ-IUIТЬ-IIIЕСТЬ). А вот в фиryре
(1восьмая с точкой плюс шестнадцжая>>, восьмую qдочкой я посчитала более

целесообр€вным обозначить удлинённым слогом <п (l[4(и)-ТА), так как В

быстрых темпах было бы неудобно отсчитывать вслух тройную структуру.
У некоторых детей возникают трудности с ритмиtIески точным

произношением этой ритмоформулы. В таком слуIае первое время можно
читать её, как ШТ-И-И-ТА, что позволит обуrаютцqмуся постепенно приЙти
к ощущению точного временного соотношения длительностей этой цруппы.

В процессе изуIения первых нескольких ритмических ф"rур под
внимательным руководством преподавателя формируется и закрепляется
чувство временного соотношения между слогами, закреплёнЕыми за той или
иной длительностью. Впоследствии, когда добарлдются новые формы
ритмического рисунка и иные размеры такта, обуlающемуся остаётся лишь

формируется чувственная
складывает орнамент ритма из знакомых ему вр9менцых <<кубиков>>. Этот
процесс для обуlающихся абсолютно понrIтен, а поэтому и приятен, желанен.

,Щети с радостью занимаются по данному пособию и пол}чают удовольствие,
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как от самого процесса, так и от быстро возникающего результата. КРОМе

того, им приятно испытывать чувство, рождающееся полноЙ яснОСТЬЮ,

пониманием того, что они делают и как всё это устроено.
Щля изучения ритма полезно использовать простенькие УДарные

музыкЕrлъные инструменты. Мы используем детский барабан и бУбен. .Щля

детей подобные занятия становятся увлекательной игрой. А Для наС,

преподавателей, их искренний интерес _ доброе подспорье в важном деле.
Фактически, занятия ритмом на уроке воспринимаются детьМи, каК

приятные минуты отдыха.
В музык€шьном обуrении при правильном подходе, чтение ритма - ЭтО

самая простая часть из всего, чему нужно научиться начинающему
музыканту. Иное дело - запись ритма.

Услышатъ и записать ритм намного сложнее, нежели прочитатЬ его.

Поэтому можно периодически мы предлагаем найти в упражнеНии
исполненный нами такт. Можно также использовать упражнения в качестве

При чтении ритма объём работы за один приём должен измеряться не

упражнениjIми, а страницами. То есть мы проходим сразу 1 - 3 СтРаНИцы.

Одна страница - это дJuI caмbIx маленьких. Времени такое действие займет не

много, а эффект от тренировки будет ощутим. Измеряя объём работы
количеством упражнений, вы не добьётесь должноI9 рýзультата.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вся фортепианнм педагогика нашей страны выросла на великолепIIЫХ

образцах педагогической и методической мысли. Мы не впраВе ОбОЙТИ

вниманием всеобъемлющие школы А. А. Николаева, А. .Щ. АртобОЛеВСКОй, Е.
Ф. Гнесиной, Л. А. Баренбойма, Е. М. Тимакина, которые мы активно

используем в своей работе. Однако каждый педагог в теЧение пРакТиКИ

накапливает собственный опыт. Этим опытом они и делятся в своих рабОтаХ.
В заключении можно сделать следующие выводы:
1. Применение инновационных методов (в частности, рассмотренных нами
проблемно-креативного метода и метода компьютерного моделирОвания)

требует самор€lзв ития и повышениrI квали фикации преподавателей.
2. Инновационные методы сочетают два подхода рацион€tпьный
(креативное мышление) и эмоциональный (творческая деятелъность), ТаКИМ

образом, отвечают специфике музык€lJIъного обl.T ения.
3. Вышеперечисленные методы возможно применrIть на рЕВных УРОВНЯХ
музыкЕlпьного образования, в соответствии с типом 1чебного ЗаВеДения.(еГО

задачами, структурой уlебного процесса, подготовкой учащихсЯ и УЧеТОМ
вариативности в применении на индивиду€tльных и групповых занятиях).

Применение их булет эффективным при условии }пIета конкретных УслОвИЙ:
создание необходимой творческой атмосферы урока, учет уровня поДготовки
и возрастных особенностей )чащихся.

Занятие с игровым или нестандартным элементом - прекрасный спЬСОб

превратить занятие в радостное событие, которого rIеники ждут с

нетерIIением.
Сочетание tIриведенных методов с учетом определенных принциПОВ ИХ

внедрения позвоJIяет привнести в урок фортепиано простор ДЛя фаНТаЗИИ
всех её 1"rастников. Оно позвоJuIет также строить свои уроки кажДыЙ Раa} ПО-

новому, в зависимости от возраста, характера, способностеЙ, ЗНаНИЙ

Обlлrающегося.
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Методическая разработка педагогов Паршиной н.А. и Сорокиной Е.В.

предназначена для коплег, интересующихся и|ровыми методами

рЕ}звивающего обуlения игре на фортепиано в подготовитепьных кJIассах в

системе дополнительного образования. Разработка содержит систематизацию

подходов к рЕlзвивающему обуrению и некоторые рекомендации по поводу

организации занятий. основная часть построена на примерах из собственной

педагогической практики авторов и тенденций современной методической

литературы по ЕачаJIьному об1^lению.

почти каждый ребенок при поступлении на Обl^rение по кпассу

фортепиано имеет достаточно ясную мотивацию для уrебы. Ему нравится

музыка, и он хочет на)читься играть.

полуIить средства для реЕrпизации цепи

знания. Однако уlеба окЕlзывается достаточно трудным и не очень приятным

занятием, поэтому интерес к музыке постепенно исчезает. Возникает

негативнаrI тенденция, при которойуIеникуIится, но не рЕввивается. Поэтому

авторы взяли актуЕlльную тему для всех педагогов,,преподающих фортепиано

и полностью её раскрыли, рассмотрев при этом подробно каждый аспект

деятельности: сюда вошли функции игровых технологий, большое количёство

упражнениtrlи ицр, применяемых для изrIения ритмq нотной црамоты, даны

ицровые способы работы над произведениrIми. В приложении описываются

дидактические ицры с шумовыми инструментами,

изl^rение новых идей дает толчок собственному творчеству педагога,

обогащает его опыт и дает возможность осуществлятъ индивиДуалъныЙ

подход к каждому ученику. Можно рекомендовать методическую разработку

для применения в практической работе всем коллегам, занимающихся

обуrением игре на фортепиано.
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Введение

ktrраявляется одним из главных средств обуlения навыкам выполнения

уrебных заданий. она должна служить не вспомогательным средством

обуrения, а определяющим звеном уlебного процесса в подготовительном

-ьaa.. Игры положительно влияют на развитие сообразителъности,

смекапки, находчивости, формируют волевые качества: настойчивость,

организованность, выдержку, умение соблюдать правила иtры.
психологические особенности обуlающихся данного возраста таковы,

что именно наглядность и ицра наилrIшим образом помогают им

формировать интерес к предмету, повышают мотивацию в обучении и
самообразовании.

,щидактическая игра вызывает у Обl"rающихся живой интерес к
предмету, к процессу познания. Так же активизирует их деятельность,
помогает легче и незаметно усвоить учебный материал. А самое главное,

игра способна удерживать внимаЕие Обl"rающегося на длительное время при

р.Ь.""" какой-лИбо опреДеленной задачи. Интерес к занятиям пробуждается

в том случае, если уроки будут яркими, содержательными, наполненными

образными сравнениями и примероми; Это булет достигнуто лишь в том

спr{ае, когда педагог использует рЕlзличные игровъjе .задания и упражнения
на р€вных этапах занятия.

На уроках фортепиано этому должно способствовать всё, что будит

воображенЙе ребёнка: ярк€lя картинкq музыкttпьный материал, весёлый

стишок, текст песенки и так далее. Именно в ицровьIх ситУаЦИЯХ ПРОИСХОДИТ

непроизволъное запоминание теоретического матери€rла, который в процессе

игры вызывает интерес у детей и активную реакцию.
от педагога в данный период требуется много вниманиrI,. такта,

понимания особенностей Обу.rающегося, умение найти правилъное решение
в любой ситуации. Занятия должны проходитъ только в атмосфере

положительных эмоций. Обуlающегося надо больше хвulJIить (особенно

маленького), малейший успех должен быть отмечен, а неудача

зафиксирована в сознании педагога скорее как сигн€lп о том, что избранный

им подход к данному обуrающемуся или к работе над данным
гIроизведением не оптимапен.

учитывая возрастные особенности, педагоry приходится достаточно
быстро переключаться на уроке С одной формы работы на Другую,
чередовать одни игровые задания с другими. При этом необходимо старQтьс_я

не прерывать связь Обl"rающегося с миром скЕ}зок, игрушек, когда он

приходит в кJIасс. Игрушка помогает в усвоеIIии нового материаJIа и

способна оживить любой урок. Jhобимая кукJIа, медвежонок, серенький

зайчик моryт стать просто гостями на уроке, которые будут ((смотреть), как
их (хозяию> трудLIтся и ведет себя на уроке. В конце занrIтия можно сочинить
песенку или пъеску о любимой игрушке. Такие иrровые моменты всегда
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дают положительные результаты, вносят в урок определенную разрядку, не

отвлекаясь от него.
Рекомендуется использовать музыкальный материап, который будет

понятным и доступным для исполнения и удобным для пения даже самым

маленьким музыкантам. Использование подтекстовок к пьескам, рисование
музык€шьного образа будит воображение обуlающегося, помогает раскрытъ
содержание пъесы и передать это содержание музыкальным языком. В

репертуар должны быть вкпючены образцы народной и классической музыки

прошлого и настоящего, доступные дJIя детского восприятия.

Функции игровых технологий

существуют рi}зличные функции и направления игровых технологий.

Мы перечислим некоторые из них:
- Обlлlающм - развитие обще-учебных умений и навыков, таких как паI\{.lf,ть,

внимание, восприятие.
- Развлекчr.п"Й - создание благоприятной атмосферы на занятии.

- Самовыражение - стремпение в и|ре реализовать творческие способности

обу,lающегося, полнее раскрыть свой потенци€tп

- Релаксационная - снятие эмоционЕlпьного и физического напряжения,

вызванного нагрузкой на нервную систему уIащегося при интенсивном

занятии.
- Психотехническая - подготовка трудных пассажей, новых технических

навыков, настрой дJuI концертного выступления.
- Коммуникативная - объединение детей и взрослых, установление
эмоциональных контактов.

Игровые технолоГии применяютсЯ педагогами В работе С Обl"rающимися

р€lзличного возраста, от самых маленьких до старшекJIассников и

используются при организации занятий по всем направлениЯМ ДеЯТеЛЬНОСТИ,

игровые формы занятий очень полезны и помогают, незаметно погрузить

обуlающегося в мир звуков, пробудить в них эмоционаJIьIIую отзывчивость

и большой интерес к музыке, не отрывая от естественной дJUI их возраста
игровой фазы.

Когда 4-6-летнего ребенка приводят в музыкЕtлъную школу то чаще

всего он, не умеет читатъ, писать. В это время у них хорошо р€}звито

нагляднообразное мышление, но слабо р€rзвиты произвольные процессы.

главным видом его деятелъности является игра. Поэтому мы в

межшкольном Эстетическом Щентре для более успешного обуrения в своей

работе применяем игровые методы Обl^rения. Этот период развития
называется сензитивным, то естъ чувственным и являqтся благоприятным дJUI

развития творческой личности ребенка.
игра_ понятие многоцранное. ,щетские игры воспитывают и р€tзвивают в

ребенке все, что составляет богатство человеческой личности. Благодаря



играм обучающие учатся доверять самим себе и всеМ лЮДЯМ, ПОНИМаТЬ, ЧТО

следует принять или отвергать в окружающем мире. Игра помогает сделать

процесс Ъбу".""" интересным, увлекательным, раскрывает способности

детей, активизирует их творческие способности. С ее помощью каждый

извлекаемый звук, любое упражнение, песня, пьеса приобретают

эмоционально-образное содержание.
важно так ((выстроить игру, чтобы в ее ходе ребенок сам ставип перед

собой задачи и по возможности их самостоятельно реш{rп. Конечно, это не

всегда просто - выдумать подходяш{уtо слуIаю иЦУ, но, если мы будем к

этому стремиться, держать это в гопове, искаТЬ и ПРОбОВаТЪ НОВИНКИ, УIИТЬСЯ

у других авторов, то успех не заставит себя ждать,

мы не заставляем мапенького человечка уныло зубрить ноты, термины и

прочие музыкЕtльные премудрости, а, наоборот, с интересом поцружаем в

игру. Объединение интереса, желания, радостного настроения и энергии для

преодоления сомнений позволяет JIЕгко добиться положительных

результатов и ЗАКРЕIIИТЬ их на уровне навыков.

музыкальные упражнения и игры, применяемые в работе с детьми на

различных этапах урока

на первых занятиях по фортепиано обуrающийся знакомиться с

иIIструментом, на котором он будет играть. Рассказ об инструменте должен
быть кратким и интересным. Полезно открыть крышку и показать механизм:

удары молоточков по струнам сильнее УДаР, тем цромче звук. Так же

надо покЕвать, как звуIат тонкие струны, как толсть,Iе..,Рассмотреть кJIавиши,

пюпитр (подставка для нот), педапи (душа фортепиано). Сравнить чем

отпичается пианино и рояль.
теперь можно познакомить обуlающегося с клавиатурой. Рассказать о

том, что клавиши бывают черные и белые. Черные группируются по две и

три. Попросить обучающегося найти ((двух сестричею) и (трех братиков>>.
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В средних кJIавишах, как рЕ[з,

Тот же голос, что у нас.
перед тем как ребенка науIить правильно сидеть за инструментом

можно провести гимнастику для расслабления и напряжения мышц корпуса и

плечевого пояса, а также на координацию движений:
<<Шалтай-Болтай>>: Встать прямо, опустить руки свободно вниз, слегка

нагибаясъ при этом вперёд. Начатъ покачивать их навстречу друг другу, то

скрещивбI, то рЕlзводя руки в стороны, одновременно с этим произносить

слова: Шаптай-Болтай висел на стене, Шалтай-Болтай свЕlлился во сне.

<<Мельцица>>: Встать ровно, ноги на расстоянии ступни. Опустить обе руки
свободно, пусть они висят вдолъ туловищq как плети. Начать раскачивать
вначаJIе одной, потом другой рукой, взад 

- 
вперёд, всё выше и выше, пока

которых сказывается на качестве исполнения произведений.

прямо, но не напряженно.
2. ноги. Упираются в пол у педагlей или специ€tльную подставку, слегка

расставлены.-3. 
,rчrr"Цы. Слегка закруглены, большой паJIец смоц)ит в ладошку (в доцик),

кончики упираются в клавиши, кистъ гибкая и подвижная. Локти находятся

на одном уровне с кистъю и поверхностью клавиш. Здесь можно ск€вать

ребенку, что запястье-это мостик, соединяющий клавиqтуру и локоть.

Упражнения выПолняемЫе на крышке инсц)умента помогают ребенку
запомнить правипьное положение руки кистей] ',

упражнения <<Фонарики>> поможет педагогу сформировать у ребёнка
правильный свод руки. Сидя за столом положитъ кисти рук на стол.

подтягивать п€rльцы к ладошке до того момента пока они не встанут на

((подушечки) и не появятся все суставы ладошки и п€tльцев, так называемые

<<Фонарикп> (суставы не прогибать).
упражнение <<вешалка)> поможет ребёнку ощутить вес руки на

кончике пЕ}пьца. Обуrающийся ставит пальцы на стол, но с таким

ощущением, что повесил на них руки и свободно покачал локтями (вешалка -

iрука, а п€Lпьцы 
- 

крючок...)
<<Молоточки_гвоздики>: руки лежат на крышке инсТРУМеНТа, ЗаПЯСТЬе

не поднимаем, пstльцы на подушечках. Упражнение выполняется двумя

руками одновременно. На каждый счет t,2,3,4 поднимаем все пальцы и

делаем удар по поверхности, опора на запястье. Выполняется 6-8 раз.
(ляryшка> руки лежат на крышке ицструмента. Пальцы на

подушечках, заIuIстье навесу, за пределом края крышки фортепиано. Опора

на подушечки. Руки поочередно ((шагаюD) под текст стихотворения:



Вот ляryшка по дорожке,
Скачет вытянувши ножки,
Ква - ква - ква, (<<пау шепотом)
Ква-ква_ква.
Руки ((шагают) на каждую долю.
важно контролировать линию запястья, локти чуть в сторону, осанка,ноги.

Выполня ется 2,З раза.
<<ЧехардD) руки лежат на крышке инструмента. Па.гlьцы на подушечках,

заIIястье навесу, за пределом кр€ut крышки фортепиано. Опора на подушечки,

правая рука (перепрыгивает> через левую и возвращается на исходную

позицию. Левая рука ((перепрыгивает>) через правую руку и возвращается на

исходную позицию. Упражнение повторяется несколько р€lз.

<<Голубь)> руки на крышке инструмента, перед собоЙ, рядом друг с

другом. 1-е па.пъцы рук полностью соприкасаются (как приклеены) друг с

дру.оr. остальные п€rпьцы рук слегка отведены в стороны от 1-х пальцев, и

стоят на подушечкаl-е папьцы - это ((головка голубл>, остапьные пальцы -
это (<крылья голуб91). 1-е палъцы фиксируем, опора на них. д оста.гrьные

,чrr"ц, (крылья выполняют функцию ((р€}змаха крыльев) на счет рАз и рА
И. Упражнение повторяется 4-б раз.
нужно отметить, что занимаясъ ((постановкой рук> педагог должен делать

это ненавязчиво, при помощи своих рук, незаметно для обуlающегося.

упрасtсненшя кколобокD а <<мячак>l помоilсеm в посmановке рукlL
<Колоdок)). Взять кисть ребёнка, добившисъ чтобы она была свободнойо и

затем крутить руку у запястья, как колобок из теста. ((Лепитъ) таким образом

надо по очереди правую и левую руку ребёнка. , ,,:

<<Мячик>>. Расслабленную руку ребёнка подбрасывать и ловить, как мячик.

Т. Смирнова в своей авторской программе ,, Фортепиано. Интенсивный курс)
предлагает ряд упражнений на овладение правильной посадкой, на р€ввитие
координации движений, на свободу рук и цепкость п€tльцев, глубину взятия

звука.
<<Новая и сломанная кукла>>. Сидеть за инструментом, как кукJIа на витрине

(от 2-х до 20 секунд), затем расслабиться (5-10 секунд). Выполнять 5-6 раз.
<<Заводная кукла>) . Сидуr за инструментом покачиватъ туловищем с прямой,

напряжённой спиной вперёд и н€вад. Затем расслабиться - 
кончился завод.

Во время выполнения упражнения руки свободно Д_9ТаТ На КОЛеНЯХ, НОГИ

стоят на подставке.
<<Подснеж(ник)>. Обl"rающиiтся сидит на стуле, руки лежат свободно на

коленях. Педагог ицрает пьесу п. и. Чайковского ,, Подснежник). На первую

фразу подснежник растёт, то есть правая рука плавно поднимается вверх и

опускаются. На протяжении всего упражнения ки9ть должна висетЬ 
l

расслабленная, как цветок подснежника. Подснежник не распускается, как

ромашка, его лепестки собраны и опущены вниз. На вторую фразу тоже
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самое делает левая рука. На третью фрuзу поднимЕlIотся две руки с

покачиванием вверху расслабленными кистями.
Упр actcH ен ая н а р аз в umае ко ор d uн а цаа 0 в uмс ен а й :

<<Змея, ляryшка>) - праваJI рука имитирует движение змеи, а леваf, рука
пок€lзывает, как прыгает ляryшка. Упражнение выполняется двумя руками
одновременно. Потом задание правой руки переходит к левой Руке, и
наоборот.
<<Кошечка и собачка>> - гIравм рука выполняет
поглаживание кошки, а леваrI рука в это же время

По окончании, руки меняются заданиями.

движение имитирующее
как бы отгоняет собачку.

<<Скрипка и барабан>> - правая рука покЕlзывает движения смычка по

струнам скрипки, а левая рука пок€}зывает, как бьют в барабан. Упражнение

выполняется двумя руками одновременно.
первый этап освоения аппликатуры - это знакомство с IIорядковыми

номерами пальцев. Об1..lающийся в тетради может обвести свои кисти и

подписать номер каждого п€lльчика. На запоминание порядкового номера

пЕ}льцев можно выполнять следующие упражнения :

1. угадать какой цалец спрят€tпся.

2. давжь прик€lзы паJIьцам.

3. постукивать по столу заданным паIIьцем, закрыв гл€ва.

,щля запоминания чередования п€rлъцев можно использовать следучщие

упражнениrI:
к3dравсmвуй пuльчак D- ладони соединить перед собоЙо папеЦ к п€tльцУ

(1_й к 1_*у; 2-iтко2-rу,3-й к 3-*у, 4-й к 4_rу, 5_й 5_му). Работаем с каждой

парой поочередно. t-я пара 3 раза касается друг друга подушечками;

одновреМенно проговаРиваем фразу: <Здравствуй 1_й пЕtльчик)). ,Щалее

переходим к паре 2-хпагrьцев и повторяем действия 1-й пары, проговарив€rя

олновременно фразу: <<Здравствуй2,йпальчик)> и т. д. до пары 5-5пальцев,

кколечкu> - сrибать каждый палец поочередно, соединяя подушечками

с болъшим, что бы получилосъ колечко. При это читать стихотворение:

Первый палец 
- 

самый сильный,
Второй тоже богатырь,
Третий 

- 
находится посередине,

Четвертый и пятый идут за ним.

,щополнителъно это упражнение учит правилъной постановке кисти.

MoatcHo uспользоваmь пшlьчltковую песенку - uzpy:
Пальчики
(1)Вот это самый толстый пальчик у меня,
(2)Вместе с ним танцуют все его друзья.
Этот самый ловкий пальчик у меня ,i

И, когда танцует папьчик, с ним танцуют все друзья.
Вот этот самый длинный пальчик у меня,
Вместе с ним танцуют все его друзья,
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А вот этот п€tпьчик лодырь у меня,
Ноо когда танцует п€lJIьчик, с ним танцуют все друзъя,
А этот п€lJIъчик-мальчик луlший у меня,
Вместе с ним танцуют все его друзья.
(3)Все мои шIть пЕtпьцев дружная семья,

И, когда они танцуют, танцую с ними я

t (" лЙ"е) - в соответствии с текстом, поочерёдно сгибаем и разгибаем
один из пальцев (начиная с большого).
2 (и дагrее) - сжимаем и разжимаем кулаки.

3-хлопаемвладоши.
Первые упражнения на фортепиано:
((В гости по радуге): исполняется отдельно каждой рукой. 3-м пальцем.

Правой рукой движение с колена на <<,ЩО>> 1-ой октавы;перемещаем руку на

(ДО) 2-оЙ октавы, на <,ЩО> 3-ей октавы до клавиши (ДО) 4,оЙ октавы и

такиМ же способом возвращаемся к ((ДО) 1-ой октавы и на колено,

левая рука выполняет то же самое только в противоположном направлении

от <ДО>> 1-ой октавы по октавам нижнего регистра и обратно к (До> 1-ой

октавы.
предлагаем следующее образное объяснение (условившись, что 1-я октава -
о'iвоЙ ДоМ>; 2-я,З-я,4-я октавы - (ДОМикИ пти[IЕК>; Малая, Большая,

Контроктава - кЩОМикИ I\ШДВЕШИ>): прав{UI рука идет из своего дома

по Рдщугдм в гости к птичкам, а после гостей обязателъно возвращается к

себе домой; левая рука - 
идет из дома в гости к медведям, Перенос руки

должен напоминать движение по радуге. Отсюда н€}звание упражнения.
установка 3-го пальца строго на (подушечку), форма папьца должна

образуеТ (сорку), то устранитЬ ее можно изменив положение локтя, т. о.

спегка отодвинув локоть от тела в сторону.
<<Пчелка)>: рука -пчелка свободно перелетает с кJIавиши на кJIавишу -
цветка на цветок и кончиком п€rльца - хоботком проникает в клавишу, в

середину цветка, чтобы взять нектар.
.Доро**а>: исполIUIется отдельно каждой рукой, 3-м пальцем. Исполняем в

1-оЙ октаве. Выполняем поочередное нажатие кJIавиш звукоряда До рЕ ми
Фд соJъ ля си до и обратно. левая рука - то же самое, но только в

МалоЙ октаве. Штрих - поп legato. Стараться подниматъ руку после каждой

кJIавиши на одну высоту и не слишком высоко. Позднее

staccato. К 3-еи четверти двумя руками.
после закрепления первоначаlrьных навыков игры
переходить к игре 2-м, 3-м, 4-м и только потом к
Учитывая функции последних, лучше начинать ид'рУ,,не каждым из них , а
одновременно, то есть с терций. Сначала -2-ми 4-м пальцами, затем 3-м и 5-

м п€rпьцами. После того как освоены терции и квинты можно переходить к

игре трёхзвуtньIх аккордов.

исполнять штрихом

З пЕLпьцем, можно
1-м и 5-м палъцем.
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<<Кузнечию> (терция): исполнrIется отдельно каждой рукой. Аппликжура: 2,

й и 4-й пЕшIьцы на (ДО) и ((МИ> 1-ой октавы. Нажатие кJIавиш

одновременное. ,Щвижение по кJIавиатуре по принципу <<Радуго>, т. е.

перенося терцию из 1-ой октавы по октавам верхнего регистра и обратно.

ЛеЪая рука же самое, но только в направлении нижнего регистра. оченЬ

важно следитъ за округлостью всех пальчиков обуrающегося, особенно 5-го.

<<Кузнечик по дорожке>>: исполнrIется отдельно каждой рукой. Аппликатура:

|-йи3-й пальцы на (ДО) и <<МИ>>. Нажатие одновременное. к,ЩО-МИ>, ((РЕ_

Фд>, (МИ-СоJЪ), (Фд-JUI)), ((СОJь-СИ), (ЛrI-ДО), (СИ-РЕ>>, <qЩо-МИ>> и

обратно в |-й октаве. Левая рука в МалоЙ октаве. КонтроЛироватЪ

позицию 1_го и 3_го п€rльцев; округлость 5-го папьца, линиЮ ЗаПЯСТЪЯ,

местоположение локтя, осанку, положение ног.
<<Мостики>> (квинта): исполняется отдельно каждой рукой. Аппликатура 1-й

и 5-й п€tлъцы на (ДО) и (COJЬ) 1_й октавы, Нажатие кJIавиш

одновреМенное. ,Щвижение по кпавиатуре по принципУ <Радуго>, Т.о.

перенося квинту из 1-й октавы по октавам верхнего регистра и обратно.

лJвая рука l то же самое, но только в направлении нижнего регистра. очень
важно контролироватъ линию запястья; положение 2,rоr3- гоо4-го п€tльцев

(чтобы не торч€rпи как па.пки); установку 1-го и 5-го цашьцев на (fiодушечки.

выполняя это упражнение нужно контролировать округлость п€tпьцев, не

разрешать ставить пЕrпьцы на край клавиш, ориентировать установку п€rльцев

ближе к черным клавишам
<<,Що+Ре+Ми>> : исполняется правой рукой. Аппликатура: t,й,2-й,З,й пальцы.

нажатие кJIавиш поочередное. Штрих legato. ,щвижение по клавиатуре по

принципу <<радуга>> с четким и громким произношением вслух названий

октав (с объявлением), от 1-ой октавы по октавам верхнего регистра
<<Ми+Ре+Що>): исполняется левой рукой. дппликатура: |,й,2-й,з-й пальцы.

нажатие клавиш поочередное. Штрих legato. ,щвижение по клавиатуре по

принципу <радугa> с четким и |ромким произношением вслух названий

октав (с объявлением), от 1-ой октавы по октавам нижнего регистра.
КонтроЛироватЪ постановку t-го rrальца на (подушечку>), так .. как
Обl"rающимся свойственно нажимать кJIавишу 1-м п€tпьцем, полностъю

упожив его на кJIавишу; контролировать округлостъ всех пальцев;5-й палец

- 
((крючочком), а не ((антенной>>; запястье продолжает лиЕию ПреДПлеЧья.

<<Гномы иДУт в поход>>: исполнrIется отдельно каждой рукой. Аппликаryра
!-й,2-й, З-й, 4-ft,5_й и обратно. Правая рука _ в Первой октаве. Левая руца -в Малой октаве. Нажатие поочередное. Выполняя это упражнение нужно
контролировать округлость пальцев, не рzврешать ставить п€rлъцы на край

клавиш, ориентировать установку п€lльцев ближе к ч'9рныМ КЛаВИШаМ. ЭТО

упражнение можно давать обуrающемуся позднее, ближе к2,ой четверти. К
этому времени рука ребенка крепнет и стоит более устойчиво.
При знакомстве обучающегося со звуками педагог должен скЕВатЬ, ЧТО ЗВУК -

это вибрация, которая окЕlзывает влияние на человеческое ухо. Каждый ЗвУК
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имеет свои особенности, по которым мы их и отличаем. Звуки бывают

музык€rпьные и шумовые.
нам понадобятся: метаплофон, ксилофон, кастаньеты на ручке, пакет,

цимбалы или гитара, клавесы.
1 - играем на металлофоне (уларяем по отдельным пластиночкам)

2 - глиссандо на ксилофоне
з,6,9,|2- быстро встряхиваем кастаньеты (мышка бежит)

4,5 - шуршим пакетом
7 ,8 - водим пагrочкой или пальчиком в воздухе, жужжим
10 - дергаем за струны сверху вниз (нисходящее движение)
11 - деъгаем за струны снизу вверх (восходящее движение)
13 - тихонько играем на кJIавесах
t4 - стуtим чуть цромче
15 - играем на любых инструментах под музыку
нам rrонадобятся: рубель, щеткq барабан или коробка, ксилофон, пакет,

цимбалы или гитара
1 - стуrим п€tлочкой по рубелю
2 - водим палочкой по рубелю
3 - скребем щеткой по барабану
4 - возим щеткой по барабану
5,7, |4,2L _ итраем на ксилофоне
6, |З,20 - стуlим папкой по барабану
8, 15, 22 -lllуршим пакетом
9, 10,11, 1б, t7,L8,23 -звукоподражание i, : i.: .

|2, |g - играем поочередно на барабане, ксилофоне, пакете

24 - дерrаем за струну
25 - проВодиМ палочкоЙ по ксилОфо"У (нисходящее глиссандо)

26 - слipебем ногтями по рубелю
Зима в лесу
осеньЮ мышки с утра до вечера бегали по лесу, собирая еду на зиму (1)

Белочки прыг€tпи по веткам, собирм орешки (2)

И вот с неба стапи падать снежинки (3)

Снег укрыл землю пушистым белым одеялом.

Инаснеry были видны следы маленьких лапок (4)

Белочки устраив€Iли себе гнёзда на деревьях.
Мыши попрят€rлисъ в свои норки и делапи себе гнёздышки из травы (5)

У всех было много еды. Белки грызли орешки (6)

Мышки Iрызли зёрнышки (7)
В лесу шумел холодный зимний ветер (8)

Но белочкам было тепло в гнёздах (9)
И мышкам было хорошо в своих маленьких норках (10).

Нам понадобятся: кастанъеты, тЕ)елочки, металлофон, пакет, рубель.
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1 - быстро встряхиваем кастаньеты
2 - cTyr|kIM кастаньетами по ладони
3 - играем на металлофоне
4 - играем на тарелочках ,

5 - -ур-им пакетом
б - проводим п€tпочкой по рубелю медленно
7 - проводим п€lлочкой по рубелю быстро
8 - дуем
9 - цокаем язычком
10 - пищим
Глупая лисичка
Бежала лисичка по лесу.
Бежит - а на веточке колокольчик висит и звенит (1)

<<Голосок у тебя хороший, а сам ты плохоftr- сказапа лисичка, - Но возьму

тебя!>>

И побежапа лисичка дапьше (2)

Бежит лисичка, бежит, а на земле бутылочка лежит и ryдит (3).

кНапугатъ меня хочет! - ск€lзапа лисичка, её сейчас утоплю!>>

Схватила лисичка бутылку и прибеж€ша к речке (4)

Стала лисичка бутылку топить, а она булькает и тянет лисичку в воду (5),

Еле выбрапась лисичка из речки из речки на берег и дЕrпьше побежала (6).

Бежит лисичка, бежит и вдруг видит - а на дороге капкан.

<Какую - то железку tIотеряли! - скzlз€л.JIа лисичкц 
- 

посижу-ка я на ней,

отдохну).
Толъко лисичка присела, а капкан вдруГ...цап её за хвост! (7)

Уж лисичка его царапала - царапа.па (8)

Сц^lала - стучаJIа... (9)
Епе вырвагlась! И,скорей домой побежала (10).

Вам понадобятся: колокопъчик, барабан, тарелка
1 - звеним колокольчиком
2,4,6,10 - барабаним п€lльцами (по барабану)
З,5 - звукоподражание
7 -уларяем по тарелке
8 - царапаем тарелку . r,,,

9 - стуlим по тарелке
IIришла весна
Катюшу разбулили яркие солнечные лучи. (1)

Ура - обрадовалась Катя - можно идти ryлять! (2)

Катя вышла во двор и зЕIпезла на горку. (3)

Она скатилась с горки (4).Иупала.(5)
Катя увидела дождевого червяка. Червяк выполз€tл из земли.(б)

Катя встала на ноги и отряхнула юбочку (7)

Катя увидела большую бабочку и побежа.гrа за ней. (8)
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Бабочка села на жёлтые цветы, похожие на мапенькие солнышки. (9)

Мама оченЬ любиТ цветочкИ - сказ€rла Катюшlа, и она собрала целый букет.

(10)
Мама обрадовалась весенним цветам и поставила их в вазу. (11)

Нам понадобятся: металлофон, клавесы, барабан, ксилофон, щёточки,
треугольник.
1 - играем несколъко нот на металлофоне
2 - иrраем на клавесах
3 - играем на ксилофоне (по всем пластиночкам снизу вверх)

4 - играем на ксилофоне (глиссандо вниз)
5 - ударяем по барабану
6 - проводим щёткой по ксилофону
7 - отряхиваем себя щёточкой
8 - быстро стrIим кJIавесами
9 - медленно ицраем несколько нот на металлофоне
10 - играем чуть быстрее
1 1 - ударяем по треугольнику
IIам понадобится посуда или музыкальные инструменты:
1 - Бокал (треугольник)
2 - Щве чашечки (метаrrлофо")
3 -,Щеревянные ложки
4 - Баночка с крупой (маракасы)
5 - Картонная коробка (барабан)
б - Сковородка (тарелка)
нам понадобятся: ксилофон, металлофон, барабан, пакет, бубен, тарелка

|,6,| о,|2,| 4,|9,2|,26,28,29,3 0,3 3, 37,з9 - звукоподражание
2 - пграем на ксилофоне
3 - глиссандо на мет€шIлофоне

3 - скребем палочкой по ксилофону
5 - играем одну ноту на металлофоне
7 - играем на барабане
8 - играем на ксилофоне
9 - шуршим пакетом
L|, |7,24,38 - барабаним п€rльцами по барабану
!З,2О,27 - стучим кулаком по барабану
|6,23 - барабаним пЕtльцами по бубну
|8,25,36 - хJIопаем ладонью по бубну
31 - ст1^lим пЕtпкой по бубну
32-ударяем п€uIкой по тарелке (тихо) ,i ,1.

34 - нисходящее глиссандо на ксилофоне
35 - ударяем п€шкой по тарелке (громко)

Чтобы науIить детей различать высоту звуков, можно опереться на уже
имеющийся у них опыт определеншI высокого и низкого регистров. На этой



t4

основе дети легко усваивают термины: ((высокиЙ>), ((низкий> звуки, (выше),
(ниже>. Например: высоко поют скворцы- птенчики, а птица- мама поет

пониже. (кПтенчикш) Н. Ветлугина <<Музыкальный букварь>.

,щалее дети упражнJIются в различении звуков по высоте, сначапа более

широкие интервапы- септима, секста, квинта (<Качели>>, <<Эхо>>), затем более

узкие- кварта, терция, секунда (<Трубa>о <<Колыбельная), <<ГаРМОШКD).

когда дети уже хорошо различают два звука по высоте, обратить их
внимание на то что одинаковые звуки моryт повторяться (<<Счит€tлочкa>)),что

можно сопоставить не толъко два но и три звука (<Бубенчикп>).

щця р€}звития ладового чувства дети упражняются -поют звукоряд
(<<Лесенка>>, <<Высокая лестницa>).

щинамические оттенки воспринимаются детьми при сопоставлении
контрастной силы ЗВуIIания - тихо и громко. (<Труба и эхо>>). Игра
используется для р€lзвития У детей умения р€tзличать р€lзные по силе звуки,

знать обозначения динамических оттенков. Можно использовать любые

сказки.
темповые оттенки хорошо осознаются детьми при сравнении

медленного и быстрого шага (<дедушка и вную>), ускорение и замедление

<Поезд>> и <<Волчок)) -эти пьесы служат наглядным и образными примерами,

где доминирующим музыкЕLIIьным средством выступает темп.
Д тембров€UI окраска зависит от гармонических созвуrий, от способа

звукоизвлечения (<Петух и кукушкa>), (кПапа и мама ршговаривают>).
важную функцию при знакомстве со средствами выр€tзительности

выполняют слово и изображение, выступая как ((внемузык€lJIъные средства):

дети слушают, подпевают мелодии, рассматривают иллюстрации, выполняют
задания - все это помогает ребенку прочувствовать и осознать музыку.

Ритм и ноты.
Формы работы на развитие чувства ритма

Развитие ритмического слуха связано с осознанием и умением разлиЧаТЬ
соотношение звуков по длительности. То, что один звук моЖет быТЬ ДОлгИй,

другой короткий, например: долго или коротко ryдит паровоз.
Существуют три наиболее известных способа воспитания ритмичесКОЙ

грамотности. Это:
. Счёт на 1 и 2 иЗ и...
. Игра с просчитыванием пульсации мелких длительностей.
. Слоговая система.
В своей работе мы опир€lJIись на счёт и пульсацию, и, почти не пользов€tпись

слоговой системой, считая её не вполне профессионaльным поДхОДОМ,

приёмом, не дающим понимания математической сути ритма.
В ходе многочисленных экспериментов мы убедилисъ в том, Что ДаЖе

хорошее владение счётом и ясное понимание пульсации не приВоДиТ К
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эффективному и быстрому развитию чувства ритма на начаJIьных этапах.

КЪнечно, правильныЙ счёт даёт верную основу для разбора произведений,

однако он не обеспечивает в первые годы уlёбы навыка беглого чтениrI

всевозможных ритмических рисунков для детей в различной степени

музыкапьно и интеллектуаJIьно одаренных. ВпоследстВиИ МЫ ПОIUIЛИ, ЧТО ДJlЯ

полноценного Обl"rения, необходимы все три способа работы над ритмом, но

начинать нужно не со счёта и Ее с Irульсации. И вот тогда мы и обратились к

слоговой системе. Создаем ритмические карточки и активно внедряем в

ткаНь урока.
Щля составления ритмических рисунков также можно исполъзоватЬ

следующие стих про ТУК ИТИ,КИ:
Тук Ти-Ки, Тук Ти-Ки 

- 
музыкаJIьные шаги.

Тук Ти-Ки, Тук Ти-Ки 
- 

изуIают мztпыши.

Любит Тук ходить спокойно, Ти-Ки любит пробежать.
Тук - шагает словно мамq Ти-Ки - словно детвора
Раmм сmuхоmворенuя
<<Бом, бом, бомо бом, загорелся коттJкин дом, Кошка высКОЧИЛа, ГЛ€}За

выпrIилa))
можно записать так:

- зйой""iр"", и стучать под музыку ритмично детям помогает

проговаривание ритма специЕrпьными слогами: длинные ноты - черточки

(четверм) называть можно ((ТА), а короткие ноты-точки (восъмые) ((ти).

рекомендуем на карточках написать обозначениrI ритма, причем каждый

вариант на 6-8 карточках :

1)__2)....3).._4)_..
1)ТАТА 2) тититtтти 3)тити ТА 4)ТАтити
и выложить в ряд в произвольном порядке 8 карточек.
Вот два варианта ритмического рисунка, который может ПОл}пIиться:

1)__
2)......

Обратите внимание, ритмический рисунок скJIадывается из таких
небольших частей - tб <<шагов)) или четвертей. Это обычный размер
музыкальной фразы для детских песен. На припевы песенок л)лше
подбирать другой, непохожий вариант ритмического рисунка.
Проговаривание при гrростукивании ритма наТИ и ТА нравится детям и
помогает овладеть навыком игры ритмических рисунков, а в дzlJIънейшем
игры по нотам.

,.Щля обучения детей игре ритма моryт исполъзоваться следующие
варианты заданий:
1. Постукивая п€rлъцем по каждой точке/тире взрослый читает ритм,
проговаривая ритм (ти) и ((тD)
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2.То же самое, но показ - постукивание выполняет взрослыи,

затем обуlающиiтся
4. Показ-постукивание выполняется чередованием: нечётные карточки один,

чётные - другой.
5. Покар - постукивание выпопняет взрослый, обуrающийся синхронно

хлопает в ладоши или стуIIит
6. Показ - постукивание выполняет обl"rающийся, взрослый синхронно

хJIопает в ладоши или ст)пIит
7. Взрослый показывает карточки поочерёдно, поднимая их вверх в

произвольном порядке. Обучающийся проговаривает ритм, по желанию с

хJIопками.
8. Воё как в задаЕии Nч 7, но обуlающийся хпопает, проговаривая ритм
шёпотом или неслышно.
9. Всё как в задании Ns7 задании, но обучающийся хлопает молча,

t0. Всё как в задании ЛЬ7 задании, но Об1"lающийся проговаривает ритм,
стrIа руками по столу или коленям поочерёдно

11. Всё как в задании J\b7 задании, но обуrающийся проговаривает ритм,
cTyla носком одной ноги по полу (пятка не поднимается)

12. Обl"rающийся идёт мелкими шагами по комнате в ритме строчки из

стихотворения, ЕIапример:
Ехали медве - ди - на велосипе 

- 
де -или проговаривая тот же ритм:

ТИТИТИТИ ТА ТА
тититити тд - Тд. и делаrI маленький шаг на каждый слог.

после уверенного выполнения этих заданий следует постепенно

отработать их выполнение под разпичную танцевaпьную музыку. И, наконец,

отработатъ все эти задания под музыку детских песен. Овладение навыками

ицры ритмических рисунков под музыку может занять несколько месяцев.

Можно вдвоём и втроём играть на .р€lзных инструментах под музыку

одновременно р€lзные ритмы.
вот варианты исполнения в порядке возрастающей сложности:
1) cTylaTb четвертями (в ритме медленных шагов)
2) стуrатъ восъмыми (в ритме быстрого бега)

3) cTylaTb ритм самой мелодии, на каждый слог песенки
4) cTyraTb только на все паузы (1-2 удара)
5) cTylaTb только на первый слог каждой строчки стихов песни

6) cTy"laTb какой-либо ритмический рисунок, что объяснялосъ выше
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Знакомство с нотной грамотой

К изуrению нотной грамоты можно подходить многими споСОбаМИ, НО

главное условие не испугать ребенка сложностью. Важно, чтобы он
воспринял это как интересную игру, задачу. Мы убеждены, что изучение

кJIавиатуры в разном порядке более целесообр€вно, чем (вызубривание>

кJIавиш по звукоряду, приводящее к стойкой привычке пользоваться
(порядковым) методом.

,,Щети не видят черных кJIавиш и при попытке найти любую белую
клавишу, обычно Еачинается отсчет от ноты до. Чтобы этогО Не ПРОИЗОШЛО,

мы используем р€lзличные игровые методы. Начинаем изrIение кJIавиатуры

по группам нот, запоминание которых происходит благодаРЯ КаРТИНКаМ.

Такой метод дает возможность ребенку вкJIючить в работу все виды
мышления: образное, логическое и действенное И об1..rение превращается в

увлекателъную ицру, скЕLзку со своими героями и образами и поэтому
является весьма эффективным.

в домашних заданиях ставится задача в основном закрепить еще раз
пройденныЙ материаП, причеМ весЬ дидактиЧескиЙ . материап мы даём

ребенку домой, что, весьма его радует и стимулирует к ДОМаШНеМУ

повторению материаJIа.
Выуrивание нот на нотном стане может проходить достатоЧно МеДЛеННО

и не всегда эффективно. Здесь может пригодиться метод карточек.
Наглядные пособия помогают осваивать знаки нотного текста (ноты,

р€}зличные обозначения) без специ€tльного зауIивания.
В пособии кПианист-фантазер> заслуживает внимания МетОД

ознакомления с теоретическими сведениями, которые даны в начапе каждого

раздела в виде символов. Эти символы легко перевести на крупные карТОЧКИ

и использовать как наглядные пособия при работе по освоению не только
нот, но и других знаков нотного текста. По этим картоЧкаМ УДОбНО, В

частности, проверять качество усвоения материапа.

Очень интересныЙ матери€tп для освоения нотноЙ грамотности собран в

сборнике <Путь к музыке)>, авторы Л. Борембойм, Н. Перунова. В этом
сборнике изначапьно вводится двух линеечная нотация. А знакомсТВО С

каждой новой ноткой - это не сухое заучивание) а постоянное обращение К

звуковысотному слуху.
Большгуlо пользу в освоений музыкалъноЙ грамоты может ок€ВаТЬ

кМузыкальное домино> или комплект <<Веселые нотки)). Эти увлекаТельные
игры моryт быть использоваIIы как для обl^rения, так и для проверки
качестваусвоения знаний. i ,

Оригинальный метод обуrения чтению нот предлагает Т. Смирнова. Это

упражнение названо "Бусы" и рекомендуется как метод, помогающий
освоить чтение с листа. Автор специапъно обращает внимание на важностъ
относительного чтения нот. "Ни в коем случае не заrIивайте, на какой по

:.l,:
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счету линеечке пишется HoTall. Дч освоения нотной записи нужно

запоминать отдельные опорные ноты, от которых начнется игра. Постепенно

будуТ выгIенЫ все нотЫ без спеЦи€lпьногО заrIивания. Wра под диктовку
номеров пЕtлъцев помогает освоить аппликатуру.

игровые способы работы над произведениями

в работе над пьесами также можно привлечь ицру. Практически в

каждом произведении обнаруживается какое-нибуль неудобное или трудное

место, которое не хочет получаться. В таком случае нужно попытатъся

придумать такой способ, который позволит сделать трудное - лёгким, а

нЪудобное - }добным. Вот некоторые нескуIные способы работы над

неудобными местами В произведениях. <поделим трудность на двоию) -

Играем, меняясЬ на цезурах, cTaparlcb (подхватить) вовремя. Сначала по 1

такту (по очереди) - такты, сначала чётные, затем нечётные проигрываются.

,щалее делим по 2 такта, меняемся. Таким образом, все неудобные моменты

заучиваются чище. кувеличителъное стекло) - Рассматриваем трудность,

например, серединку в этой пьесе, как бы через лупу.
следим за переплетением звуков, за движением мелодии, аппликатурой,

вслушиваемся в звучание и в свои движениrI в медпенном темпе.

к.Щирижер> - временное укрупнение текста. Об1"lающийся -дирижёр,

репетирует с отделъными r{астниками оркестра. Отраýатываем р€lзные басы

В левой РУке, заменяЯ иХ словами: ((шаг-шаг). fфd"ую ицраем, левую

комментируем голосом, вовремя соблюдая паузы. Затем играем

продолж€ш помогать себе словами. ,Щалее - (про себл>.

<<временное заполнение пауз)> - Позволяет точнее выдержать

мелодии. Заполняем паузы в конце фразы словами, например: <<Тик-таю>.

<Замри-отомри) - Игра знакома каждому. ,,Щоговариваемся: я и|раю, а

обуlающийся в любой момент говорит мне: <замри!> Я должна мгновенно

замеретъ без резких движений. Как только будет сказано: <<Отомри!>> - играю

дальIпе. Потом меняемся ролями. Теперь моя задача - удачно выбрать
момент остановки: момент его неудобного, неукJIюжеГо, СУДОРОЖНОГО

движения. Потом эти команды обуlающийся даёт qq,бе сам. Молча. Затем

надобноСть в этоМ отпадаеТ. Эта игра хорошО помогаеТ при затруднениrIх в

моменты, требующие мгновенной смены состояниrI: внезапное изменение

фактуры, динамики, быстрый перелёт рук.
<<разуrивание с конца))- сыграть последнее построенйе, затем начинать

на шаг раньше.

двуI\ш,

ритм в
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заключение

важной составной частью урока фортепиано является комбинация

р€lзличных видов учебной деятельности, используемых преподавателем. К

ним относятся следующие виды уlебной работы: словесный, наглядный,

аудиовизуальный, самостоятельная работа. Нормой считается использование

4-5 видов работы за урок, но не менее трех. Однообразие урока способствует

утомлению обуlающегося. Вместе с тем необходимо помнить, что частые

смены одного вида деятельности на другой требуют от rIащихся
дополнительных усилий, что также приводит к быстрой утомляемости.

нормой продолжительности одного вида работы считается 7-10 минут.

ЕслИ в теченИе урока использУется одИн виД деятельности или 30-35 минут

на уроке занимает работа по нотам, то это приведет к снижению уровня
восприятиrt материала ребёнком. И вот именно внедрение игровьIх

технологий позволит чередовать разные виды двигательной, слуховой и

творчесКой деятельности, где игра гамм и арпеджио сменяется разбором
нового нотного материала, IIовторением уже выученных пьес, которые

уrащийся знает наизусть, сочинением и подбором знакомых мелодий,

исполъзование данных в методической работе игр с детъми

подготовительного класса приведет:
- к значительному оживлению и увлеченности обуlающихся,

повышению их интереса к музык€Lпьным занятиям, пониманию их

значимости в р€lзвитии человека;
пробуждению их внутреннеЙ активности, продуцированию

качественно новых идей и образцов;
- к умению заниматься самоанализом, повышать свой внутренний мир,

свое (Я);
- р€lзвитию творческого начаJIа, интереса к предложенной теме занятия.

следовательно, музыкалъные игры - это методически организованн€tя

деятельность, нацеленная на развитие музык€tльных способностей и

определенных музыкальных навыков.
Согласно Фрейду, ицра служит прекрасным методом психотер апии.

игровое мироощущение, как правило, радостно - приподнятоо и

аJIьтруистическое. Обучающийся полrIает вместе. со знаниями заряд

o.rrrir"rru, бодрости и хорошего настроения. В результате работЫ пО

окончании подготовительного кJIасса обуrающийся получит представление о

музыкальноЙ црамоте, О средстваХ музык€rПьной выр€lзительности, будет

уметь слышать высокие и низкие звуки, наIIравление движения мелодии

вверх и вниз.
Хорошо знать строение кJIавиатуры - расположение верхнего, среднего

и нижнего регистров фортепиано, деление на октавы, н€[званиЯ кJIавиш,

впадеть навыками звукоизвлечения - nonlegato, legato, staccato. Знать, что

мелодия скJIадывается из р€lзличных длительностей и имеет определённый

метроритм. Уметь играть по нотам.
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на начапьном
впечатлениями,

этапе обуrения ребенок запасется музыкЕtльными
будет уметь слушать музыку и сопереживать ай,

познакомится с жанрами - песня, танец, марш.
в заключении хотим отметить, чтобы обуlающийся р€lзвивапся

свободно, а для этого необходимо помнить, что у всех свой путь развития, и

он может быть разным. Кто-то все схватывает на лету, кто-то продвигается

маJIенькими шажками, и наша задача быть наставником. На каждом уроке
необходимо погружаться в (творческое состояние), достигая большой

педагогической цели: ВЛЮБИТЬ РЕБЕНКА В МУЗЫКУ.
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Приложение

Щидактические игры с шумовыми инструментами

должен шагать под этот ритм.
время от времени можно постепенно ускорять удары или замедлять.

Можно внезапно менять темп, но так, чтоб ходьба или бег были удобны.
Можно деJIать иногда паузы 

- 
чтобы обуlающийся замер. Меняться ролями.

вариант. Также можно проводить игру наоборот, чтобы играющий на

тамбурине должен был подлаживаться под быстрые и медленные шаги хода.

<<Щирижер>>

под музыку взрослый жестами имитирует игру на ударном инструменте
Тамбурин - покЕlз удара ладонью, маракасы - встряхивание и так д€}лее.

обуrающийся копирует ршмах и скорость жестов и в зависимости от этого

играет |ромче или тише, быстрей или медленней. Если в наличии несколько

инструментов, то жест также подскажет на каком инструменте теперь надо

играть. ,щирижировать можно без музыки и под музыку. Щирижёром также

может быть обl"rающиЙся, а исполнителем - взрослый.
<<Играем по очереди)>

зв1^lит танцевалъная музыка или песни, между педагогом и

обучающимся лежат несколько музык€rльных инструментов. Сначала играет

на выбранноМ инструменте кто-То один. Как толЬко начнёт игратъ другой.
первый должен остановиться. Через некоторое время он может начать ицрать

на другом инструменте, а второй должен сразу остановиться. Играть вместе

нельзя.
<<Повторялки>>

взрослый простукивает короткий простой ритм, обуlающийся его

повторяет. Чтоб было легче, при простукивании можно приговаривать тити
тд, или просто тук, тук, тук. Можно проговаривать ритмы без стука. Можно
выстукивать простой ритм на двух инструмеЕтах или коробках. Меняться

ролями.
<<Сочинялки)>

Взрослый играет очень простой ритм. Обучающийся его пОВТОРЯеТ,

добавив один -два удара.-Взрослый повторяет этот дополненный вариант,

добавляя в конце один- два новых удара.
<<,,Щиктант>>

Взрослый в умеренном темпе ицрает длинные и короткие ноты (четверти

и восьмые) в произвольном порядке. Обrlающийся на длинные ноты
медленно машет- рукой из стороны в сторону. На короткие ноты
встряхивает рукой. То же самое, но на длинные ноты - рисовать полоСКи, а
на короткие ноты - точки или короткие палочки.
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