
Аннотации к рабочим программам ДПОП в области музыкального 
искусства «Фортепиано»  

8 (9) лет обучения 
 

1. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА 
Цель: через обучение игре на фортепиано способствовать формированию 

художественного вкуса, музыкальной культуры учащихся, содействовать интенсивному 

развитию музыкально-творческих способностей, интереса к музыкальному искусству и 

самостоятельному музыкальному исполнительству. 

Задачи: 

− способствовать овладению основными пианистическими приёмами игры на 

инструменте, развитию музыкального слуха и памяти, чувства ритма; 

− научить ученика самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно 

исполнять (по нотам и наизусть) на фортепиано произведения из репертуара ДМШ, а 

также сформировать у него навык чтения нот с листа, подбора по слуху, 

транспонирования, игры в различных ансамблях. 

− создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому 

учащемуся; 

− приобщить к музыкальному творчеству посредством слушания и исполнения 
произведений известных композиторов и пьес собственного сочинения; 

− способствовать становлению культуры исполнительского мастерства; 

− сформировать пианистическую базу для дальнейшего самостоятельного 

музыкального развития; 

− готовить наиболее одаренных учащихся для дальнейшего профессионального 

обучения. 

Работа над приобретением и совершенствованием исполнительских навыков и 

умений находится в неразрывной связи с всесторонним, универсальным развитием 

личности ученика, расширением его художественного и общекультурного кругозора, 

активизацией творческих и познавательных сил. 

Урок специальности осуществляет всестороннее развитие учащихся комплексно, 

связывая все виды образовательной деятельности и синтезируя при этом в сознании 

ученика музыкально-практический и теоретический опыт, музыкальный материал и 

навыки, осваиваемые на уроках теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная 

литература) и коллективного обучения (хор, ансамбль). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

− наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

− сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров 

и форм; 

− знание в соответствии с программными требованиями фортепианного 
репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

− знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

− знание профессиональной терминологии; 

− наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 
произведений разных жанров и форм; 

− навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 
исполнения музыкального произведения; 



− навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 
различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов; 

− наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

− наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

− наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

Образовательные технологии 

Педагогические технологии дополнительного образования детей сориентированы на 

решение следующих психолого-педагогических задач: научить ребенка самостоятельно 

работать, общаться со сверстниками и взрослыми, прогнозировать и оценивать 

результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать их. 

Педагогические технологии можно поделить на следующие группы по идеям, 

которые лежат в основе их создания. 

I группа – личностно-ориентированные технологии, главная установка которых – 

уникальность, целостность личности, способной на осознанный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. Это технологии сотрудничества, коллективной творческой 

деятельности. 

II группа – это технологии управления познавательным процессом. В их основе 

– четкая дозировка учебного материала, его постепенное усвоение, поэтапный контроль 

и оценивание. Это развивающие, а также многие программированные, 

информационные технологии. 

III группа – технологии «свободного воспитания». В их основе лежит 

проектирование образовательного процесса «от ребенка», от его способностей, 

потребностей и мотивов. Задача педагога состоит в создании условий, среды, 

обеспечения для развития и обучения ребенка, доверие к его личному опыту, 

потенциальным возможностям. 

Перечисленные образовательные технологии взаимосвязаны в образовательном 

процессе. 

Содержание учебной дисциплины 

− организация игрового аппарата, техническое развитие (игра гамм,
 этюдов, упражнений); 

− знакомство со стилями и жанрами (работа над репертуаром: полифония, 
крупная форма, пьесы); 

− формирование навыков самостоятельной работы (чтение с листа, эскизное 

разучивание произведений). 

 

2. АНСАМБЛЬ 
Цель: сформировать комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла. 

Задачи: 

− способствовать овладению основными пианистическими навыками по решению 

музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения; 



− способствовать становлению культуры исполнительского мастерства через 

знание ансамблевого репертуара; 

− формированию способности к творческому исполнительству на различных 
произведениях отечественных и зарубежных композиторов. 

Урок ансамбля способствует расширению репертуарного кругозора и накоплению 

музыкально-теоретических и музыкально-исторических сведений, что содействует 

качественному улучшению процессов музыкального мышления. Интеллектуальная 

активность на основе самостоятельного подхода важная цель для преподавателя любой 

специальности. Взаимосвязь практикуемых на уроках различных видов музыкально- 

творческой деятельности (чтение с листа, гармонический анализ, анализ музыкальной 

формы) ведет к их взаимному обогащению и развитию. Всесторонний музыкальный 

анализ изучаемых произведений, позволяет освоить теоретические знания через 

практическую деятельность, что приводит к более осознанной работе над 

музыкальными произведениями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

− сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества 

– ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой 

игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

− знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для 

фортепианного дуэта, так и переложений симфонических, циклических – сонат, сюит, 

ансамблевых, органных и других произведений, а также камерно- инструментального 

репертуара) различных отечественных и зарубежных композиторов, способствующее 

формированию способности к сотворческому исполнительству на разнообразной 

литературе; 

− знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки – эпохи 

барокко, в том числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской 

музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX века; 

− навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями 

формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Образовательные технологии. Педагогические технологии дополнительного 

образования детей сориентированы на решение следующих психолого-педагогических 

задач: научить ребенка самостоятельно работать, общаться со сверстниками и 

взрослыми, прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать причины 

затруднений и уметь преодолевать их. 

Педагогические технологии можно поделить на следующие группы по идеям, 

которые лежат в основе их создания. 

I группа – личностно-ориентированные технологии, главная установка 

которых – уникальность, целостность личности, способной на осознанный выбор в 

разнообразных жизненных ситуациях. Это технологии сотрудничества, коллективной 

творческой деятельности. 

II группа – это технологии управления познавательным процессом. В их 

основе – четкая дозировка учебного материала, его постепенное усвоение, поэтапный 

контроль и оценивание. Это развивающие, а также многие программированные, 

информационные технологии. 

III группа – технологии «свободного воспитания». В их основе лежит 

проектирование образовательного процесса «от ребенка», от его способностей, 

потребностей и мотивов. Задача педагога состоит в создании условий, среды, 

обеспечения для развития и обучения ребенка, доверие к его личному опыту, 

потенциальным возможностям. 

Перечисленные образовательные технологии взаимосвязаны в образовательном 



процессе. 

Содержание учебной дисциплины 

− формирование навыков самостоятельной работы (чтение с листа, эскизное 

разучивание произведений). 

− формирование приемов овладения ансамблевой техникой: синхронность 

исполнения, ясное слышание фактуры, умение передать или принять мелодическую 

линию, согласованность в вопросах фразировки и приемах звукоизвлечения, 

ритмическая точность, распределение педали; 

− игра в ансамбле с педагогом. 

 

3. КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС 
Цель: сформировать комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, 

стремления к самосовершенствованию через первичный опыт деятельности в качестве 

концертмейстера. 

Задачи: 

− способствовать становлению культуры исполнительского мастерства через 

умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные 
музыкальные произведения; 

− сформировать пианистическую базу для дальнейшего самостоятельного 

музыкального развития через знание основного концертмейстерского репертуара 

(вокального и инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту; 

− формирование умения разбираться в тематическом материале исполняемого 

произведения с учетом характера каждой партии; 

− формирование навыков по разучиванию с солистом его репертуара; 

Работа над приобретением и совершенствованием исполнительских навыков и 

умений находится в неразрывной связи с всесторонним, универсальным развитием 

личности ученика, расширением его художественного и общекультурного кругозора, 

активизацией творческих и познавательных сил. 

Урок концертмейстерского класса осуществляет всестороннее развитие учащихся 

комплексно, охватывая все направления обучения – исполнительство, теорию, 

творчество. Взаимосвязь практикуемых на уроках различных видов музыкально-

творческой деятельности (чтение с листа, гармонический анализ, анализ музыкальной 

формы, определение типов аккомпанемента) ведет к их взаимному обогащению и 

развитию. Всесторонний музыкальный анализ изучаемых произведений, позволяет 

освоить теоретические знания через практическую деятельность, что приводит к более 

осознанной работе над музыкальными произведениями. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

− сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, 

стремления к самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами 

отечественной и зарубежной музыки, в том числе: 

− знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и 
инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту; 

− умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) 
несложные музыкальные произведения, в том числе с транспонированием; 

− умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских 
возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого 

произведения с учетом характера каждой партии; 

− навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 

− наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной 



деятельности в качестве концертмейстера. 

Образовательные технологии. Педагогические технологии дополнительного 

образования детей сориентированы на решение следующих психолого-педагогических 

задач: научить ребенка самостоятельно работать, общаться со сверстниками и 

взрослыми, прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать причины 

затруднений и уметь преодолевать их. 

Педагогические технологии можно поделить на следующие группы по идеям, 

которые лежат в основе их создания. 

I группа – личностно-ориентированные технологии, главная установка которых 

– уникальность, целостность личности, способной на осознанный выбор в 

разнообразных жизненных ситуациях. Это технологии сотрудничества, коллективной 

творческой деятельности. 

II группа – это технологии управления познавательным процессом. В их основе 

– четкая дозировка учебного материала, его постепенное усвоение, поэтапный контроль 

и оценивание. Это развивающие, а также многие программированные, 

информационные технологии. 

III группа – технологии «свободного воспитания». В их основе лежит 

проектирование образовательного процесса «от ребенка», от его способностей, 

потребностей и мотивов. Задача педагога состоит в создании условий, среды, 

обеспечения для развития и обучения ребенка, доверие к его личному опыту, 

потенциальным возможностям. 

Перечисленные образовательные технологии взаимосвязаны в образовательном 

процессе. 

Содержание учебной дисциплины 

− освоение различных видов аккомпанемента; 

− структурный и гармонический анализ произведения; 

− знакомство с вокальным дыханием, фразировкой, тембрами
 различных музыкальных инструментов; 

− знакомство со стилями и жанрами. 

 
4. ХОРОВОЙ КЛАСС 
Цели: 

− воспитание вокально-хоровой культуры учащихся 

− музыкальное и личностное воспитание ребенка, развитие его 

индивидуальности, музыкального вкуса 

− научить петь каждого индивидуально и одновременно научить петь в ансамбле 

− приобретение детьми знаний, умений и навыков работы в 

коллективе Задачи: 

− дать учащимся общее музыкальное образование через: 

− развить голосовые данные; 

− совершенствовать музыкальный слух; 

− овладеть вокально-хоровыми навыками; 

− выявить творческую индивидуальность учащегося; 

− научить организованности, вниманию, трудолюбию, умение работать в 

коллективе; 

− развитие чувства хорового пения, умения достигать творческого единства в 

процессе совместного исполнения музыкального произведения; 

− формирование интонационных навыков; 

− развитие музыкального слуха, памяти; 

− повысить культурный уровень учащихся. 

Дисциплина «Хор» на отделении «Фортепиано» является основным предметом в 



системе музыкального воспитания и входит в число дисциплин обязательной части 

учебного плана. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

− наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству и хоровому 

исполнительству; 

− знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров и 
основных стилистических в области музыкального исполнительства; 

− знание музыкальной терминологии; 

− умения самостоятельно разучивать вокальные партии; 

− умение создавать художественный образ при исполнении

 музыкального произведения; 

− навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений; 

− первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

Образовательные технологии дополнительного образования детей сориентированы 

на решение сложных психолого-педагогических задач: научить ребенка 

самостоятельно работать, общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать 

результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать их. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных

 действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

Технология коллективной творческой деятельности: 

− выявляет, учитывает, развивает творческие способности детей и приобщает их к 

многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который 

можно фиксировать (изделие, модель, макет, сочинение, произведение, исследование и 

т.п.) 

− воспитывает общественно-активную творческую личность и способствует 

организации социального творчества, направленного на служение людям в конкретных 

социальных ситуациях. 

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая 

игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по 

интересам детей. Образовательные области и виды деятельности направлены на 

формирование мировоззрения детей, развитие познавательных способностей, 

становление мотивационных установок положительной направленности, 

удовлетворение самых различных их интересов. 

Содержание учебной дисциплины 

Распевание. Любое занятие необходимо обязательно начинать с распевания, оно 

должно занимать по времени 15-20 минут. Это делается для разогревания голосового 

аппарата, для концентрации внимания коллектива. 

Работа над дыханием. Постановка правильного певческого дыхания – залог 

успешного исполнения любого музыкального произведения. Развитие при помощи 

упражнений и дыхательных гимнастик. 

Работа над музыкальным материалом. Работа над унисоном, строем, динамикой, 

дикцией, ритмом, художественным и музыкальным образом, трудностями в 

произведении. В старших классах – работа над мелодическим и гармоническим строем, 

единой манерой исполнения музыкального произведения, вокально-хоровым 

ансамблем, нюансировкой, музыкальным и исполнительским стилем. 

 

5. СОЛЬФЕДЖИО 
Цель: способствовать музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся, 



расширению их общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 

развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления, творческих навыков. 

Задачи: 

− целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых 

способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти, как 

основу для практических навыков; 

− воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 
закономерностей организации музыкального языка; 

− формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе, 
при исполнении музыкального материала; 

− выработка у обучающихся слуховых представлений. 

В соответствии с ФГТ, «Сольфеджио» относится к предметам обязательной части 

«Теории и истории музыки». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры; 

− сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера; 

− записывать музыкальные построения средней трудности; 

− использовать навыки слухового анализа; 

− гармонизовать мелодии в различных жанрах; 

− слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

− доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного

− применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре 
и в письменном виде; 

− демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музыкального 

слуха в соответствии с программными требованиями; 

− выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− особенности ладовых систем; 

− закономерности формообразования; 

− формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование. 

Образовательные технологии 

В работе над реализацией вышеизложенных задач, используются следующие 

методы: 

− словесный; 

− наглядный (использование пособий «Столбица», «Подвижная нота», 

«Светофор», 

«Музыкальное лото», дидактические карточки, ритмо-карточки, таблицы аккордов и 

интервалов, принадлежности для дидактических игр); 

− проблемно-поисковый; 

− метод игровой мотивации (использование многочисленных дидактических игр); 

− научный метод (использование тестов, таблиц, карточек индивидуального 

опроса). Содержание учебной дисциплины 

Курс сольфеджио включает в себя следующие разделы: 

− вокально – интонационные навыки; 

− сольфеджирование и пение с листа; 

− воспитание чувства метроритма; 

− воспитание музыкального восприятия (анализ на слух); 

− музыкальный диктант; 



− воспитание творческих навыков; 

− теоретические сведения. 

 

6. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 
Цель: формирование основ музыкальной культуры обучающихся и приобщение к 

шедеврам мировой классики с раннего школьного возраста. 

Задачи: 

− создать предпосылки для дальнейшего музыкального, личностного развития, 

последующего освоения и приобщения обучающихся к музыкальному искусству; 

− формировать основы культурыслушания и осознанное отношение к музыке; 

− накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох, направлений и стилей; 

− расширять эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия; 

− развивать музыкальное мышление, творческих способностей и воображения 

обучающихся; 

− способствовать развитию интереса детей к познанию классической музыки и 

сопоставлению ее с окружающей жизнью; 

− воспитывать желание слушать и исполнять музыку; 

− поддерживать проявления оценочного отношения к музыке, ее исполнению, 

что является первоначальным проявлением музыкального вкуса. 

− развивать способности запоминать музыкальное произведение и анализировать 

его. 

В соответствии с ФГТ, «Слушание музыки» относится к предметам обязательной 

части «Теории и истории музыки». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

По окончанию курса «Слушание музыки» обучающийся должен уметь: 

− понимать специфику музыки как вида искусства; 

− определять общий характер и образный строй произведения; 

− выявлять выразительные средства музыки; 

− узнавать тембры музыкальных 
инструментов. Образовательные технологии 

В работе над реализацией вышеизложенных задач, используются следующие 

методы: 

− словесный; 

− наглядный; 

− практический; 

− метод активизации зрительного и слухового восприятия; 

− метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; 

− метод игровой мотивации (использование многочисленных игр,
 творческих заданий). 

Содержание учебной дисциплины: 

Содержание дисциплины основано на целенаправленно отобранных музыкальных 

образах природы, сказочных персонажей, человека, народа, Родины. Художественно- 

образное содержание музыкальных произведений отражают такие духовно-

нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к прекрасному в 

искусстве и жизни. В этих музыкальных произведениях воплощены также 

традиционные для отечественной культуры образы-идеалы человека и такие качества 

реальных сказочных героев, как доброта, красота, смелость, находчивость, 

сообразительность, способность к состраданию, любовь, трудолюбие, справедливость. 

 

 



7.  МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Цель: формирование слушательской культуры, воспитание эстетического 

восприятия музыки. 

Задачи: 

− формирование слушательских навыков; 

− воспитание навыков анализа музыки и рассуждений о музыке; 

− снабжение учащихся знаниями из области теории, истории и музыкальной 
практики. 

В соответствии с ФГТ, «Музыкальная литература» относится к предметам 

обязательной части «Теории и истории музыки». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

По окончанию курса «Музыкальная литература» обучающийся должен уметь: 

− определить по звучащему музыкальному отрывку музыкальный стиль, эпоху, 

когда оно было создано; 

− охарактеризовать ту или иную эпоху, творчество отдельно взятого 
композитора, его произведения, которые изучаются по программе; 

− определить форму звучащего произведения; 

− анализировать на слух средства музыкальной выразительности; 

− пользоваться музыкальной 
терминологией. Образовательные технологии 

В работе над реализацией вышеизложенных задач, используются следующие 

методы: 

− словесный; 

− наглядный; 

− практический; 

− метод активизации зрительного и слухового восприятия; 

− метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений; 

− метод игровой мотивации (использование многочисленных игр,
 творческих заданий). 

Содержание учебной дисциплины 

Курс музыкальной литературы включает в себя: 

− прослушивание музыки; 

− работа с нотным текстом; 

− характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, 

структуры и выразительных средств; 

− объяснение и усвоение терминов и понятий; 

− рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений, их авторов; 

− самостоятельная работа над текстом учебника; 

− запоминание и узнавание музыки. 
 


