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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Научно-практическая  конференция  «Педагогическая инициатива»  для 
преподавателей детских школ искусств проводится ГБУ ДПО «Брянский 
областной учебно-методический центр культуры и искусства» с целью 
выявления и распространения актуальных и перспективных педагогических 
методик и технологий; активизации методической работы в образовательных 
организациях сферы культуры и искусства; обмена  педагогическим опытом 
преподавателей и совершенствование организации учебного процесса в 
системе художественного образования. 

В сборнике представлены работы по актуальным вопросам 
дополнительного образования, методические и воспитательные мероприятия, 
читателям предлагается знакомство с определёнными методиками  работы, 
характеристиками личности педагога и секретами профессионального 
мастерства. 

Особый интерес вызывают работы педагогов, посвящённые 
проблемам современного дополнительного образования, которое 
является мощным средством мотивации личности к познанию и 
саморазвитию. Педагоги видят цель современного дополнительного 
образования в создании условий для саморазвития каждого ребенка, а 
самого педагога представляют как человека уникальной профессии, 
который, обучая других, и сам остается учеником. 

Среди представленных материалов конференции есть методические 
работы  опытных преподавателей, чей педагогический стаж насчитывает не 
одно десятилетие и тех, кто только  начинает свой путь   в профессиональном 
сообществе.  

Авторы предлагают свои методики, делятся опытом работы по самым 
актуальным и насущным проблемам в области художественного 
образования. 



Список участников научно-практической конференции  
«Педагогическая инициатива», тема «Современное дополнительное 

образование: творчество, исполнительство, педагогика» 

1. Методический доклад «Актуальность и применение педагогических
принципов А.Н. Есиповой в фортепианном классе ДШИ, училища, ВУЗа на
современном этапе музыкального образования»
Пивачева Ольга  Александровна, МБУДО «Дятьковская детская школа
искусств»

2. Методическое пособие  «Современные информационные технологии
в творчестве на примере мастер-класса «Создание игрушки «Роза» из
объемных материалов»
Корнилова Оксана Александровна, МБУДО «Детская школа искусств №2 им.
П.И. Чайковского»

3. Методическая разработка «Вокально-хоровая работа для первого класса»
Новикова Инесса Игоревна, МБУДО «Городская детская хоровая школа г.
Брянска»

4. Методическая разработка  лекции - концерта «Час русского романса»
Мащенко Ирина Михайловна, МБУДО «Рогнединская детская школа
искусств»

5. Методическая разработка «Изучение с учащимися 1 года обучения по
дополнительной предпрофессиональной ОП «Декоративно-прикладное
творчество» средств гармонизации в декоративной композиции»
Целуевская Елена Валентиновна, МБУДО - Дятьковская детская
художественная школа Дятьковского района Брянской области

6. Методический доклад «Значение межпредметных связей в обучении в
классе специального фортепиано»
Юрченко Кира Александровна, МБУДО «Детская школа искусств №1 им.
Т.П. Николаевой»

7. Методическая разработка «Этапы формирования и развития сонатной
формы»
Никитина Ольга Рудольфовна, МБУДО «Детская школа искусств №3 им.
Г.В. Свиридова» г. Брянска

8. Методические рекомендации «Работа над произведением в хоре»
Ильюшина Ольга Михайловна, МБУДО «Детская школа искусств п. Старь»
Дятьковского района Брянской области



9. Применение современных информационных технологий в
изобразительном образовании и творчестве  (из опыта работы)
Касина Ольга Владимировна, МБУДО «Детская школа искусств» города
Сельцо Брянской области

10. Методические рекомендации «Информационные технологии и
декоративно–прикладное искусство: интеграция в образовательном
процессе»
Иванова Ольга Анатольевна, МБУДО «Детская школа искусств» города
Сельцо Брянской области

11. Сценарий открытого мероприятия для группы «Первые шаги в искусстве»
«Первое знакомство с домрой»
Третьякова Елена Николаевна, МБУДО «Карачевская ДШИ им. В.Ф.
Кольцова»

12. Методическая разработка «Общее музыкальное образование и воспитание
в современных условиях»
Павлова Елена Николаевна, МБУДО «Стародубская детская школа искусств
им. А.И. Рубца»

13. Методическая разработка «Современные информационные технологии в
музыкальном образовании и творчестве»
Павлова Нина Александровна, МБУДО «Стародубская детская школа
искусств им. А.И. Рубца»

14. Методическая разработка «Перспективы личностно-ориентированного
обучения»
Шишкарева Анастасия Алексеевна, МБУДО «Детская школа искусств им.
М.П. Мусоргского г. Фокино»

15. Лекция «Сольфеджио: вчера, сегодня, завтра. Проблемно-модульное
обучение сольфеджио – метод будущего»
Солдатова Елена Ивановна, МБУДО «Детская школа искусств №6» г.
Брянска

16. Методические рекомендации «Особенности использования
межпредметных связей в преподавании декоративно-прикладного творчества
в ДШИ»
Саиджанова Лариса  Анатольевна, МБУДО «Дятьковская детская школа
искусств»



Методический доклад «Актуальность и применение педагогических 
принципов А.Н. Есиповой  в фортепианном классе ДШИ, училища, 

ВУЗа на современном этапе музыкального образования» 

Пивачева Ольга Александровна, 
преподаватель МБУДО «Дятьковская 
детская школа искусств» 
Дятьковского района  Брянской 
области 

Введение 

Русская фортепианная школа была и остаётся одной из лучших 
исполнительских школ мира. Её традиции – фундамент современного 
музыкального образования.  

Безусловно, педагогическая мысль развивается, но, несмотря на 
множество новых методик, фортепианные школы прошлого не утратили 
своего значения. Принцип передачи мастерства, что называется «из рук в 
руки», остаётся одним из ключевых в современной фортепианной 
педагогике.  

Педагог-пианист, конечно, должен иметь крепкое представление о 
существующих пианистических школах, зарубежных и отечественных, в 
частности о центральных направлениях последней – Петербургском и 
Московском, их различиях и пересечениях. 

Яркой представительницей Петербургского направления русской 
фортепианной школы является Анна Николаевна Есипова (1851-1914), 
ставшая первой русской женщиной-пианисткой. Её исполнительский талант 
и колоссальный исполнительский опыт нашли продолжение в 
педагогической работе. Есипова стала автором собственной фортепианной 
школы (к сожалению, труд не закончен), в которой не только обобщила опыт 
предшественников и современников, но и наметила новые тенденции в 
образовании пианистов. 

Деятельность Анны Есиповой не так широко исследована, как 
творчество её более поздних, в особенности московских, тем не менее, 
изучение методического наследия А.Н. Есиповой, его адаптация в 
современном музыкальном образовании, бесспорно актуально и заслуживает 
внимания педагогов-музыкантов.  

1. Творческий путь А. Н. Есиповой. Исполнительские принципы
Анна Николаевна Есипова – интереснейшая русская пианистка и

педагог второй половины XIX – нач. XX веков. Она родилась в Петербурге, с 
детства обладала прекрасным голосом, а также самостоятельно освоила такие 
инструменты как скрипка, гитара, балалайка. 



 
 

С 1864 по 1871 г. Анна Есипова обучается в недавно открывшейся 
Петербургской консерватории, преподавателями которой были лучшие 
музыканты столицы. Т. Лешетицкий, в классе, которого обучалась юная 
Анна, воспитал в ней организованность и правильное понимание 
фортепианной техники, приобщил к основам русской исполнительской 
школы. Консерваторские годы стали фундаментальной основой 
пианистического мастерства Есиповой. 

После окончания консерватории Анна Есипова концертирует по всему 
миру. Это становится её главным и единственным занятиям на протяжении 
20-ти лет. Её репертуар поистине безграничен. В 1893 г. Анна Николаевна 
Есипова, принимает приглашение А.Г. Рубинштейна стать профессором 
консерватории и возвращается на родину навсегда. В ноябре 1913 г. 
состоялось последнее концертное выступление Анны Есиповой: это был 
камерный вечер, где совместно с Л. Ауэром были исполнены сонаты И. 
Брамса, а летом 1914 её не стало.  

Колоссального дарования музыкант, сильная волевая личность, как 
женщине – пианистке в России Есиповой не было равных, её авторитет в 
консерватории был недосягаемо высок, а попасть в число её учеников 
считалось большой честью.  

2. Некоторые аспекты «Фортепианной школы А.Н. Есиповой 
Педагогическая деятельность Анны Николаевны Есиповой на 

протяжении всей жизни была тесно связано с исполнительством, и 
воспитывала она преимущественно исполнителей, таких же преданных 
музыке, какой являлась сама.  

Анна Есипова много времени проводила с учениками и хорошо знала 
их личные качества, о чём свидетельствуют её «Записная книжка», где 
отражены не только меткие замечания, касающиеся непосредственно 
пианизма, трудностей или успехов, но лаконично и ясно представлена 
галерея характеров. «Казалось, она видит всё, что происходит в нашей 
душе», - вспоминала ученица Е.Ю. Гейман [3, с. 97].  

Воспитание музыканта и воспитание личности, по мнению Есиповой, 
есть понятия неотделимые. Она советовала ученикам, какие книги читать, 
какие посещать концерты; репертуар её класса всегда состоял из шедевров 
фортепианной литературы. Расширению кругозора (в частности знакомство с 
фортепианным репертуаром) воспитанников Есиповой, безусловно, 
способствовала и форма проведения уроков. Это были, как правило, 
открытые индивидуально-групповые занятия (такую форму проведения 
уроков использовали А.Г. Рубинштейн, Ф.О. Лешетицкий, В.И. Сафонов, 
позднее А. Шнабель, Г.Г. Нейгауз), уроки-лекции.  

«Пение на фортепиано» было основной линией и в педагогике А.Н. 
Есиповой. Она говорила: «необходимо насколько возможно вытянуть из него 
то, что ему не дано, например, певучесть тона, для чего требуется большой, 
обдуманный труд» [3, с. 104]. Это справедливо не только для эпизодов с ярко 
выраженным мелодизмом, таково было отношение Есиповой к природе 



 
 

инструмента: всякую фортепианную фактуру она трактовала 
мелодизированно.  

Тщательная работа над качеством звука была значительной 
составляющей уроков Есиповой, она старалась привить ученикам мягкое, 
благородное звукоизвлечение. Туше, Анна Николаевна считала не природной 
способностью, как тембр голоса у певца, а качеством, требующим 
систематического упражнения, прежде всего, упражнения слухового - 
«услышать звук до момента его реального звучания, что значит «представить 
его, почувствовать заранее, пропустить его предварительно через сознание» 
[3, с.119]. Положение руки и пальцев основывалось на «Lameinvoutee» 
Лешетицкого («сводчатая рука»), но не имело какой-либо закостенелой 
установки, а подчинялось, как правило, удобству исполнения конкретной 
фактуры. Есипова, вопреки закрепившемуся мнению, не поощряла 
статичность руки, верным считая естественное ощущение инструмента 
(исключением могут служить лишь занятия с начинающими пианистами: в 
этом случае фиксацию кисти Анна Николаевна использовала как, 
единственно возможное, условие преодоления вялости ладони и 
недисциплинированных пальцев).  

Необходимым условием достижения пианистического мастерства 
Есипова считала систематическую игру гамм, терций, разного рода аккордов, 
октав, трелей. Иногда в качестве задания на каникулы ученики получали 
только этюды и упражнения. Анна Николаевна прививала воспитанникам 
умение определить суть трудности и самостоятельно находить пути её 
преодоления. Нередко упражнения придумывались на уроке или 
вычленялись из музыкального произведения. В вопросах ритма Есипова была 
сторонницей воспитания не метрономической ровности, а естественного 
ощущения времени. Одним из первых этапов работы над сочинением было 
именно выявление сильного и слабого времени, весомых и более лёгких 
долей.  

Большое внимание А.Н. Есипова уделяла формированию 
самостоятельности учеников, умению самим находить пути решения 
трудностей, а также организовывать время, выстраивать план домашних 
занятий. Методические записки Есиповой, начатые ещё в 1905 году, так и не 
были опубликованы, отчасти по её собственному желанию. Анна Николаевна 
воспринимала искусство исполнителя и педагога как живой процесс, гибкий 
и требующий постоянного совершенствования. «Sempreavanti!» («Всегда 
вперёд») – эта фраза, выбранная эпиграфом к «Фортепианной школе», была, 
по сути, девизом жизни и творческой деятельности Анны Николаевны 
Есиповой.  

3. Применение педагогических принципов А.Н. Есиповой в 
фортепианном классе ДШИ, училища, ВУЗа 

Имея огромный педагогический опыт, Есипова, как известно, 
практически не работала с детьми, но адаптировать её методику для 
младшего поколения пианистов - задача необходимая.  Например, 
выдающийся педагог А.Д. Артоболевская перенесла ряд аспектов школы 



 
 

Есиповой (некоторые приёмы разучивания упражнений, составление 
репертуара из сочинений золотого фонда музыкальной литературы, 
воспитание самостоятельности, воли к труду) в детскую педагогику и 
позднее стала автором оригинальной методики обучения юных пианистов. 

Во многом опиралась на взгляды Есиповой и А.А. Шмидт-Шкловская 
(1901-1961) также ставшая по-своему новатором в вопросах организации 
движений пианиста и диагностике профессиональных заболеваний. 

Таким образом, очевидно, что педагогические принципы А.Н. 
Есиповой, сложившиеся в начале XX века, не потеряли своей актуальности 
на протяжении всего столетия, и стали отправной точкой для многих 
новаторских идей педагогов-пианистов. Естественно, что новая эпоха 
требует новых методов и методик, но цель воспитания интереса к музыке, а 
также профессиональных качеств и навыков у обучающихся на любой из 
ступеней образования остаётся прежней. Наблюдая в XX веке успешное 
развитие методики преподавания фортепиано в русле традиций русской 
фортепианной школы, оформленных ещё в конце XIX-начале XX веков, 
можно констатировать необходимость и сегодня, в XXI веке базировать 
организацию учебного процесса на прочном опыте предшественников. 
Конечно, ряд педагогических аспектов, со временем справедливо 
вытесняется, важно идти вперёд, оставляя и развивая необходимое. 

Педагогические принципы А.Н. Есиповой также нуждаются в своего 
рода адаптации к современному процессу обучения пианистов. В связи с 
этим, интересно обратиться к исследованию С.Н. Байдалинова, который 
предложил методическую модель фортепианного обучения на основе 
педагогических воззрений А.Н. Есиповой и опытно подтвердил её 
жизнеспособность. 

Байдалинов обращает внимание на то, что профессиональное обучение 
пианистов, являющееся процессом комплексным, часто имеет 
одностороннюю направленность: «учащийся не столько образовывается 
духовно, сколько получает набор конкретно-практических указаний, 
носящих ситуативный необобщённый характер – и в результате нередко 
превращается в ремесленника, изощрённого в технической сфере, но чуждого 
творческому восприятию искусства» [1, с. 132-133]. Такого рода 
диспропорцию в области музыкального образования отмечает и профессор 
Г.М. Цыпин. 

Именно эту сторону педагогики Есиповой, направленную на 
всестороннее развитие и воспитание, уместно внедрить в практику 
современных музыкальных учебных заведений - ДШИ, училища, ВУЗа. 

Формирование лично-профессиональных качеств требует, прежде 
всего, индивидуального подхода к каждому ученику. Такой подход, ставший 
традиционным в инструментальных классах, необходим, пренебрежение им, 
которое встречается в педагогической практике, приводит к торможению 
развития ученика. 

Важным моментом, который часто не получает должного внимания 
является развитие интеллекта учащегося, музыкального мышления и 



 
 

восприятия, расширение кругозора, развитие непосредственно 
профессиональных качеств: слуха, ритма, памяти, воображения. Это 
особенно актуально для практики педагогов детских музыкальных школ.  

Необходимо также возможное для каждой конкретной ступени 
образования понимание учеником содержания, стилистики музыкального 
произведения, рационального использования пианистического аппарата и 
средств выразительности. По мнению Есиповой педагог должен не просто 
знакомить с произведением в общих чертах, но добиваться целостного охвата 
музыкальной формы, характера, логики развития музыкальной мысли. 

В воспитание личности музыканта неотъемлемым А.Н. Есипова 
считала воспитание самостоятельности учащегося. Уместно наметить 
очерёдность в самостоятельной работе начинающих пианистов. С.Н. 
Байдалинов в своей «Моделе...» предлагает следующую стадийность: этап 1, 
мотивационный – постановка задачи, побуждение к самостоятельным 
поискам; этап 2, познавательный – знакомство с произведением; этап 3, 
интерпретация – осмысление стилевых, динамических, агогических, 
формообразующих особенностей сочинения как путь к пониманию замысла 
композитора; этап 4, построение исполнительской концепции – 
формирование личного отношения исполнителя к исполняемому; этап 5, 
звуковое воплощение – объединение внутрислуховых представлений с 
исполнительскими средствами в практике.  

Не меньшее значение имеет и развитие самостоятельного творческого 
мышления. Поощрение творческой инициативы необходимо на любой 
ступени музыкального образования. К примеру, А.Д. Артоболевская, работая 
с совсем юными пианистами, приветствовала их увлечённость серьёзными 
музыкальными сочинениями, которые разрешала включать в репертуар. Анна 
Даниловна также была автором ряда облегчённых переложений высоких 
образцов не только пианистической, но и оркестровой литературы. 

Это принципиальный момент в вопросах воспитания восприятия 
классической музыки, культурного слушателя. В современной же практике 
ДШИ и училища не редки случаи включения в репертуар музыки, не 
имеющей художественной ценности.  

Заслуживает отдельного внимания и форма проведения уроков в 
фортепианном классе. Безусловно, индивидуальная форма занятий, остаётся 
самой результативной, но есиповские уроки-лекции и уроки-концерты также 
вполне жизнеспособны в современной практике музыкального обучения и 
могут послужить дополнением к привычному учебному процессу. В ДШИ 
мелкогрупповые уроки помогают детям чувствовать себя более раскованно и 
легче воспринимать информацию в коллективе сверстников, также такая 
форма урока легко сочетается с игровой, которая необходима для учащихся 
дошкольного возраста. Для студентов училищ и ВУЗов форма урока-лекции 
поможет в расширении кругозора, приобретении новых навыков. Уроки-
концерты необходимы не только для поддержания профессиональной 
творческой атмосферы в классе, но и как способ пополнения сценического 
опыта.  



 
 

Заключение 
Педагогические принципы Анны Николаевны Есиповой, безусловно, 

сформированы её колоссальным исполнительским опытом, её методы работы 
в фортепианном классе - бесценны для современного педагога, работающего 
на любой из ступеней музыкального образования, так как проблемы, 
встающие перед педагогом-пианистом сегодня, в большинстве своём не 
оригинальны, а пути их решения, намеченные предшественниками, остаются 
не просто жизнеспособными, но нередко и наиболее результативными. Как и 
любой опыт, традиции фортепианной педагогики нуждаются в 
переосмыслении, адаптации к современному учебному процессу, требуют 
творческого подхода.  

Использование опыта педагогов прошлого, в частности некоторых 
аспектов педагогики А.Н. Есиповой, является не показателем статичности в 
развитии музыкального образования или его отсутствия, а подчёркивает 
важность преемственности, понимания ценности педагогических находок 
коллег и умения работать с ними. Такая "почва", безусловно, является 
наиболее благоприятным материалом и для появления новых методов и 
методик.  

Педагогика Есиповой - это методика «дальнего действия», она 
бесспорно, продолжает оставаться наиболее эффективной в процессе 
воспитания пианистов., поскольку педагог в фортепианном классе не может 
научить в буквальном смысле убедительному исполнению, хорошему звуку – 
это качества, которые необходимо воспитывать каждому музыканту на 
протяжении всей жизни (речь идёт о профессиональных учебных 
заведениях). Педагог должен научить думать, видеть проблему и 
самостоятельно искать пути решения, привить навык вслушивания и анализа 
услышанного, быть примером стремления к постоянному 
самосовершенствованию (эти установки стоит брать за основу и детскому 
педагогу). «Разбудить творческую мысль ученика, заинтересовать его, 
поддержать его инициативу, и, вооружив всеми необходимыми знаниями, 
подготовить к большому самостоятельному пути в искусстве - не есть ли это 
главная задача педагога!» [6, с. 299]. Это высказывание ученицы Есиповой 
Н.Н. Позняковской наиболее полно отражает взгляды педагогов «старой 
школы», мастеров, к которым принадлежала Анна Николаевна Есипова. 
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Методическое пособие «Современные информационные технологии  в 
творчестве на примере мастер-класса  

 «Создание игрушки «Роза» из объемных материалов»  

Корнилова Оксана Александровна, 
преподаватель  МБУДО «Детская 

школа искусств № 2 им. П.И. Чайковского» 

Аннотация к разработке методического пособия 

Актуальность 
Современные информационные технологии существенно влияют на все 
сферы нашей жизни.  Одним из направлений использования IT является 
творчество.  
Цель: 
Подготовить  пособие для преподавателей и мастеров, с целью 
популяризации и внедрения  информационных технологий во все сферы 
творческой деятельности. 
Задачи: 
1.Определить важность использования информационных технологий в
творчестве
2. Выделить основные направления использования информационных
технологий в творчестве
3. Подробно разобрать процесс создания видео мастер-класса, с целью
объяснения и внедрения данных методик в преподавательскую и творческую
деятельность

Содержание 
1. Введение
2. Использование IT при изготовлении различных предметов декора и
искусства
3. Применение программных продуктов для создания мастер-классов и
других учебных пособий
4. Современные возможности  делиться своим опытом, получать новые
знания и получать доход
5. Пример создания видео мастер-класса

Современные информационные технологии существенно влияют на все 
сферы нашей жизни.  Одним из направлений использования IT является 
творчество. В своей  образовательной и творческой деятельности я стараюсь 
решать следующие задачи: повышение интереса аудитории к изучаемой 
теме; создание комфортной и позитивной атмосферы; использование 
простого и понятного для аудитории материала; применение собственного 
креативного подхода при изготовлении предметов декора и искусства. 



Опыт организации работы собственной творческой студии, 
профессиональная  образовательная и творческая деятельность, применение 
современных информационных технологий помогают мне выстраивать 
эффективную работу с учащимися, повышать качество образования, 
создавать произведения декора и искусства в различных техниках,  
самообразовываться и развиваться. 

Применение информационных технологий в творчестве можно 
разделить на три основных направления. 

1. Использование IT при изготовлении различных предметов декора и 
искусства  

Одним из главных помощников в современном творчестве стали 
различные программные продукты. Применение графических и 
фоторедакторов значительно упростило подготовку и изготовление 
предметов декора и искусства в различных техниках и направлениях. 
Векторные редакторы CorelDRAW, Adobe Illustrator, фоторедактор Adobe 
Photoshop  позволяют выполнить любые предварительные работы с 
картинками, их редактированием и подготовкой к дальнейшему 
использованию. А современное оборудование: принтеры, широкоформатные 
плотеры, станки для лазерной резки позволяют напечатать или вырезать 
основу для изделия любой сложности практически из любого материала. 

При  проведении и подготовке мастер-классов я часто использую 
данные технологи для  создания основы нестандартных картин или панно. 
Это значительно упрощает работу, позволяет экономить время, дает 
возможность реализовать самые смелые фантазии. Например, для мастер-
классов вырезали основу из фанеры для объёмного панно- ракушки; 
дельфина, черепахи, оленя для  рисования в техники жидкого акрила. 

 2. Применение программных продуктов для создания мастер-классов и 
других учебных пособий. 

Вторая область применения современных информационных технологий 
– это съемка процесса работы и дальнейшая подготовка материалов в 
различных видеоредакторах. Более продвинутые пользователи используют 
для видеомонтажа персональный компьютер и программы наподобие Adobe 
Premier. Но проще и удобней пользоваться аналогами для смартфонов, 
которые менее сложны в использовании, но достаточно функциональны. Я 
использую в своей деятельности приложение InShot, многим нравится 
альтернативный вариант редактор CapCut.  

С помощью камеры обычного смартфона и приложения я создаю 
различный полезный видеоматериал: презентации для уроков, мастер-классы, 
видеоотчеты о результатах работы детей, отчеты с  посещений совместных 
выставок и т.д. В современном мире не обязательно собирать слушателей на 
живые встречи, достаточно грамотно записать обучающий материал. 

3. Возможность  делиться своим опытом, получать новые знания и 
получать доход для дальнейшего развития и самообразования.  

Современные IT технологии предоставляют неограниченные 
возможности для коммуникации с любой аудиторией. Социальные сети 



позволяют делиться своими знаниями, общаться, обмениваться 
информацией, а  современные образовательные площадки позволяют 
качественно проводить онлайн трансляции, использовать все современные 
методы коммуникации, и что немаловажно, при желании, получать доход.   

Для примера:  известные торговые площадки, такие как Ярмарка 
Мастеров или Авито, являются помощником любому мастеру для реализации 
своих изделий;  сервисы Дзен, Ютуб, соцсеть ВК, мессенджер Телеграмм 
позволяют делиться опытом с любой аудиторий; многочисленные 
платформы для онлайн-обучения позволяют не только делиться знаниями, но 
и получать доход.  

Современные информационные технологии являются неотъемлемой 
частью любого творческого процесса. Поэтому, каждому мастеру и 
преподавателю необходимо изучать новые направления и поменять их на 
практике. 

Пример создания видео мастер-класса. 

 
1.  Необходимо закрепить смартфон на штативе параллельно рабочему 

столу фронтальной камерой вниз, чтобы можно было контролировать 
процесс съемки на экране 

 



 
2. Перед началом работы необходимо проверить параметры – в 

настройках видеосъемки должно быть установлено максимальное качество 
(2К,4К). На смартфоне включается запись и в режиме онлайн проводится 
работа с изделием. При необходимости отдыха можно нажать паузу, а после 
снова продолжить запись.  

 

 
3. После окончания работы программными средствами смартфона 

необходимо «порезать» полученный видеофайл, удалить ненужные кадры, 



сократить общий хронометраж и объем, так как многочасовое видео в 
хорошем качестве занимает очень много памяти 

 
4. После подготовки необходимых видео фрагментов их необходимо 

загрузить в проект в приложении InShot 

 
5. В данном приложении выполняется весь дальнейший монтаж: 

окончательное сокращение и подгонка видеофрагментов, кадрирование, 
наложение фильтров, межкадровых переходов, необходимых плашек и 
текста  

 



 
6. После окончательного монтажа средствами InShot записываются 

комментарии закадровым голосом. 

 
7. При необходимости можно отредактировать звуковую дорожку, 

изменить громкость, наложить звуковые эффекты и музыку. 
 



 
8. В конце работы необходимо экспортировать видеофайл в галерею 

смартфона в хорошем качестве, минимум 1080p, лучше 2к или 4к 
 

 
9. Файл готов к просмотру на любом устройстве, отправке или загрузке 

на любую платформу.   
Ссылка для скачивания 

файлов: https://cloud.mail.ru/stock/aFjpVr6sY5XZCkJ9KGHvUCzE 

 

https://cloud.mail.ru/stock/aFjpVr6sY5XZCkJ9KGHvUCzE


Методическая разработка 
 «Вокально-хоровая работа для первого класса» 

Новикова Инесса Игоревна, 
преподаватель МБУДО «Городская детская 

хоровая школа г. Брянска» 

Детский мир, мир сказок, игр и фантазий. Очень важно преподавателю в 
него погрузиться и развивать, расширять детские возможности и таланты 
яркими образами и интересными заданиями. Тогда работа над вокально-
хоровыми навыками воспринимается детьми как веселая игра, увлекательная 
история, сказка. В этом заключается один из важнейших параметров 
специфики работы с детским хором по сравнению с взрослым.  

В основе выразительного пения, развития слуха и голоса лежат 
вокально-хоровые навыки: звукообразование, певческое дыхание, певческая 
артикуляция, дикция, слуховые навыки, эмоциональное исполнение. 

Рекомендуется использование игровых упражнений в процессе 
вокально-хоровой работы с детьми. Упражнения с интересным содержанием, 
элементами игры. Благодаря игровым упражнениям преодолеваются 
«зажимы», напряжения, стеснительность, развивается певческий голос, 
творческие возможности. В начале занятия необходимо собрать внимание 
учеников, вызвать ощущение бодрости, готовности к активной работе, 
положительным эмоциям и ожидании новых интересных заданий. Начинать с 
правильного положения корпуса. Обращать внимание на выработку хорошей 
осанки: прямое положение головы, развернутые плечи, прямая спина, 
подтянутый живот. 

 Всем известно, что в пении самое главное– это дыхание на опоре. 
Поэтому в начале обучения важно научить детей правильно дышать. Речевое 
диафрагмально-реберное дыхание, при котором вдох короткий, а выдох 
длинный основа вокального мастерства. При пении дыхание удерживается, 
живот не втягивается, а выпячивается вперёд (как надувание воздушного 
шарика). Надуваем – расширяем, сдуваем – воздух выходит. При вдохе 
воздух набирается раздвижением нижних рёбер по всей окружности грудной 
клетки, диафрагма несколько выдвигается вперёд, как бы растягиваясь, 
увеличиваясь в объёме. Почувствовать это можно держа ладони на боках в 
области нижних рёбер. Следует уделять дыхательным упражнениям особое 
внимание, использую в качестве разогревающей гимнастики перед 
распеванием. Продвигаясь вперёд обогащать, вносить разнообразие, 
усложнять дыхательные упражнения периодически возвращаясь к ним. 

Есть несколько простых правил, следуя которым овладение певческим 
дыханием будет продвигаться легко и интересно для детей. Обязательное 
условие – хорошо проветренное помещение. Детей нужно учить дышать 
носом! Когда дышим ртом, непроизвольно используется грудное дыхание. 
Дыхательные упражнения начинать с энергичного выдоха. После вдоха 
концентрировать внимание на диафрагме (можно класть ладошки). Выдох 
осуществлять через задержку дыхания. 



 
 

Дыхательных упражнений много, в качестве примера приведу 
некоторые: 
1. Вдох через нос выдох через рот. Вдох – задержка-выдох, вдох – 

задержка-выдох, вдох-задержка- выдох, выдох, выдох. Выполнять 
энергично, помогая себе движением рук. 

2. Шарик надуваем, «С» сдуваем. Вдох-задержка- выдох на звуке «С» 
выдыхая как можно дольше. Сводить разведённые ладошки через усилие 

3. Вдыхаем аромат цветка. Лёгкий емкий вдох и задержка. В этом 
упражнении нужно ощутить внутри рта зевок, как будто хочешь зевнуть, 
но пытаешься скрыть (между зубами должна образоваться маленькая 
щель, только язык может пройти). Упражнение выполнять на улыбке. 

4. Вдох- задержка- выдох на «Ш».  Выдыхать, выталкивая воздух изнутри и 
сопротивляясь снаружи, не давая воздуху выйти быстро. Ладошками 
нажимая вниз, имитирую работу большой соковыжималки 

5. Упражнение «Ежик» отрывисто выдыхать на «Ф» изображая как фырчит 
ёжик. Выполнять пока не появиться лёгкая усталость в области пресса. 
Когда напрягается пресс, это хорошо и правильно для певческого 
дыхания.  

6.  Так же на звук «Ха».  
Эти упражнения позволяют почувствовать диафрагму, межреберное 

пространство, то место, куда нужно дышать и где задерживать дыхание, то 
место, которое должно наполняться воздухом. 

Упражнения выполнять не долго, особенно вначале. Дети могут 
испытывать легкое головокружение. Следить так же чтобы не запирали 
дыхание, не напрягались излишне. У учеников нужно выработать понимание, 
что дыхание и пение должно быть свободным, что петь должен «весь» 
человек целиком, от макушки до пяток. 

Следующим важным этапом в приобретении вокально-хоровых 
навыков является работа над дикцией и артикуляцией. Артикуляция и четкая 
дикция – непременное условие успешного выступления. Залог яркого 
исполнения - выразительное правильное донесение текста. Именно пение в 
речевой позиции является правильным. Эта манера близка пению, важна и 
полезна для естественного пения. Пение естественным образом 
автоматически позволяет сохранить свободу, позволяет исполнителю 
расслабиться, избежать мышечного перенапряжения. В работе над дикцией, 
конечно, помогут скороговорки. Используя занимательные упражнения, 
работа над дикцией превращается в увлекательную, весёлую часть урока.  
Это очень важный фактор в работе с детьми!  

Несколько простых упражнений подготовит артикуляционный аппарат: 
«Пожевать» жевательную резинку широкими жевательными движениями; 
Открывать челюстные замки, нижняя челюсть свободно открывается, падает 
вниз; Чередование «поцелуй-улыбка». Губа вытянуты вперёд – растянуты в 
стороны; «Почистить зубы языком». Круговые движения языком по зубам 
внутри закрытого рта. По часовой и против часовой стрелки; Крепкое 
смыкание-размыкание губ на звук «П - Б». 
 



Скороговорки: 
1.У ежа ежата у ужа ужата.
2.Бык – тупо-губ, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа.
3.Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
4.Три сороки тараторки тараторили на горке.
5. Барашеньки, крутороженьки по горам ходят по лесам бродят. В
скрипочку играют Ваню потешают.
6.Кричат галчата, галдят грачата.
7. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора.
8. Уточка вострохвосточка ныряла да выныривала, выныривала да
ныряла.

Работу над скороговорками целесообразно объединять с работой над 
дыханием и координацией. Далее включать упражнения-долго-говорки: 

1.Дуть на свечу. Вдох – задержка –долгий выдох. Дуть долго-долго,
тихонько и спокойно чтобы не задуть свечу. 

2. Как на горке на пригорке встали 22 Егорки. Раз Егорка, два Егорка,
Три Егорка…  Вдох –задержка и медленно произносить на одном дыхании, 
стараясь перечислить максимальное количество «Егорок». С каждым разом 
увеличивать их число и расширять свои возможности в работе над долгим 
ровным экономным выдохом. 

3. Вдох на 4-ре, на 4-ре задержка, на 4-ре выдох на 4-ре задержка.
Постепенно увеличивая до 6, 8. Использовать диафрагму как «гармошку» в 
пении правильно и экономно использовать дыхание. 

4. Упражнение на тренировку продолжительного, экономного выдоха.
Вдох – задержка, выдох на 2 – задержка,–выдох на 2 – задержка, – выдох на 
2. И так до полного выдоха.

Вначале происходит первое ознакомление, освоение, у детей приходит 
понимание, наступает адаптация и привыкание. Далее нужно продолжать 
работу, добавляя в неё новые элементы, усложняя, привнося разнообразие.  

В это время очень хорошо к дыхательным упражнениям и 
скороговоркам добавлять ритмические упражнения, движения. Включать в 
задания звуковые эффекты. На начальном этапе использовать основные 
базовые движения: хлопки, аплодисменты, похлопывания, цоканье и 
щелканье языком, притопывания, шаги, притопы, шлепки по коленям. Потом 
усложняя, используя разнообразные сложные элементы, воздействующие на 
активизацию координационных функций: щелчки, глиссандирование, свист, 
шипение, возгласы, похлопывания по плечам. Артикуляционные игры с 
ритмическими упражнениями, основанные на воображении внесут 
разнообразие на уроке, увлекут детей и будут очень полезны в раскрытии 
творческих способностей детей. Вариантов упражнений множество: 
«История Лошадки» где на прогулке встречаются различные насекомые, 
животные, звуки природы. «Рассказы о погоде», история «Домик для 
Язычка», «Птичий двор», «Транспорт». 

Практическая польза от применения двигательных упражнений на уроке 
во время дыхательных упражнений и попевок многофункциональная: 
воспитание метроритмических навыков; проработка ритмических 



трудностей; координация движений в различных ритмических 
последовательностях; симметричное владение левой рукой наравне с правой; 
для оживления обстановки, вариант зарядки, двигательной активности; 
переключение внимания, разрядка.   

Выступления хоровых коллективов в наше время продиктованы 
проявлением целого ряда тенденций, выражающих специфику развития 
искусства эпохи массовой культуры. Театрализация хоровой музыки 
представляет собой одно из характерных художественных явлений 
современной культуры. В работе с детьми театрализация не самоцель, но 
простые движения в качестве ритмического сопровождения к народным, 
современным произведениям и произведениям связанных с ритмикой 
танцевальных жанров придают оригинальность, сценическую концертность 
традиционному исполнению. Театрализация раскрепощает детей, даёт 
свободу, развивает творческую активность, позволяет проявить свои 
способности. Поэтому современному преподавателю необходимо в вокально-
хоровую работу вплетать работу над двигательной координацией учащихся. 

В вокально-хоровом развитии детей важное место занимают 
упражнения, песенки-распевки. Задача педагога построить процесс 
распевания интересно и увлекательно, но при этом сохранить обучающую 
функцию, решать одновременно несколько задач. Систематическое 
использование маленьких песенок-распевок помогает выравнивать звучание 
голоса, добиться естественного легкого звучания 

 В работе над упражнениями необходимо воспитывать сознательное 
отношение к формированию звука, приобретению и фиксации певческих 
навыков. Ученики должны знать для чего даётся то или иное упражнение и 
как достигнуть поставленной вокально-технической цели. Задач распевания 
несколько: 

1. Подготовить певческий и артикуляционный аппарат к пению.
2. Развивать звуковысотный слух.
3. Работа над чистотой интонации.
4. Выработка унисона.
5. Работа над координацией слуха и голоса.
6. Расширение диапазона голоса.
7. Проработка сложных мест, фрагментов изучаемых произведений.
8. Развивать чувство темпа и ритма.

Приведение мышечной системы в состояние певческой готовности (2-3 
упражнения). Второй этап более длительный, связанный с техникой 
формирования качества звука, развитие различных элементов певческих, 
слуховых, музыкальных навыков. На распевках стремиться вырабатывать 
чувство правильной певческой позиции, легкий, бесшумный вдох, точную 
атаку, однообразное звучание гласных. Вырабатывать одну певческую 
позицию для всех гласных, подменять их внимательно, аккуратно, не 
нарушая общей единой позиции рта. В упражнениях чередовать staccato и 
legato что помогает почувствовать опору звука. Так же, упражнения на 
staccato помогут выработать ощущение близости звука, большей точности 
попадания в позицию. 



 
 

На простых песенках распевках нужно научить детей контролировать 
свой голос. Всегда обсуждать с учащимися направление и характер мелодии, 
куда и как движется или звучит на одной, нескольких ступенях. В этой 
работе помогут ручные знаки, показ направления мелодии рукой. Когда дети 
видят куда движется мелодия и рукой показывают её направление им легче 
удается следовать за ней голосом. Визуальное восприятие у детей очень 
яркое. В работе над интонацией желательно использовать ручной нотоносец, 
одновременно решая несколько задач:  

1. Координировать движения и голос.   
2. Активизировать слух. 
3. Осуществлять контроль за направлением и точностью 
воспроизведения мелодий. 
4. Умение концентрировать внимание. 
Различные формы работы развивают детское воображение, вносят 

разнообразие в процесс развития, освоения вокально-хоровыми навыками. 
Что-то из предложенного, обязательно найдет отклик у детей и принесет свои 
результаты. Применение различных технологий, игровых моментов в 
обучении имеет большой развивающий эффект. Позволяет каждому ребёнку 
проявить себя, реализовать свое стремление к самовыражению, развивает 
музыкальный слух, чувство ритма, координацию слуха и голоса, творческую 
фантазию. Пение небольшими группами, по двое, трое, сольно вносит 
элемент соревнования, позволяет каждому сделать что-то простое, но в 
нужном месте и в нужное время, своевременно выполнить свою работу и 
справиться со своей пусть, для начала, и небольшой задачей. Ученики 
получают позитивные эмоции. Сохраняется эмоциональный тонус занятия, 
что является важнейшим фактором развития детей, индивидуальности 
каждого, их творческих способностей и таланта. 
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Методическая разработка 
Лекции-концерта «Час русского романса» 

Мащенко Ирина Михайловна, 
преподаватель МБУДО «Рогнединская 

 детская школа искусств» 

Ведущий исполняет романс «Белой акации гроздья душистые…» (М. 
Матусовский, В. Баснер) 

Ведущий: Трудно сегодня встретить человека, который бы ничего не 
знал о романсе – музыкальном жанре, популярном в наши дни. Романс – 
небольшое вокальное произведение, объединяющее два потока – поэзию и 
музыку. Он рассказывает нам о чувствах человека, о его любви, радости, 
счастье. Повествует о сумеречных днях, о ревности, страсти и печали. 
Романс может воспеть красоту природы, попечалиться о прошлом, заглянуть 
в будущее. Встреча с романсом всегда приятна и желанна.  

Сегодня мы познакомимся с историей возникновения романса, 
становления этого музыкального жанра в России.  

В музыкальном словаре дано определение романса. «Романс» - это 
произведение для голоса с инструментальным сопровождением, чаще всего 
гитары, фортепиано. Слово «романс» происходит от испанского слова 
«romance», что значит романский, т.е. исполняемый на романском 
(испанском) языке. Во все времена во всех странах существовали лирические 
песни про любовь. Их пели и простые деревенские девушки, и городские 
барышни, и их служанки. Аристократы того времени презрительно 
относились к простонародным песням. Даже само слово «песня» казалось им 
плебейским. Вот тогда-то по всей Европе песни с любовным содержанием и 
чувствительной мелодией в отличие от простонародных и стали называться 
красивым испанским словом «романс». 

Первые русские романсы сочинялись не только композиторами, но и 
певцами-любителями. Их имена часто оставались неизвестными. Это 
стремление к распеванию поэтических текстов охватывает весь ХIХ век и 
остается характерным для первого десятилетия ХХ века.  

Номер: «Я ехала домой» (автор – актриса императорского театра 
Мария Пуаре, 1901-1905 гг. Исп. Анастасия Мащенко) 

Судьба русского романса не была простой. Его благополучное 
существование было нарушено в 1917 году, когда все лирическое было 
объявлено буржуазным. Прошли те времена. И сегодня романс – один из 
любимейших музыкальных жанров, и сегодня я расскажу вам о тех, кто 
отдавал этому жанру свое сердце. 

Ведущий: В начале ХIХ века заметным явлением в русской музыке 
стало творчества Александра Александровича Алябьева (1787-1851). Вот уже 
около 180 лет романс Алябьева «Соловей» на стихи поэта Антона Дельвига с 
неизменным успехом исполняется певцами многих поколений. Есть 
предположение, что Дельвиг под образом соловья имел в виду Пушкина, 



который переживал в год создания этих стихов (1825) трагические перемены 
в своей жизни.  

Однако, творчество Алябьева не ограничивается только «Соловьем». 
Блестящий офицер, он отдавал музыке лишь досуг, но успехи его в 
творчестве были весьма значительны: автор опер, балетов, симфонической и 
камерной музыки, инструментальных сочинений, песен и романсов. Им 
написано более 150 вокальных произведений. В романсах Алябьева, 
прошедшего сложный жизненный путь, многое от его личных переживаний. 
Он был другом и соратником Дениса Давыдова, с которым делили тяготы 
походной жизни в Отечественной войне 1812 г.  

Ведущий: А сейчас мне хотелось бы предоставить слово большому 
знатоку и любителю русского романса Владимиру Григорьевичу Щербакову. 
Он исполнит романсы М. Балакирева «Обойми, поцелуй…» и «Утро 
туманное» (Э. Абаза, И. Тургенев). 

Ведущий: Примером романса, имеющего сходство с элегией служит 
романс «Утро туманное». В нем с поэтическим очарованием запечатлено 
щемящее чувство тоски по ушедшему счастью. Тургенев написал эти стихи в 
ноябре 1843 г., все еще находясь под впечатлением разрыва с Татьяной 
Бакуниной. Тогда, в марте 1842 г. он написал ей прощальное письмо: «Я все 
хочу забыть, все, исключая Вашего взгляда, который я теперь так живо, так 
ясно вижу…». Музыку к стихам Ивана Сергеевича сочинил офицер лейб-
гвардии гусарского полка Эраст Абаза, одаренный музыкант-любитель, 
прекрасно игравший на гитаре. Он погиб во время Крымской войны в 
осажденном Севастополе в июне 1855 г. Вплоть до наших дней авторство 
музыки романса «Утро туманное» приписывалось певице Варваре Абаза, 
жене одного из братьев Эраста.  

Ведущий:Гордостью русской классики являются романсы М.И. Глинки. 
Композитор писал их на протяжении всей жизни. Его лирические романсы – 
это своего рода исповедь. В некоторых из них запечатлены картины русской 
природы и быта. Все пленяет в романсах Глинки: искренность и простота, 
скромность и сдержанность в выражении чувств и настроений, классическая 
стройность, красота мелодии. Глинка – основоположник русской школы 
вокального пения. Его романсы – неиссякаемый родник красоты и 
совершенства.Композитор сочинял романсы на стихи поэтов-современников: 
Жуковского, Дельвига, Пушкина, близких друзей, например, Кукольника.  

Звучит фонограмма романса «В крови горит огонь желанья» в 
исполнении С. Лемешева. 

Ведущий: В вокальной лирике композитора особое место занимают 
романсы на слова А.С. Пушкина. Среди них жемчужина русской вокальной 
лирики «Я помню чудное мгновенье». В этом романсе слились воедино гений 
поэта и композитора.  

В 1838 г. Глинка познакомился с Екатериной, дочерью А.П. Керн, 
которой Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье». 
«Она не была хороша, - вспоминает композитор, - даже нечто страдальческое 
отражалось на ее бледном лице, но ее ясные, выразительные глаза, 
необыкновенно стройный стан и особенного рода прелесть и достоинство, 



разлитые по всей ее особе, все более и более меня привлекали». Чувства 
Глинки были разделены.  Встреча с Екатериной Керн принесла композитору 
большую радость. Чуткость, одухотворенность, образованность девушки 
поразили Глинку. Благодаря глубокому, чистому чувству композитора 
появился вдохновенный поэтический романс «Я помню чудное мгновенье».  

Звучит фонограмма романса  «Я помню чудное мгновенье» в исполнении 
Д. Хворостовского. 

Петр Ильич Чайковский свои романсы, а их более ста, писал на 
протяжении всей своей жизни. Они очень разнообразны и по жанрам, и по 
настроению, и характерам героев. Для романсов Чайковского характерна 
искренность лирического чувства, духовная откровенность и простота 
выражения. О романсах Чайковского композитор Асафьев писал: «В 
чудовищных условиях российской действительности, в особенности, 
провинциальной… среди людей,  страдавших от мелочной и пошлой 
жизни…нужна была музыка непосредственного, искреннего чувства, которая 
давала бы возможность «отвести душу»».  

Музыка Чайковского пришла вовремя и открыла полную возможность 
интенсивного эмоционального общения.  

Звучит фонограмма романса «Средь шумного бала» на стихи поэта-
земляка А.К. Толстого в исполнении С. Лемешева. 

Трудно найти человека, который бы не слышал романса «Средь 
шумного бала», он написан в ритме вальса, что отвечает содержанию стихов. 
Этот романс – тонкая, проникновенная лирическая миниатюра, интимное 
признание в своем чувстве.  

Нельзя не сказать еще об одном композиторе, который обогатил 
сокровищницу русского романса – о Сергее Рахманинове. В многогранном 
творчестве композитора большое место занимают романсы. Им присуща 
глубокая поэтичность, безупречная художественная форма.  

Звучит фонограмма романса «Не пой, красавица, при мне» в исполнении 
Ю. Гуляева. 

Ведущий: Вот и подошло к концу наше мероприятие. Надеюсь, что оно 
останется в вашей памяти и что новая встреча с романсом будет большим 
волнующим событием. 

Звучит романс в исполнении А.М. Ляпина, аккомпанирует А. А. Ляпина  
«Только раз бывают в жизни встречи» (Б. Фомин, П. Герман). 
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Методическая разработка «Изучение с учащимися 1 года обучения по 
дополнительной предпрофессиональной ОП «Декоративно-прикладное 

творчество» средств гармонизации в декоративной композиции» 

Целуевская Елена Валентиновна, 
 преподаватель МБУДО - Дятьковская 

 детская художественная школа Дятьковского 
района Брянской области 

1. Аннотация

 Методическая разработка «Средства гармонизации в декоративной 
композиции. Ритм, раппорт орнамента в полосе» освещает тему изучения и 
практическую работу по предмету «Декоративно-прикладная композиция».  

В данной разработке преподаватель делится опытом своей работы по 
изучению на уроках 1-го классапонятия «ритм», как одного из средств 
гармонизации в декоративной композиции и «раппорт», как составляющую 
понятия «ритм». 

Методическая разработка может быть использованав работе 
преподавателей ДХШ,отделений изобразительного искусства ДШИ, 
работающих по реализации ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» с 
работой в материале. 

Введение 
Любой процесс обучения строится по закону: от простого к сложному. 

Главные трудности, с которыми сталкивается преподаватель, работая с 
учащимися 1-го года обучения, это: трудность усвоения терминологии; 
невнимательность, отвлекаемость при подаче нового материала; неразвитая 
моторика рук; и, как следствие, неаккуратность выполнения задания. 

Все эти качества необходимо развивать с первого года обучения, чтобы 
ко времени выполнения итоговой работы в материале, когда учащиеся 
осваивают технологические приёмы с использованием большого количества 
различных инструментов по «Художественной обработке кожи» у ребенка 
сформировались необходимые ЗУНы.  

Изучение  средств гармонизации при построении орнамента важно 
начинать с 1-го года обучения: ритм и раппорт; пропорции; контраст и 
нюанс; симметрия и асимметрия; статика и динамика; согласованность 
частей и общий баланс форм и другие. 

Работа в материале усиливает интерес к занятиями способствует 
укреплению мотивации даже у учащихся со слабой подготовкой, это 
неоднократно проверено на практике. И чем раньше учащийсяначнет 
осваивать практически приёмы обработки материала, тем легче 
преподавателю определить возможности учащихся и скорректировать 
степень сложности задания индивидуально. 

Если у преподавателя нет необходимой базы инструментов для 
обработки кожи, можноработать с более доступными материалами, 
например, с цветным войлоком или плотной дублированной тканью. 



Основная часть 
Ритм орнамента в полосе – наиболеепростой и лаконичный объект для 

изучения гармонии в декоративной композиции. Ритм – визуально наиболее 
воспринимаемый критерий гармонизации композиции. Делая рисунок 
орнамента, мы можем посчитать элементы мотива, передвинуть их, 
уменьшить или увеличить, подключая интуицию, а затем, постепенно 
применить и  знания, полученные на уроках. 

Для лучшей усваиваемости терминов, в аудитории, где проходят 
занятия, размещаю наглядный материал с крупно написанными терминами, 
иллюстрациями к ним, фото по темам урока, например, орнаменты народов 
мира и т. п. Наглядный материал оставляю не только на время текущего 
урока, но и на учебную четверть. Яркие метки на плакатах определяют тему 
текущего урока. По этим фото учащиеся находят разные схемы построения 
орнамента, например: повтор, чередование, инверсию, симметрию. 
Усваивается новая терминология на примерах понятных учащимся. 
Например, начинаем урок с перечисления  ритмов, встречающиеся в жизни: 
от смены времен года, пересчета архитектурных элементов до ритма биения 
сердца...  

Затем усложняем задачу: переходим к понятию «ритм» и «раппорт в 
орнаменте» с примерами применения орнаментов, рассматриваем наглядные 
пособия. Во время беседы, подключаем всех учащихся к участию в 
обсуждении.  В процессе урока  каждое действие постоянно проговаривается 
вслух, чтобы термины запоминались и применялись учащимися осознанно. 

Поначалу, учащиеся не совсем понимают, каков будет в итоге результат, 
длительная монотонная работа по отрисовке элементов мотива их быстро 
утомляет.Чтобы заинтересовать их, первые задания стоит выполнить в 
технике аппликации.Практическуюработу мы выполняем в два этапа. 

Первый этап, очень простой для начинающих, с использованием 
гербария из одинаковых небольших листьев растений. На листе А4 чертим 
две полосы шириной 9-10 см и раскладываем листья с разным ритмическим  
порядком. 

Предварительно мы рассмотрели на примерах орнаментов народов 
мирасистему их построения, нашли и обговорили, какие части мотива 
провторяются, узнали новый термин «раппорт». 

 Такие схемы раскладываются быстро. Можно приклеить листочки, но 
лучше обвести карандашом их силуэты и залить краской или фломастером 
наиболее удачные варианты. 

Второй этап – изучение ритмов в орнаменте в технике бумажной 
пластики, аппликации. Орнамент составляем на основе контраста цвета и 
размера формы. Очень рекомендую для первой работы выбрать 
ограниченную цветовую гамму из трёх цветов с одним или двумя 
ахроматическими. Так легче справиться с тональной градацией 
орнаментальной полосы.  

Предварительно отрисованный силуэт основного мотива вырезается 
ножницами из цветной бумаги выбранных оттенков и клеится на полосу. 
Основной мотив для начала делаем зеркально симметричным. Такие мотивы 
легко вырезать из листов бумаги, сложенных пополам. Если бумага тонкая, 



можно вырезать сразу несколько одинаковых мотивов 
одновременно.Силуэтымотива мы легко наполняем мелизмами.Как вариант: 
на сгибе сложенного вдвойне силуэта делаем надрезы под углом примерно 45 
градусов, а разгибая силуэт, делаем заломы этих надрезов в обратную 
сторону, получая узор внутри силуэта. Возможны варианты прорезей декора. 

Далее вырезанные заготовки мотивов раскладываем на полосе черного 
или белого цвета следуя задуманной схеме орнамента. Добавляем мелкие 
элементы, чтобы заполнить пустоты между основными мотивами и 
усложнить ритмическую схему орнамента. 

В итоге ученики должны разбраться в схемах построения орнамента в 
полосе, легко определить ипоказать преподавателю раппорт своего 
орнамента. 

2. Заключение
Такой наглядный метод работы позволяет быстро увидетьобщий баланс 

в композиции орнамента, а также внести изменения и дополнения  в 
ритмическую схему орнамента до перехода  на следующий сложный и 
трудоёмкий этап работы в материале с кожей, фетром или к росписи 
красками. 

Необходимо организовать рабочее место каждому учащемуся с набором 
необходимых инструментов для выполнения определенного упражнения, 
начиная от самых простых (ножницы, клей, цветная бумага, картон).  

Для контроля выполнения работы на некоторых упражнениях, учащихся 
желательно разбивать на мелкие группы. 
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3. Приложения (дополнительный материал). 
 

1. План-конспект  зонального открытого урока по предмету 
«Декоративно-прикладная композиция» на тему «Ритм, раппорт в 
декоративной композиции»; 

2. Фото наглядного материала. 
3. Фото работ учащихся получившиеся в ходе урока. 

 

План-конспект урока по предмету 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
2023 год, г.Дятьково 

Урок провела: преподаватель высшей квалификационной категории 
Целуевская Елена Валентиновна. 

 
Тема урока: РИТМ, РАППОРТ В ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

  Практическое задание для класса 1-Д/1; 1-Д/2: 
Создать ритмическую композицию на основе контраста 

(аппликация из цветной бумаги) 
Цель: изучение средств гармонизации в декоративной композиции. 
Задачи:  
Обучающие : 

- формирование умения создавать орнаментальный образ, используя 
интересный ритмический порядок, освоение, закрепление знаний 
специальной терминологии предмета «Декоративно-прикладное искусство»: 
контраст (нюанс); силуэт, как  средство выразительности в графике; 
ритм,раппорт; «тождество» – качественное изменение (соотношение) формы, 
размера  в композиции. 
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 
приемами декоративной композиции. 

Развивающие: 
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 
набросками, зарисовками, эскизами; 
- развитие навыков работы с ножницами и клеем. 

Воспитывающие: 
- воспитание фантазии, чувства гармонии и красоты; 
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

Тип и вид урока: комбинированный. 
урок изучения нового материала; 
урок закрепления знаний, умений и навыков. 

Формы организации деятельности учащихся: фронтальная, 
индивидуальная. 

Педагогические технологии : 
информационные; 
предметно-ориентированные; 
личностно-ориентированные; 



технологии оценивания достижений учащихся. 
Методыобучения:  

словесные – рассказ, объяснение терминлогии; 
наглядные – демонстрация иллюстраций по теме урока; 
практические – выполнение упражнений по теме. 

Оборудование урока, средства обучения:  
1). Для преподавателя дидактический и иллюстративный материал: 
- силуэты (черная бабочка, белая бабочка, цветная бабочка; варианты 
комбинаторного сочетания силуэтов); 
- силуэтные иллюстрации Елизаветы Бём, Георгия Нарбута, Елизаветы 
Кругликовой. 
2). Для учащихся: 
-бумага для фор-эскизов, 
- бумага тонированная, цветная, черная формата А4,  
- карандаш, ластик, линейка, ножницы, клей-карандаш, тряпочка. 

План урока 
1. Организационная часть: проверка присутствия учащихся 

на уроке по журналу. Проверка готовности к уроку. 
1 мин 

2. Проверка домашнего задания: отметить лучший вариант из 
схем ритмических композиций на плоскости для 
использования на уроке 

2 мин 

3. Повторение ранее пройденного материала, введение в 
тему. Вопросы учащимся. 

3 мин 

4. Сообщение темы урока. 1 мин 
5. Сообщение новых знаний. Мотивацияучебной 

деятельности учащихся, включение учащихся в 
обсуждение темы. 

8мин 

6. Техника безопасности на уроке. Практическая работа 
учащихся: «Создать ритмическую композицию на 
основе контраста (аппликация из цветной бумаги)» 
Усвоение новых знаний 

15  мин 

7. Закрепление материала, изученного на данном уроке и 
ранее пройденного, связанного с новым: повторение 
терминов. 

5 мин 

8. Подведение итогов урока: просмотр и анализ работ 3 мин 
9. Завершение урока (сообщение задания на дом) 2 мин 

 
 

 
  



2. Фото наглядного материала.

Наглядный материал: листы с орнаментами народов России 

Наглядный материал: листы с иллюстрациями темы урока и красной 
отметкой терминов, которые нужно запомнить на текущем уроке 



Наглядный материал постоянно присутствует на уроках  1-го года обучения 
по ДПОП «Декоративно-прикладное творчество», визуально запоминается 
учащимися, в любой момент можно обратиться к пройденному материалу. 

2. Фото работ учащихся получившиеся в ходе урока.





Урок декоративной композиции в 1-м классе ДХШ. 



Выставка в классе. Задание по теме : «Ритм, раппорт в декоративной 
композиции». Разные схемы орнамента в полосе: повтор, инверсия.. 



Методический доклад «Значение межпредметных связей в обучении в 
классе специального фортепиано»  

Юрченко Кира Александровна, 
преподаватель МБУДО «Детская школа 

искусств №1 им. Т.П. Николаевой» 

В настоящее время в мире концертирует немало музыкантов, хорошо 
обученных, владеющих ремеслом, прекрасно оснащенных технически. Но 
все реже мы слышим такие исполнения, которые заставляют нас трепетать с 
первых нот произведений, и, самое главное, с этих, же нот узнавать 
исполнителя. 

Секрета нет: музыканты, игру которых мы узнаем, обладают, не только 
эффектной техникой, но и мощной внутренней эмоциональной энергией, 
ярким исполнительским темпераментом, широким кругозором, высокой 
культурой, включающей знания по истории музыки, театра, мировой 
художественной культуры, и т.д. Синтез этих компонентов и создает 
музыкантов с необычайной наполненностью, с неповторимым звучанием – 
собственным «голосом». 

Основной задачей преподавателей ДШИ в наше время является 
воспитание не только музыканта - профессионала, но и истинного ценителя и 
пропагандиста классической и хорошей эстрадной музыки. 

 Широкая сеть музыкальных школ охватывает большое количество детей, 
желающих получить музыкальную подготовку. Естественно, что 
музыкальные данные учащихся неодинаковы, подчас встречаются ученики с 
весьма посредственными способностями. Но психологи утверждают, что 
способности человека развиваются в его деятельности, у одних это 
происходит быстрее, у других - медленнее. Именно поэтому главным 
фактором в успешном обучении детей является комплексный подход к 
процессу обучения в ДШИ. Основная задача преподавателя на начальном 
этапе обучения – приобщить детей к музыке, помочь им «погрузиться» в мир 
музыки. Учебно-воспитательные задачи, которые решают преподаватели, в 
своей основе едины: развитие практических музыкальных навыков – 
исполнительских, слуховых, аналитических и формирование активных 
музыкально-слуховых представлений. Лишь совместные усилия педагогов по 
специальным, музыкально-теоретическим предметам, их дидактическая связь 
дают полный эффект в процессе становления начинающего музыканта. 

Одним из важных вопросов, занимающих умы многих педагогов-
музыкантов - это вопрос о взаимосвязи специальных и теоретических 
дисциплин. 



 
 

Своеобразие учебно-воспитательного процесса в музыкальной школе 
во многом определяется сочетанием различных форм учебной работы. 
Индивидуальные, групповые и коллективные уроки имеют весьма 
существенные дидактические различия. Такое разнообразие занятий 
позволяет сделать обучение и более содержательными в индивидуальном 
отношении.  
  Одним из важных навыков является слуховое развитие обучающихся, 
которое в процессе музыкального обучения осуществляется комплексно 
посредством слушания музыки, разбора произведений, пения, игры на 
инструменте и путем специальных упражнений в классе сольфеджио. Как бы 
не важны они были для развития слухового аппарата, не приведут к этой 
цели, если слух постоянно не питать художественными впечатлениями от 
прослушивания самой разнообразной музыки и не оттачивать его в практике 
исполнения. Цитируя Генриха Густавовича Нейгауза:  
«Звук – есть основа, сама материя музыки, облагораживая и совершенствуя 
звук, мы поднимаем музыку на большую высоту»,  
«Работа над звуком – самая трудная работа, так как тесно связана со 
слуховыми, эмоциональными и душевными качествами ученика», 
«Чем грубее слух, тем тупее, примитивнее звук. Развивая слух, мы 
непосредственно действуем на звук, работая на инструменте над звуком, 
добиваясь неустанно его улучшения, мы влияем на слух и 
совершенствуем его». 
 «В сущности – всё сводится к одному – внимательно себя слушать», 
говорил Константин Николаевич Игумнов – волшебник фортепианного 
звука. Слушать - значит держать. Звучит то, что держится. Пока пианист 
слушает звук – звук движется, а бывает и наоборот : звук стоит, а пианист 
движется», это слова Евгения Михайловича Тимакина, ученика К. Н. 
Игумнова . «О любом, очень хорошем пианисте всегда говорится: «Какой у 
него прекрасный звук, как у него звучит и т.д. Но то, что на нас действует как 
прекрасный звук, есть на самом деле нечто гораздо большее – это 
выразительность исполнения, т.е. организация звуков в процессе 
исполняемого произведения. Одна из основных задач педагога – пианиста 
должна сводиться к тому, чтобы научить ученика себя слушать - умение 
слышать – основа пианистического мастерства».  

Одним из важнейших разделов работы является чтение с листа. Сейчас 
уже нет необходимости доказывать важность этого навыка для дальнейшей 
практической деятельности учащихся. Человек, окончивший музыкальную 
школу, должен уметь сыграть или спеть по нотам несложное произведение, 
саккомпанировать романс или песню, что, кстати, является обязательным 
пунктом выпускного экзамена по сольфеджио. 

 Раздел «Чтение с листа» вошел в учебные планы и программы всех 
дисциплин. Работа над этим в специальных и теоретических классах требует 
предварительного анализа, опирается на ладовое восприятие мелодии, а для 
этого слух должен быть соответственно подготовлен. Нельзя допускать 
механического прочтения от ноты к ноте, нужно добиваться охвата 
учащимися музыкального целого. 



Полезно практиковать чтение с листа в четыре руки на фортепиано, в 
различных музыкальных ансамблях (скрипка и фортепиано, виолончель и 
фортепиано, две скрипки и т.п.), в оркестре, хоре, двух- и трехголосно на 
уроках сольфеджио. Это воспитывает исполнительскую волю, заставляет 
обращать внимание на ритмическую пульсацию произведения. 

Подбор мелодии по слуху и транспонирование, пение с листа, имеет 
большое практическое значение. С самого начала обучения специалисты и 
теоретики справедливо считают это одной из важных форм работы, причем 
методика здесь, как и в чтении с листа, содержит много общего: 

- работу следует начинать с простейших мелодий в небольшом
диапазоне, постепенно расширяя его, добиваться сознательного умения 
слушать и определять структуру транспонируемой музыки; 

- мелодии и другие голоса пропеваются внутренним слухом,
настраиваясь на новую тональность, причём ученик должен хорошо знать 
материал на память. Занятия приносят огромную пользу для развития 
музыкальности ученика. 

Подбор мелодии по слуху и транспозиция, как и чтение с листа, имеет 
большое практическое значение. В самом начале обучения за это горячо 
берутся как специалисты, так и теоретики, справедливо считая это одной из 
важных форм работы. Более того, современная педагогика рекомендует 
строить весь процесс начального обучения на инструменте, на так 
называемом, слуховом методе. То есть начинать работу не только с 
выработки двигательных навыков игры по нотам, а одновременно с развития 
музыкального слуха, памяти, путем подбора и транспортировки знакомых, а 
затем незнакомых мелодий. 

Работу следует начинать с подбора знакомых простейших мелодий в 
небольшом диапазоне, постепенно расширяя его, добиваться осознанного 
подбора, т.е. умения слушать направление мелодии, вникать в мелодический 
рисунок. Вначале надо заниматься подбором от звука, а затем в тональности. 
Чтобы избежать дублирования, в специальных классах следует больше 
заниматься транспозицией выученных, знакомых произведений или 
незнакомых, но более легких произведений по нотам. 

Неоценимое значение для развития музыканта имеет 
сольфеджирование: хорошо развивает слух, дает возможность свободнее 
интонировать на инструменте, оказывает помощь в слышании всей полноты 
музыкальной ткани исполняемого произведения. 

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 
предметами. Главная цель курса сольфеджио – научить ребенка музыкально 
мыслить, приблизить его к пониманию интонационного смысла музыки. Это 
значить, что музыкальный язык должен стать для учащихся таким же 
простым и доступным, как речь.  

Приступая к изучению интервалов, аккордов в классе сольфеджио, 
необходимо познакомить учащихся с их звучанием в музыкальном контексте, 
для того, чтобы учащиеся почувствовали, что интервалы и аккорды не есть 
нечто отвлеченное - из них складываются музыкальные произведения. 



Желательно, чтобы педагоги по специальности на своих занятиях 
использовали получаемые учащимися на уроках сольфеджио знания. Это 
развивает учащихся, делает их более грамотными, музыкальное исполнение 
осмысленным и оказывает большую практическую помощь в работе. 
Например, известно, что гармонический анализ произведения (конечно, в 
пределах теоретических знаний учащихся) способствует более быстрому его 
запоминанию, сводит к минимуму количество ошибок. Из опыта 
выдающегося пианиста – педагога Карла Леймера: «Чтобы развить память, 
нужно применять логическое продумывание текста, требующее 
специального разбора». И указывает в своей статье (Современная 
фортепианная игра - метод Леймера – Гизекинга) на то, что Вальтер Гизекинг 
(выдающийся немецкий пианист), имеющий, вероятно, среди современных 
пианистов, самый обширный репертуар, запечатлевает в своей 
феноменальной памяти все трудные произведения не в процессе игры , не за 
фортепиано , а только в процессе логического продумывания нотного текста. 
От начинающих, даже от детей, уместно ежечасно требовать уверенной игры 
на память хотя бы одного или двух тактов. 

На уроках музыкальной литературы также есть возможность 
использовать произведения, которые учащиеся исполняют на специальности, 
для анализа элементов музыкального языка, содержания, формы. Это 
оживляет ход урока, да и ученикам интересней работать, и чувствуют они 
себя  увереннее, используя знакомый репертуар. Целесообразно использовать 
произведения, которые изучаются на уроках музыкальной литературы в 
качестве музыкального материала на сольфеджио. Если музыкальная тема 
какого-либо произведения сначала всесторонне проанализирована, проведен 
интонационный, ритмический и гармонический разбор, то при дальнейшем 
прослушивании учащимся легче проследить изменения, произошедшие в 
развитии темы, в определении формы. 

Чтобы получить более полное представление о стилях той или иной 
эпохи, нужно послушать хотя бы несколько произведений того же 
композитора, получить информацию об авторе, его творческом наследии. 
Приобрести эти знания помогут уроки слушания музыки и музыкальной 
литературы. 

На занятиях по музыкальной литературе при слушании музыки, 
развивается способность у детей откликаться на выразительность её 
художественных образов и осознавать отдельные элементы музыкальной 
речи, совершенствуется слух - как аппарат восприятия контроля и анализа. 
Народные песни в обработке композиторов учащиеся поют, слушают, 
разбирают и играют. Произведения европейских, русских, советских 
классиков входят в годовые требования каждого исполнительского класса, 
они изучаются на уроках музыкальной литературы, специальности, хора, 
сольфеджио на протяжении всего курса обучения. 
    Так, следить за музыкой при её прослушивании по нотам, позволяет 
учащимся ориентироваться в музыкальном тексте сочинений, облегчает 
освоение навыка игры и пения по нотам. В тоже время работа с хрестоматией 
по музыкальной литературе возможна благодаря опыту, приобретенному в 



классе игры на инструменте. Все преподаватели добиваются знания 
итальянской терминологии на всех предметах. Сама идея комплексного 
подхода в обучении предметам теоретических дисциплин не нова. Давно 
известно учебное пособие С. Привалова «Сольфеджио на материале 
музыкальной литературы». В этом пособии музыкальные темы, изучаемые на 
уроках музыкальной литературы, предлагаются как материал для чтения с 
листа, диктантов, слухового анализа на уроках сольфеджио. 

 Несколько слов о роли хора в цикле учебных дисциплин. С 
сольфеджио его связывает работа над вокальными навыками, интонацией, 
дыханием; со специальными дисциплинами – исполнительские задачи, 
возникающие в процессе изучения и исполнения произведения. 

На хоровых занятиях, как и на уроках специальности и музыкальной 
литературы, учащихся следует знакомить не только с содержанием 
музыкальных произведений, но и со стилистическими особенностями и 
формой. По словам Самуила Евгеньевича  Фейнберга: «Один из лучших 
советов, какой мы можем дать ученикам, серьёзно занимающимся на 
фортепиано, это – учиться прекрасному искусству пения». Те пианисты, у 
которых поверхностное представление о хорошем пении, гораздо реже 
владеют и хорошим, выразительным звуком: Глюк, Гайдн, Моцарт и др. 
знаменитости всех времён пели в юности. Ещё Филипп Эмануэль Бах 
рекомендовал «посещать хороших певцов – музыкантов, чтобы научиться 
хорошему исполнению…» 

 Хоровые занятия воспитывают умение петь, чисто интонировать, 
слушать, вырабатывают навыки слухового контроля, столь необходимого в 
специальных классах; кроме того, постоянно обращается внимание учащихся 
на голосоведение, что оказывает большую помощь специалистам в работе 
над полифонией. В хоре ученики постоянно слышат в живом звучании 
интервалы и аккорды, с которыми они имеют дело на уроках сольфеджио и 
специальности. Наконец, на уроках хора вырабатывается навык чтения с 
листа. 

Язык преподавателя должен быть профессиональным. Необходимо 
вводить как можно раньше теоретические понятия: мотив, фраза, 
тональность и т.д., - чтобы знания учеников были как можно более 
целостными. При разучивании произведения необходимо знать структуру 
пьесы: определить ее форму, двигаясь от большего к меньшему (форма всего 
произведения, разделов, партий, тем); разобрать предложения, фразы, 
мотивы, дыхания. Дыханиям, как и паузам, необходимо уделить особое 
внимание. Дыхание делает музыку по-настоящему живой. Если музыкант не 
умеет «дышать», музыка, которую он исполняет, мертва. Все должно быть 
продумано: более длинные дыхания – в разделах, более мелкие – в 
предложениях, еще мельче – во фразах. Паузы – не знак молчания. Паузы – 
звучащая тишина, которая, как известно, не бывает абсолютной. Паузы часто 
создают такое напряжение, что говорят больше чем звуки. «Звук – форма 
продолженья тишины, подобье развивающейся ленты» (И.А. Бродский). 

Музыка легко и естественно соприкасается со всеми предметами. 
Эмоциональная составляющая уроков музыки необычайно велика и важна. 



 
 

Чтобы воспитать у учащихся интерес и любовь к музыке, сформировать 
эмоциональную отзывчивость, обогатить их художественные впечатления, 
важны многие моменты: слово учителя, микроклимат, сравнение, историзм и 
другие методы обучения и воспитания. 

Незнание структуры всегда обнаруживает себя неверными штрихами, 
дыханиями, непонятной фразировкой и т.д. Понимание строения 
произведения помогает исполнителю избегать срывов на сцене. Он способен 
начать с любого такта, часто – с любой ноты.   

Игра на инструменте любого музыканта, даже самого юного, должна 
быть тщательно продумана, осмыслена. Успех исполнения зависит не только 
от природных способностей, но и от багажа знаний, полученных в течение 
всей жизни. «Общность звука с мыслью сразу же бросается в глаза. Как 
мысль, подобно молнии, сосредоточивает, всю силу представления в одном 
мгновении своей вспышки, так и звук возникает как четко ограниченное 
единство. Как мысль охватывает всю душу, так и звук обладает силой 
потрясать всего человека» (Вильгельм фон Гумбольдт) 
 Для выполнения одной из основных задач преподавателей ДШИ – 
воспитания и формирования будущего музыканта-любителя или 
профессионала, пропагандиста музыкальной культуры, необходима единая 
направленность в работе педагогов всех специальностей, нужна связь между 
преподавателями специальных и теоретических дисциплин. Для 
осуществления этой связи необходимо, чтобы преподаватели-теоретики чаще 
обращались к произведениям из музыкальной практики учащихся, а 
педагоги-специалисты не ограничивались обучением игре на инструменте, а 
всесторонне развивали учащихся, опираясь на их знания, полученные на 
других предметах.  
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Этапы формирования и развития сонатной формы 

По сложившейся традиции 1750-е годы называют началом 
раннеклассической эпохи. В этот период происходит интенсивный процесс 
формирования новых инструментальных жанров – симфонии, квартета и 
сонаты. Наибольшее распространение получила итальянская увертюрная схема 
«быстро - медленно - быстро», которая воспринималась как норма сонатного 
цикла. Соната как жанр становилась новым средством выражения чувств, и 
клавирный репертуар 2-ой половины XVIII в. был в большой мере основан на 
ней. 

Зародившись в эпоху барокко, соната обретает сущность сольного 
камерного жанра с воцарением сначала «галантного» (1750-1760гг.) и позже 
«чувствительного» (1770г.) стилей в клавирной музыке раннеклассического 
периода. Эстетика сонатного жанра середины  XVIII века прямо вытекала из 
нового взгляда на суть и назначение музыки, а именно, «музыка – это язык 
чувств», и ее главной целью называется пробуждение и правильное 
изображение страстей, аффектов, чувств человека. В самом словосочетании 
«язык чувств» парадоксально соединялись рациональный и эмоциональный 
компоненты: рационализм классической эпохи в музыке выразился в создании 
новых формообразующих принципов, прежде всего – сонатного, позволяющего 
показать процесс развития «чувств» и некий итог этого развития, результат. 

Большим завоеванием XVIII в. было формирование сонатно – 
симфонического мышления. Процесс утверждения нового типа музыкального 
мышления сопровождался преобразованием всех элементов выразительности 
музыкальной речи: мелодики, гармонии, фактуры. Борьба за обновление 
мелодики связана с усилением тенденции «пения на клавире». Человеческий 
голос объявляется самым совершенным инструментом (инструмент начинает 
подражать голосу). Возникает необходимость в более гибкой ритмике и 
динамике. В клавирных руководствах начинают появляться указания на tempo 
rubato, усложняется динамическая палитра исполнителя. 

Все это становится возможным с появлением в 1709г. «чембало с piano и 
forte» (Бартоломео Кристофори). К исходу эпохи Возрождения появляется 
опера, кристаллизуется во 2-й половине XVII в. в ансамблевой и скрипичной 
литературе жанр концерта и сонаты в ее «старинном» «доклассическом» виде. 
Все эти завывания музыкального искусства возникли на итальянской почве, 
благодаря  – Доменико Скарлатти, Франческо Дуранте. 

Зрелые сонаты Скарлатти становятся все более контрастными, в них 
возникает несколько тем, различающихся по характеру, фактуре и в тональном 



отношении (иногда, как и в классической сонате, эти тональные сопоставления 
подчиняются Т-Д отношениям). Много нового вносит в клавирное искусство 
итальянские музыканты: Б. Галуппи, П. Парадизи, Д. Чимароза. Эти музыканты 
были в основном оперными композиторами. Работая в области клавирной 
музыки, они переносили многое из оперного жанра в свои клавирные 
сочинения, и тем самым, способствовали формированию классического 
инструментального стиля в ином отношении, чем Д. Скарлатти. Характерной 
особенностью клавирного искусства этой группы итальянских музыкантов 
было то, что они не ходили в значительной мере из возможностей певучего 
клавишного инструмента – фортепиано. 

Доменико Чимароза (1749–1801г.) - создал несколько десятков клавирных 
сонат. Относительно не сложные по фактуре, одночастные, они напоминают 
нередко сонатины. Сонаты Чимарозы еще не содержат вполне типичного для 
классической сонатной формы членения на партии. Но мелодико – 
гармонический язык и фактура сочинений Чимарозы уже во многих 
отношениях типичны для классицизма. Характер музыки требует от 
исполнения блеска и наряду с этим певучести. 

Начиная со 2-й половины XVIII в. Австрия и ее столица Вена представляли 
собой особенно благоприятную почву для синтеза передовых творческих 
тенденций, различных творческих направлений и национальных школ. В 
формировании венского классического стиля значение многочисленных 
австрийских композиторов трудно переоценить. За блеском имен великих 
классиков – Й. Гайдна, В.А. Моцарта и Л. Ван Бетховена – из поля зрения 
исполнителей нередко ускользают творческие заслуги ярких и талантливых 
композиторов, деятельность которых протекала в городах Австрийской 
империи в классическую эпоху. Во многом благодаря их усилиям в Австрии 
оказалось возможным то единственное в своем роде историческое 
суммирование «генеральных» музыкальных сил, создавших вокруг 1800 года 
понятие «Венская классика». 

В классическую эпоху Вена становилась по выражению Т. Ливановой 
«своеобразным культурным перекрестком Европы, где местные, итальянские, 
французские и различные славянские художественные традиции могли в 
известной мере вступать во взаимодействие». Свой весомый вклад в создание 
нового классического стиля вносили поколения музыкантов из многих 
Европейских стран, и в первую очередь чешские композиторы (Чехия с 1526г. 
по 1918г. входила в состав империи австрийской династии Габсбургов, являясь 
с 1620г. их наследственным владением). Многие музыковеды (И. Белза, А. 
Алексеев, В. Гельферт) выступают против преувеличения роли итальянской 
музыки в процессе формирования венской классики, отмечая при этом особое 
значение славянского, в частности, чешского влияния. 

Чешские музыканты сыграли немалую роль в развитии сонатно – 
симфонического мышления, в подготовке искусства классицизма (мангеймская 
школа симфонистов, среди которых было немало чехов). 

1. И. Бенда – выдающийся мастер зингшпиля и мелодрамы, был также
автором большого количества инструментальных сочинений, которые 
подготавливали творчество венских классиков. Творчеству чешских 
музыкантов свойственна светлая лирика, мягкая и задушевная; 



2. Георг Кристоф Вагензейль (1715 – 1777г.) – Считается глашатаем 
венского раннеклассического стиля. Как отмечает Г. Аберт, Вагензейль «любит 
неожиданности и контрасты всякого рода – в динамике, фактуре, структуре и 
особенно сопоставлении мажора и минора и как раз этим он наиболее сильно 
воздействовал как на Гайдна, так и на Моцарта»; 

3. Леопольд Кожелух (1747 – 1818г.); 
4. Ян Ладислав Дусик (на фр. манер Дюссек (1760 – 1812г.)); 
5. Ян Кржител Батист Ваньхаль (1739 – 1813г.) – композитор, скрипач, 

педагог. Значительными признаны достижения Ваньхаля в области симфонии и 
клавирно – фортепианной музыки – концертов, сонат, дивертисментов и др. 
«6 сонатин для клавесина или фортепиано». Каждая из сонатин представляет 
собой двухчастный цикл типа «медленно – быстро» с предваряющей их 
виртуозной каденцией. Сонатины Ваньхаля можно назвать сжатой 
энциклопедией фактурных формул раннеклассического стиля. Фактуре 
Ваньхаля присуще особое полнозвучие в сочетании с блеском. 

Ваньхаль, единственный из всех венских композиторов, создавал образцы 
однотональных сонатных циклов, не содержащих сонатной формы. В 
сонатинах Ваньхаля формировались основные черты медленных частей и 
финалов классического сонатного цикла. 

Быструю эволюцию немецкой клавирной школы в сторону классицизма 
можно отчетливо проследить на творчестве сыновей И.С. Баха. 

Искусство старшего из них Вильгельма Фридемана (1710 – 1784г.) особенно 
тесно связано с традициями отца, с органно – полифоническим стилем. Иным 
было искусство Иоганна Христиана  Баха (1735 – 1782г.). Для него характерна 
работа уже не в области полифонии и не деятельность органиста. Он 
пользовался прежде всего известностью как превосходный пианист, как 
оперный композитор и автор фортепианных сонат и концертов. Сонатам И.Х. 
Баха свойствен ясный, мелодический стиль, обнаруживающий порой родство с 
ариозностью итальянской оперы, типичная для раннего классицизма форма и 
прозрачная фактура с альбертиевыми басами. 

Из всех сыновей Баха наибольшую роль в развитии клавирного искусства 
сыграл Карл Филипп Эмануэль (1714 – 1788г.). И как композитор, и как 
исполнитель, и как педагог, автор знаменитого руководства «Опыт об истинном 
искусстве игры на клавесине». Гайдн говорил, что он многим обязан 
сочинениям Филиппа Эмануэля, которые тщательно изучал. Моцарт видел в 
Ф.Э. Бахе отца музыкантов своего времени. Бетховен учился по его «Опыту» и 
обучал по нему своих учеников.  

Значительную часть клавирного творчества Ф.Э. Баха составляют сонаты. 
Эта область творчества Ф.Э. Баха - как бы серия опытов в жанре 
предклассической сонаты, в которых композитор иногда приближается к стилю 
ранних венских классиков. Творческая работа Ф.Э. Баха оказалась весьма 
плодотворной с исторической точки зрения и явилась важным этапом на пути 
формирования классического стиля. Уже в 1740-х годах он создал сонаты в 
трехчастной форме, наметив основные функции и характер будущего 
классического сонатного цикла. 

Из «Опыта»: Ф.Э. Бах придавал огромное значение «пению на 
инструменте». Он подчеркивал, что технические трудности можно преодолеть 



усиленным упражнением и что они в действительности не требуют такой 
затраты труда, как певучая мелодия. Прообразом исполнения кантилены на 
клавире для него было пение. Он предлагал не упускать возможности 
«послушать искусных певцов, так как от них научишься мысленно петь». 

Конец  XVIII  в. и начало  XIХ в. – время бурного развития фортепианного 
искусства. Фортепиано приобретает широкое распространение. Оно становится 
излюбленным концертным инструментом. Причины такого повышенного 
интереса к фортепиано легко объяснимы. Своей способностью воспроизводить 
бесчисленные оттенки звука от мощнейшего ff до легчайшего pp, певучие 
мелодии, сложную гармонию и полифонию, своими виртуозными качествами 
инструмент оказался чрезвычайно подходящим для воплощения основного 
круга образцов европейской музыки этого времени. Фортепиано, наконец, 
обладало способностью многогранно воплощать индивидуальное начало 
человеческой личности, что было важно для художника новой эпохи. 

Общественный интерес к фортепиано способствовал интенсивному 
развитию производства инструментов. Важным усовершенствованием 
инструмента было изобретение демпферной педали (правой). Оно 
приписывается А. Бейеру (1781г.). В 1782г. Дж. Бродвуд взял патент на 
изобретение левой педали. (преимущества в звучании) Появляется «Блестящий 
стиль» игры. 

В крупнейших европейских городах, где интенсивно развивалась 
концертная жизнь, постепенно возникали центры музыкально – 
исполнительской культуры, к важнейшим из них на рубеже XVIII -XIХ вв. 
принадлежали Лондон и Вена. Здесь сформировались лондонская и венская 
школа фортепианного искусства. Лондонская школа – основатель итальянский 
композитор и виртуоз Муцио Клементи (1752-1832г.). Создал более 100 сонат. 
Сонатное творчество Клементи – самостоятельное направление в фортепианной 
литературе конца 18 начала 19 века. В нем не было того богатства 
музыкального содержания, как в сочинениях Гайдна, Моцарта и Бетховена. Оно 
менее насыщено в лирическом отношении. Но в свое время Клементи сыграл 
немалую роль в развитии сонаты и в разработке виртуозной фортепианной 
фактуры. Ученики Клементи – Крамер, Фильд. 

Среди виртуозов венской школы, большую известность приобрел Иоганн 
Непомук Гуммель (1778 -1837г.) В детстве 2 года занимался с Моцартом, 
преклонялся перед ним и стремился следовать традициям его искусства. В 
своих сочинениях он выступает как представитель классицизма, отдавший 
умеренную дань романтическим тенденциям (имели значение для подготовки 
фортепианного стиля Шопена). 

Окончательная кристаллизация музыкального классицизма произошла в 
творчестве И. Гайдна и В.А. Моцарта. Они синтезировали передовые 
творческие тенденции своих предшественников, подготовлявших в течение 
нескольких десятилетий рождение нового стиля. Крупнейшим завыванием 
венских классиков было овладение более глубоким и универсальным методом 
раскрытия действительности – раскрытия ее в развитии, столкновении 
контрастных начал при достижении в то же время художественной 
завершенности, единства замысла целого. 



Утверждая новый принцип мышления, ранние венские классики 
типизируют его в определенных формах высказывания, в основном в форме 
сонаты с ее характерными противопоставлениями. Обычно: Iч. – наиболее 
контрастная; IIч. – медленная, более однородная, лирического плана; IIIч. 
Финал – «уравновешивающий» в эмоциональном отношении, насыщенный 
народно – жанровыми элементами. Первая часть имеет симметричную форму: 
экспозицию, разработку и репризу. Этому типу развития у классиков 
подчиняются и симфония, и квартет, и соната, и концерт. 

С творчеством ранних классиков кончается пора клавирного искусства и 
начинается пора фортепианной музыки в настоящем смысле слова. К зрелому 
периоду деятельности Гайдна и Моцарта фортепиано стало более совершенным 
инструментом и получило значительное распространение в Европе. 
Фортепианное письмо ранних венских классиков выделяется прозрачностью, и 
в этом отношении оно еще связано с традициями клавесинного стиля. Ему не 
свойственно монументальное аккордовое изложение, быстрые 
последовательности октав, двойных нот, т.е. так называемая крупная техника. 

В отличие от полифонического изложения фактура раннего классицизма 
характеризуется заметно выраженной дифференциацией партий отдельных рук. 
Довольно значительное место в мелодической линии у венских классиков 
занимают мелизмы. Гармоническая фигурация венских классиков, в 
соответствии с их гармоническим письмом, состоит преимущественно из 
арпеджио простейших аккордов, главным образом трезвучий и Д7. 

Партия левой руки, достигающая в сочинениях венских классиков 
значительного обособления, выполняет обыкновенно функцию сопровождения. 
Как и в правой руке, в ней вырабатываются определенные типы изложения – 
своего рода фактурные формулы. Повторения одного звука носят название 
барабанных басов. Они применяются в быстрых сочинениях, где 
подчеркивается активный характер музыки. Встречаются повторения в виде 
ломаных октав – маркизовы басы. Наконец, весьма распространены 
альбертиевы басы. 
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Методические рекомендации «Работа над произведением в хоре» 

 
Ильюшина Ольга Михайловна 

преподаватель хоровых и  
вокальных дисциплин МБУДО 

«Детская школа искусств п. Старь» 
Дятьковского района Брянской области  
 

 Данная работа предназначена для преподавателей хора в ДШИ и ДМШ и 
посвящена поэтапной работе над хоровым  произведением. 

Цель: совершенствование  вокально-хоровых и исполнительских навыков. 
Задачи:воспитание вокально-технической культуры учащихся; развитие 

голосового аппарата; формирование и развитие компетенции в области 
вокально-хорового искусства (анализа хоровых произведений, выразительного 
исполнения).  

      Пути разучивания  произведений  в каждом хоровом коллективе могут 
быть различными, но главный из них – единство художественных и 
технических приемов. Чтобы достичь этого, необходима проработка всего 
произведения поэтапно: от знакомства с произведением до работы над 
исполнением. 

 Термин «хор» происходит от греческого слова «хорос», означающего хор, 
хоровод, толпа, собрание. Хоровое пение считалось одним из важных 
элементов образования в Древней Греции: понятие «необразованный» было 
синонимом «не умеющий петь в хоре». 

 Для работы с хоровым коллективом на своих занятиях стараюсь 
использовать следующие методы обучения: изучение, обобщение, наблюдение, 
выступление, опрос, показ, оценивание, эксперимент, анализ результатов 
деятельности посредством просмотра своих выступлений. 

 Свои занятия я строю так, чтобы один вид деятельности сменялся другим. 
Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной, менее 
утомляемой. Благодаря систематическому использованию такого подхода за 
последние годы удалось достичь у обучающихся положительной мотивации к 
изучению предмета, успешности  деятельности. 
  



Вступление 
«Ничто не возбуждает,  

не окрыляет так духа, 
 ничто не отрешает его от земли  

и уз телесных, как пение…» 
Святитель Иоанн Златоуст 

 
 Произведения, предназначенные для разучивания в детском хоре, должны 
соответствовать его возможностям, уровню подготовки учащихся и обладать 
высокими художественными качествами. Подбирая репертуар, дирижер обязан 
учитывать вокальные особенности коллектива, способность справляться с 
техническими задачами. Брать сразу сложные и объемные произведения не 
стоит. Для хористов разучивание и исполнение трудного сочинения может 
оказаться неразрешимой проблемой, что в итоге скажется на продуктивности 
работы коллектива, может вызвать физическое утомление и даже негативное 
отношение к сочинению. Сложное произведение, как показывает практика, 
нужно включать в репертуар весьма осторожно, с обязательным учетом всей 
последовательности его изучения. В то же время и количество легких 
произведений должно быть ограничено, так как облегченный репертуар не 
всегда служит стимулом профессионального роста коллектива. Главное — 
чтобы репертуар был интересен хористам. Поддержание этого интереса дает 
огромные преимущества в работе. 
 При подборе репертуара следует учитывать стилистическую и жанровую 
направленность музыки.  Хоровой коллектив  должен иметь в перечне 
исполняемых  пьес произведения различных эпох и композиторских школ. Это 
могут быть сочинения старинных мастеров, сочинения композиторов-
полифонистов, венских классиков, композиторов-романтиков,   произведения 
композиторов русской и зарубежной классики, а также современная 
отечественная музыка. Отдельной страницей репертуарного списка могут стать 
обработки народных песен, выполненные выдающимися композиторами и 
дирижерами. Песенный жанр, как основной в исполнительском творчестве 
детей, может быть представлен романсами и песнями русских композиторов — 
М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.С. Аренского, А.Т. Гречанинова, В.С. 
Калинникова, произведениями композиторов-песенников советского периода 
— И.О. Дунаевского, А.Н. Пахмутовой, В.Я. Шаинского, Е.П. Крылатова и 
других. 
 Чрезвычайно важно воспитать в коллективе навыки пения а сарреllа. 
Пение многоголосных произведений без сопровождения – наиболее трудный 
вид исполнительства. При исполнении а сарреllа выявляется мастерство хора, 
его звучность, строй, ансамбль, нюансировка. 
 Для развития хорового коллектива важно не замыкаться в рамках какого-
либо одного направления. Г.А. Струве в книге «Школьный хор» говорит о 
важном факторе, связанном с чувством меры, когда расчет репертуара на 
внешний эффект или излишняя академичность программы воспринимаются как 
крайности. В первом случае «увеселительный крен», умиление солистами — 
«маленькими вундеркиндами», спекуляция на модном репертуаре ничего, 
кроме вреда, не приносят. В другом, считает Г.А. Струве, — «при излишней 
академичности программы дети не должны превращаться в холодные клавиши 



пусть даже отлично настроенного "инструмента", не должны потерять 
прелести, обаяния, непосредственности исполнения, но в то же время — 
должны достичь академичности. Хормейстерам всегда надо помнить, 
что детское хоровое искусство — самостоятельная область искусства с 
присущей ему детскостью. 

Этапы разучивания произведения с хором 

  Знакомство с произведением. Прежде чем приступить к разучиванию 
произведения, руководитель проводит с хором беседу о его содержании и 
характере, сообщает краткие сведения о композиторе и авторе литературного 
текста. 
 Формы ознакомления с музыкальным содержанием произведения могут 
быть различными. Лучше всего организовать его прослушивание в записи в 
исполнении известного хорового коллектива. При отсутствии этой 
возможности хормейстер сам должен напеть основные мелодии произведения 
в сопровождении фортепиано. 
 Фортепиано помогает освоению музыкальной фактуры произведения, 
предоставляя певцам возможность во время пения вслушиваться в 
гармоническое окружение исполняемой ими мелодии. Хороший результат 
дает проигрывание на инструменте трудной части произведения или 
отдельного голоса при полном молчании хора. Все это, безусловно, 
способствует музыкальному развитию певцов и, что самое главное, вносит в 
этот процесс элемент активности и сознательности. 
 На этапе технической работы над произведением преодолеваются все 
основные трудности технического порядка, устанавливается темп, 
определяются градации нюансов. 
 При разучивании многоголосного произведения для смешанного хора с 
каждой партией целесообразно работать отдельно, объединяя их только после 
закрепления пройденного материала. Метод разучивания произведений по 
партиям не только позволяет быстрее запомнить мелодию, но и дает 
возможность более тщательно и продуктивно работать над ансамблем, строем 
и дикцией каждой партии, лучше узнавая  возможности каждого певца. 
 Учить произведение следует по заранее намеченным частям, причем 
разделение должно производиться не формально (например, по 
определенному количеству тактов), а в полной связи со строением 
музыкального произведения и литературного текста, то есть так, чтобы эти 
части имели определенную завершенность хотя бы в рамках предложения, 
фразы. 
 Перейти от одной части мелодии к другой можно лишь тогда, когда 
предшествующая часть достаточно хорошо усвоена певцами. Однако, если 
партия очень трудна, разучивание произведения следует продолжать, 
несмотря на то, что исполнение предыдущего отрезка мелодии еще не 
закреплено; к нему необходимо вернуться после ознакомления певцов с 
целым построением. 
 Сольфеджирование партии с листа - является самым активным способом 
разучивания произведения, хотя это зависит от грамотности и техничности 
хора. Несмотря на то, что эта форма разбора нового произведения требует 



знания нотной грамоты и опыта, каждый хор должен стремиться овладеть 
этим навыком. Поэтому разучивание произведения сразу должно вестись по 
нотам, независимо от того, в какой мере все певцы знают нотную грамоту и 
могут сольфеджировать. 
  На техническом этапе работы дирижер должен 
пользоваться  репетиционным жестом.  Репетиционный жест включает показ 
звуковысотности (отражение в жесте интервального строения мелодии), 
штриха, вокальной позиции, тембровой окраски звука («округление», 
осветление звука, его «поддержка» и т.д.). Он также применяется в основном 
на начальном этапе разучивания и может сочетаться с игрой голоса на 
фортепиано. 
 Выстраивание звука, интервала или аккорда на фермате. Этот прием 
применяется в момент вступления в начале произведения, после пауз, 
инструментального проигрыша, перехода от унисона к многоголосию и 
наоборот (звучание унисона после многоголосия или двухголосия), в момент 
возникновения сложных аккордов или созвучий. Выстраивание на фермате 
может быть как при вычленении отдельных звуков или аккордов (пение вне 
ритма, по руке), так и при пропевании всей фразы. Это один из важнейших 
приемов, благодаря которому достигается чистота интонации, тембровый и 
динамический ансамбль. 
 Пение на гласную, слог или закрытым ртом  применяют после 
сольфеджирования для выравнивания звучания различных гласных в 
различных тесситурных условиях, для выработки округленного, прикрытого 
звука, для сглаживания разницы звучания различных регистров голоса. 

Овладение метро-ритмической структурой произведения 

В.И. Краснощеков писал: «…умение петь вместе, ритмически четко и 
одновременно произносить слова, гибко изменять  темп, вместе брать 
дыхание, вступать и прекращать петь, четко выявлять метрическую 
структуру произведения- является важнейшим качеством хоровых певцов, 
ибо в ритмическом исполнении  заключается тот порядок , без которого не 
может быть решена ни одна творческая задача». 

С первого момента работы с хором начинается: развитие ритмического 
чутья; длительности должны активно отсчитываться. В организации 
хорового пения  нужно пользоваться следующими методами: простучать или 
прохлопать  ритм произведения; проговорить  хором ритмический рисунок 
на слог «та», «ти-ти», «та- а», «тири- тири»; проговорить слова в ритме 
произведения; петь с названием нот; петь со словами. 

 Ритмические особенности  ансамбля определяют характер вдоха 
перед  атакой звука. Если меняется  темп, то скорость вдоха тоже  меняется. 
Важно добиваться: одновременного вдоха, атаки  и  снятия  звука; умение 
петь по руке дирижера; слаженности хора в момент вступления после паузы. 

Для достижения ритмического ансамбля (особенно при встречающейся 
полиритмии между хоровыми партиями) необходимо воспитывать у певцов 
чувство внутренней пульсации (дробления крупных длительностей более 
мелкими) посредством небольших подчеркиваний длящегося звука. 
Например, исполнение четверти с точкой должно осуществляться как 



исполнение трех восьмых на одном звуке звуковедениемnonlegato, четверти – 
двух восьмых, половинной – четырех восьмых  т.д 

Работа над дикцией 

 Одно из условий достижения хорошей дикции в хоре - это, прежде всего, 
глубокое проникновение в содержание слов исполняемого произведения, что 
и делает возможным достижение осмысленности их произношения. 
      Для овладения литературным текстом произведения рекомендуется 
чтение текста партией (или всем хором) с хорошей артикуляцией в ритме 
музыки под рабочий жест дирижера. Проработка отдельных построений, 
слогов и слов в целях выработки ясной дикции. Формирование хорошей 
дикции во многом зависит от правильного произношения гласных и 
согласных в пении. Именно ясность согласных помогает слушателям понять 
смысл слов исполняемого произведения. Четко произнесенная согласная 
автоматически включает голос и на последующей за ней гласной. Важно 
обратить на формирование гласных в пении. Пение в речевой позиции, т.е 
при стабилизации гортани в нейтральном положении, как в процессе 
спокойной речи. При пении слоги всегда произносятся быстро, а слова   в 
пении делятся на слоги  по принципу, отличающемуся от правил грамматики: 
каждый  вокальный слог заканчивается непременно гласной, на которой 
можно  тянуть звук. Все следующие за ней согласные  относятся к другому 
слогу, и всякий раз произносятся очень быстро, как бы спрессовано. 
Многое  зависит  еще   и от владения навыком певческого дыхания и 
правильного звукообразования. 

Заключение 
В общем, на разных этапах работы с хором при разных уровнях его 

подготовленности хормейстер должен выбирать для исполнения 
произведения технически доступные его коллективу. 

Здесь имеются в виду исполнительские и технические возможности 
хора, которые, разумеется, не безграничны. Что же касается выразительности 
и музыкальности исполнения, здесь нет пределов для творческого роста 
коллектива. Коллектив может постоянно расти и совершенствоваться, искать 
новые интерпретации, вырабатывать свой собственный исполнительский 
почерк, развивать, улучшать, совершенствовать свой музыкальный вкус. 
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XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребенок 
живет в мире электронной культуры.Следовательно, учителю необходимо владеть 
современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы 
внедрять современную технологию в образовательную практику, в том числе и на 
уроках изобразительного искусства, открывая новые возможности. Задача  школы 
– формировать способность действовать в условиях развивающегося
современного общества, используя эти новые возможности. Я на своих уроках
определила формы применения компьютера:  использование медиа - ресурсов как
источника информации; компьютерная поддержка деятельности учителя на
разных этапах урока; организация проектной деятельности учащихся;
использование графического редактора «Paint». В ходе педагогической
деятельности выяснила, что использование медиа-ресурсов как источника
информации, повышает интерес детей к творчеству художников, направлениям в
искусстве, позволяет использовать на уроке помимо произведений искусств,
фотографии различных картин художников, различных техник выполнений и т.д.
Поэтому, разрабатывая план- конспект урока, необходимо учитывать, как
продуктивно  использовать видеосюжеты с  дисков. Для осмысления и
закрепления полученных знаний, целесообразнее их использовать лишь
фрагментарно, сразу после изложения новой темы или в конце урока. Приведу
пример из моего  опыта работы: был разработан открытый урок по теме -
«Графический рисунок в технике «Линогравюра». Естественно, дети не
сталкивались с этой техникой раньше, и огромный успех в ознакомлении и
изучении данной темы, помогла презентация,сделанная мной на  материале из
интернет – источников .Мною был создан фильм – презентация (выполненной
при помощи Microsoft Power Pаint). Он помог заинтересовать детей, удержать
внимание, не потерять связи среди многообразия представленных произведений и
новых понятий. Демонстрация фильма сопровождалось  лекцией и комментарием
педагога. При этом предполагалось активное общение, имелось возможность
задавать вопросы и делать необходимые отступления и пояснения, коллективно
рассматривать и обсуждать технику «Линогравюра». Собранный материал по
заданной теме  урока, его структурирование, систематизирование, оформлениев
виде слайдов, помог достижению поставленной на уроке цели. Презентация
помогла объединить огромное количество демонстрационного материала,
освобождая от большого объема бумажных наглядных пособий, таблиц,
репродукций, альбомов по искусству, недостающих предметов натурного фонда,
аудио и видео аппаратуры. Каждая презентация – это открытая дидактическая
единица, которая состоит из нескольких слайдов, которую учитель может
использовать в заданном виде или отредактировать под свою задачу. Можно
изменить стиль оформления, добавить или убавить слайды, отредактировать



 
 

тексты и иллюстрации, если учитель этого хочет. Кроме того, вместе с 
обеспечением наглядности презентация помогает упорядочить знания. Учащимся 
наглядно представляется логика изложения, ключевые понятия и их взаимосвязи. 
В качестве обобщения, закрепления можно использовать проблемный метод 
обучения в виде тестовых заданий, используя интернет-ресурсы. Но, применять 
компьютер может не только педагог  при подготовке и во время урока, но и 
ученик в процессе зачетной и экзаменационной своей работы. Одним из способов 
- является организация проектной деятельности учащихся, оформленная в виде 
презентации (Работы детей по истории  искусств). Тема проектной работы должна 
быть  по программеи вызывать живой интерес. В результате учащиеся имеют 
возможность, опираясь на собственную мультимедийную презентацию, раскрыть 
вопрос ярко и привлекательно, отстаивать свою точку зрения, вовлекать в 
дискуссию одноклассников. При выполнении проекта, ученики показывают 
самый высокий уровень самостоятельности – творческий. В результате 
педагогической деятельности преподавания урока по изобразительному 
искусству, я сделала вывод, что диапазон использования компьютера в учебно-
воспитательном процессе очень велик: от применения в качестве инструмента 
художественной деятельности, до способов передачи учебной информации. 
Преимущества использования компьютерных технологий в изобразительном 
творчестве  и дополнительном образовании  очевидны:  знакомство с любой 
темой можно сопровождать показом видеофрагментов, фотографий;  широко 
использовать показ репродукций картин художников; посещать крупнейшие 
музеи мира, погружаться  в пространство и время, прослушивать записи 
песен,активизировать учебный процесс. Мультимедийные компьютерные 
технологии дают мне, как педагогу, возможность оперативно сочетать 
разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному 
усвоению изучаемого материала, экономить время урока, насытить его 
информацией. Задачапедагога-создать на уроках условия для познавательной 
активности учащихся. Таким образом, использование компьютерных технологий 
позволяет на моих уроках изменить учебный процесс в лучшую, более 
комфортную сторону, охватывая все этапы учебнойдеятельности. 

    Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится 
новое звено – компьютер», а в школьное сознание – компьютерное обучение. На 
мой взгляд, большую роль в этой трансформации может и должно сыграть 
активное применение в учебном процессе информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), потому что:  изучение и применение ИКТ в учебном процессе 
позволяет получить учащимся навыки и квалификации, необходимые для жизни и 
работы в современном обществе; ИКТ являются эффективным инструментом для 
развития новых форм и методов обучения, повышающих качество образования; 
широкое применение ИКТ создает условия для повышения доступности 
образования, для перехода от обучения на всю жизнь к обучению через всю 
жизнь, обеспечивающему постоянную адаптацию, к условиям развития 
информационного общества и экономики, основанной на знаниях. 

 Особенно результативными с позиции информационных технологий, 
получаются уроки изобразительного искусства. Они должны быть яркими, 
эмоциональными, с привлечением большого иллюстративного материала, с 
использованием  звукокачественных звуковых форматов и видеозаписей. Всё это 



 
 

может обеспечивать компьютерная техника с её мультимедийными 
возможностями.  

 Рассмотрим следующие варианты применения современных 
информационных технологий на моих уроках  в образовательном процессе: 

 Урок с мультимедийной поддержкой -  в классе стоит один компьютер, им 
пользуется педагог в качестве «электронной доски». Я использую готовые  
электронные образовательные ресурсы или мультимедиа презентации.Я 
превращаю  презентацию в увлекательный способ вовлечения обучающихся в 
образовательную деятельность. Причём презентация может стать своеобразным 
планом урока, его логической структурой. Презентация даёт мне  возможность 
проявить творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к 
проведению уроков. 

 Уроки с выходом во всемирную сеть Интернет (могут быть как с 
мультимедийной, так и компьютерной поддержкой). 

 Педагогическая цель, которую я поставила перед собой, заключается в 
следующем: повышение качества знаний  учащихся; совершенствование 
методики проведения уроков по изобразительному искусству с применением 
ИКТ; обеспечение условий для адаптации ребят в современном информационном 
обществе.  
   Основа урока – это изложение нового материала, иллюстрируемое 
рисунками,  анимационными и видеофильмами. Например, уроком-презентацией 
стал урок «Линогравюра»(6кл.) С помощью слайдов у меня  есть возможность 
показать историю возникновения техники, технологию производства, а также 
основные виды линогравюры. При разработке урока с использованием ИКТ 
уделяю особое внимание здоровью детей. Обязательно включаю физические и 
динамические паузы, зарядку для глаз.  

 К результативности своей деятельности я отношу:  положительную 
мотивацию на уроках искусства с применением ИКТ, создание условий для 
получения учебной информации из различных источников (традиционных и 
новейших); обретение компьютерной грамотности и оптимальное использование 
информационных технологий в учебном процессе; повышение уровня 
использования наглядности на уроке. 

 Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он 
остается всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не 
менее важны и современные педагогические технологии и инновации в процессе 
обучения, которые позволяют не просто “вложить” в каждого обучаемого некий 
запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для проявления 
познавательной активности учащихся.  
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В современном, стремительно развивающемся мире, в котором в 
повседневной жизни ни один человек не может обойтись без 
информационных компьютерных технологий, которые проникают во все 
сферы жизнедеятельности человека, улучшая его информированность и давая 
множество новых возможностей в профессии, общении - совершенно 
очевидно, что вопрос об использовании информационных технологий в 
образовании является одним из важнейших.  

Информатизация образования предоставляет педагогам возможность 
внедрять в образовательный процесс новые методические инструменты, 
повышающие интерес школьников к обучению, а также формировать 
информационную культуру обучающихся. Использование информационных 
технологий в учебном процессе позволяет педагогам сделать уроки более 
интересными и эффективными, а ученикам – расширить свои знания и 
навыки.  

Информационная грамотность ребёнка позволит ему быстрее 
адаптироваться в социуме. Преподаватель же должен быть вооружен 
современными методиками и новыми образовательными технологиями, 
чтобы общаться с ребенком на одном языке. 

Современный педагог не мыслит свою деятельность без применения 
информационно-технологических достижений и активно пользуется ими в 
работе: чатами, мессенджерами, форумами, блогами, электронной почтой, 
видеоконференциями, вебинарами и многими другими доступными 
ресурсами.  

Одним из главных преимуществ использования ИКТ является 
возможность визуализации учебного материала.С помощью мультимедийных 
презентаций, интерактивных досок и других электронных ресурсов,педагоги 
могут наглядно представить сложные концепции и процессы, что 
способствует лучшему пониманию и запоминанию информации. 

Также информационные технологии позволяют ученикам работать с 
большим объемом информации и получать доступ к различным источникам 
знаний. Электронные учебники, онлайн-курсы и видеоматериалы 
предоставляют возможность изучать материал в своем темпе, повторять и 
закреплять пройденные темы. 

Еще одним важным аспектом использования информационных 
технологий является развитие навыков работы с компьютером. Ученики 
могут создавать свои проекты и презентации, что помогает им лучше 
понимать принципы работы компьютера и повышает их компьютерную 
грамотность. 



Информационно-коммуникационные технологии  
 как средство художественно-творческого развития учащихся 

Декоративно-прикладное искусство является одним из наиболее 
популярных и востребованных направлений в современном образовании. 
Оно включает в себя различные виды творчества, такие как вышивка, 
вязание, лепка, рисование и многие другие. Благодаря интеграции 
информационных технологий в декоративно-прикладное образование, 
учащиеся получают возможность изучать новые технологии и использовать 
их в своей творческой деятельности. 

Целями и задачами преподавания учебного предмета «Декоративно-
прикладного искусства» является:  

- воспитание духовно богатого и эстетически развитого человека; 
- развитие способности к художественному творчеству; 
- формирование у учащихся знаний и навыков практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 
- воспитание учащихся как зрителей художественных произведений, 

развитии потребности в общении с искусством, способности самостоятельно 
постигать художественный замысел автора, особенности различных стилей и 
направлений; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственного 
представления, сенсорных способностей, навыков, которые необходимы не 
только в художественном творчестве, но помогут ученикам стать в будущем 
творческими и квалифицированными специалистами в ряде традиционных и 
современных профессий, не связанных с искусством непосредственно. 

Использование ИКТ в декоративно-прикладном искусстве становится 
актуальным для преподавателей и учащихся, поскольку позволяет сделать 
образовательный процесс более интересным, разнообразным и 
результативным. 

ИКТ необходимы: если педагогу нужно объяснить ученикам новую тему 
(яркие иллюстрации, схемы и презентации, которые могут выгодно 
сопроводить рассказ педагога, а также помогут детям лучше и быстрее 
запомнить незнакомую информацию);при подготовке учащихся к 
самостоятельной работе (ученики научатся искать и отбирать нужную 
информацию, создавать интересные мультимедийные проекты); при 
проведении контрольных и самостоятельных работ, для оценивания 
результатов учеников и осуществления контроля над их успеваемостью 
(можно пользоваться онлайн-тестами, викторинами и опросниками). 

Информационные технологии на уроках декоративно-прикладного 
искусства могут быть использованы для различных целей. Во-первых, они 
обеспечивают доступ к большому количеству информации, которая может 
быть использована для изучения истории, теории и практики искусства.  

Во-вторых, использование ИКТ позволяет учащимся лучше понимать 
различные художественные техники и стили. В-третьих, информационные 
технологии могут помочь преподавателям организовать учебный процесс 
более эффективно и разнообразно. 



Одним из наиболее популярных способов использования 
информационных технологий в обучении декоративно-прикладному 
искусству является применение компьютерных программ для создания и 
редактирования изображений. Это позволяет учащимся работать с 
различными форматами файлов, такими как JPEG, PNG и другие, а также 
использовать различные инструменты для рисования и обработки 
изображений. 

Еще одним важным направлением использования информационных 
технологий является создание мультимедийных презентаций, которые могут 
включать в себя не только текст и изображения, но и аудио и 
видеоматериалы. Такие презентации могут использоваться для демонстрации 
примеров работ, объяснения теоретических аспектов искусства и проведения 
мастер-классов, они помогут учащимся лучше понять и запомнить материал, 
а также стимулирует их творческий потенциал. 

Работа по использованию ИКТ в образовательном процессе 

В силу того, что не каждый кабинет компьютеризован, для 
преподавания декоративно-прикладного творчества необходимы критерии 
выбора той методики, которые более всего подходят обучению. 

Применять компьютерные технологии можно в следующих вариантах: 
• проникающая технология; 
• основная технология; 
• монотехнология. 

На уроках применяю вариант проникающей технологии, т.е. 
использование компьютерного обучения по отдельным темам, разделам для 
отдельных дидактических задач. 

В своей работе выделяю следующие цели использования 
информационных технологий в обучении :повышение качества знаний 
учащихся; совершенствование методики проведения уроков по декоративно-
прикладному искусству с применением ИКТ; обеспечение 
дифференцированного подходак учащимся в образовательном процессе;  
обеспечение условий для адаптации ребят в современном информационном 
обществе. 

Исходя из целей, я выбрала следующие варианты применения ИКТ в 
образовательном процессе: 

1. Использование готовых электронных продуктов. 
2. Использование ресурсов сети Интернет. 
3. Использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения. 
4. Использование медиа-ресурсов как источника информации. 
5. Изучение и использование текстовых, графических и 

мультимедийных редакторов. 

Следующим шагом в применении ИКТ стало создание собственных 
учебно-методических пособий. 



Используя возможности программы Power Point, мною были 
разработаны презентации по различным темам. Демонстрация презентаций 
(графического материала, таблиц, схем)помогает заинтересовать детей, 
удержать внимание, разнообразить виды деятельности на уроке. Так, уроки, 
сопровождающиеся презентацией, широко использую:  при изучении нового 
материала (знакомства с видами декоративно-прикладного искусства);для 
закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков; 
практического применения полученных знаний, умений навыков (при работе 
в материале); для организации самостоятельной работы. 

При создании презентации, как правило, всю информацию делю на 
части удобные для восприятия, не нагружая анимацией и яркими цветовыми 
решениями. Всю презентацию сопровождаю пояснениями, задавая вопросы 
для активизации работы учащихся, что улучшает понимание и усвоение 
материала. 

Также создала библиотеку мультимедийных ресурсов из Интернет 
источников по различным темам и предметам. Особое внимание я уделила 
предмету «Беседы об искусстве». Использование ИКТ позволяет 
«погрузиться» в пространство и время, увидеть мир глазами многих 
живописцев, посетить крупнейшие музеи, услышать актерское прочтение 
стихов на фоне классической музыки, использовать на уроках произведения 
литературы, музыки и фольклора. Такие уроки воспитывают чувство 
прекрасного,позволяют за ограниченное время дать обширный 
искусствоведческий материал. 

Использовать ИКТ в учебном процессе должен не только преподаватель, 
но и учащийся. Самостоятельное использование приложений и онлайн 
сервисовсоздаёт условия для активной познавательной и исследовательской 
деятельности, где ученики стремятся реализовывать себя, проявлять свои 
возможности. В качестве инструмента художественной деятельности, на 
своих уроках используем графический редактор “Paint”для составления 
орнаментов, программы и генераторы схем бисероплетения, онлайн сервис 
для создания схем вышивки Floss Cross, приложение по работе с бумагой 
Paper Quilling, онлайн приложение Сolorscheme.ru. для подбора цветов и 
генерации цветовых схем. 

Создание и представление учащимися творческих проектов с 
использованием ИКТ может включать весь перечень, изучаемых на уроках 
программ и приложений. 

Заключение 

Для изучения темы и написания данной работы, мною было проведено 
исследование, в котором я наблюдала за учащимися и результатами 
обучения, проведя уроки с использованием ИКТ и традиционным методом. 
На уроке с применением ИКТ дети отвлекались меньше, проявляли большую 
активность, время на изучение нового материала сократилась, что дало 
возможность лучше закрепить материал, повысив качество знаний. Данные 
исследования отражены в диаграмме «Результаты обучения». 

 



 
 Исходя из выше изложенного, можно сказать о том, что благодаря 

интеграции информационных технологий в декоративно-прикладное 
образование, учащиеся получают возможность изучать новые технологии и 
использовать их в своей творческой деятельности. 

  Таким образом, можно сделать вывод что, использование 
информационных технологий на уроках декоративно-прикладного искусства 
имеет множество плюсов и позволяет: сэкономить время на подготовку 
урока; сделать занятие увлекательным и динамичным; помочь ученикам 
сконцентрировать внимание на ключевых моментах; усилить наглядную 
основу при освоении новых тем; приучить к самостоятельному поиску 
информации; обеспечить интеллектуальный фон обучения; повысить 
познавательный интерес и вовлеченность школьников в обучение; 
сформировать информационную культуру учащихся; развить мыслительные 
способности детей; привлечь к совместной работе пассивных и замкнутых 
ребят; повысить интенсивность и скорость занятий; улучшить показатели 
успеваемости; выстроить гибкий процесс обучения. 

Я считаю, каждый педагог должен  постоянно повышать компетентность 
в области информационно-компьютерных технологий, которая служит одной 
из основ педагогического профессионализма и педагогического мастерства.  

Выполненное исследование помогло определить - ИКТ являются 
неотъемлемой частью современного учебного процесса. Однако, при 
использовании информационных технологий на уроках важно учитывать, что 
они не заменяют живое общение учителя и ученика, и не должны быть 
единственным методом обучения. Важно найти баланс между 
традиционными методами обучения и современными технологиями, чтобы 
обеспечить всестороннее развитие личности ученика. 
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Сценарий открытого мероприятия для учащихся по дополнительной 
общеразвивающей программе «Первые шаги в искусстве» на тему: 

«Первое знакомство с домрой» 
 

Третьякова Елена Николаевна, 
преподаватель МБУДО «Карачевская  

ДШИ им. В.Ф. Кольцова» 
 

Возраст учащихся 6-7 лет. 
Время проведения: 40 минут. 
Цель: привлечь учащихся к обучению игре на домре. 
Задачи: - познакомить учащихся с музыкальным инструментом домрой; 
              - вызвать интерес к дальнейшему изучению игры на домре; 
              - наладить дружеский контакт с учащимися. 
 К участию в данном мероприятии привлекаются учащиеся по классу 
домры. Оборудование: инструменты для практической части – 5 домр с 
противоскользящими ковриками, стульями и шумовые инструменты – ложки, 
трещотки… 
Вступление.  
 В современном мире игра на музыкальных инструментах не пользуется 
большой популярностью среди подрастающего поколения. Их место 
успешно занимают быстро развивающиеся компьютерные технологии. 
Компьютерные игры стали страшным конкурентом современной педагогики.  
Несомненно, создан и огромный развивающий пласт в этой сфере, который 
помогает решить много образовательных задач. Но, развивая ребенка 
интеллектуально, электронный мир не может справиться с эмоциональным 
развитием. В этом поможет музыкальное образование учащегося. Мы нужны 
детям, а дети нужны нам. И одной из задач перед преподавателями 
музыкальных школ и детских школ искусств является привлечения 
контингента учащихся. 

Уже несколько лет на базе Карачевской ДШИ им. В.Ф. Кольцова 
действует дополнительная общеразвивающая программа «Первые шаги в 
искусстве», где учащиеся знакомятся с азбукой музыки, живописи и 
хореографии. Во втором полугодии на предмете «Азбука музыки» у детей 
происходит первая встреча с музыкальными инструментами. Перед 
педагогами стоит нелегкая задача привлечь внимание учащихся к 
дальнейшему обучению на представленном музыкальном инструменте. 
Сценарий знакомства с домрой мы хотим сегодня предложить вашему 
вниманию. 

Мероприятие состоит из двух блоков. Первый - концерт-беседа, второй 
–знакомство с домрой на практике. 

Опираясь на опыт работы с детьми младшего возраста Анны 
Даниловны Артоболевской, мы стараемся создать на уроке непринужденную, 
радостную атмосферу, поддерживать в детях игровое настроение, 



пробуждать их воображение. С учетом этих критериев в концерте-беседе 
происходит постоянная смена деятельности, что помогает поддерживать 
интерес слушателей. Перед прослушиванием номера, дается определенное 
задание зрителям, которое они выполняют по окончанию звучания. 
Музыкальный материал необходимо подбирать, придерживаясь некоторых 
принципов: контрастности, узнаваемости, доступности для восприятия. 
Сценарий. 

Преподаватель. – Добрый день, ребята. Сегодня мы пришли к вам в гости с 
русским народным инструментом Домрой. Хотим познакомить с ее 
звучанием и показать, как на ней играют. А пока, давайте внимательно 
рассмотрим этот инструмент. На какой инструмент похожа домра? 
(Варианты ответов звучат весьма разные: балалайка, гитара, скрипка).  
- Что объединяет эти инструменты? (Они струнные и сделаны из дерева).  
- А чем же они отличаются между собой? (У них разная форма).  
- А еще, у каждого инструмента свой особый тембр, свое особенное 
звучание. Давайте мы послушаем как звучит домра. Домра - оркестровый 
инструмент и одной ей нелегко выступать, на сцене ей помогает фортепиано.  

1. Звучит произведение М.И. Глинки хор «Славься». 
Преподаватель. – Ребята, попробуйте описать услышанную музыку. Какая 
она? (Торжественная, величественная, праздничная…).  
-Представляете, первоначально написано это произведение для хора и 
оркестра.   В тексте воспевается величие и сила России, а также смелость и 
стойкость её защитников. На протяжение многих лет хор «Славься» являлся 
неофициальным гимном в царской России (Написан в 1836 году), а с 2000 
года он вместе с гимном страны озвучивает торжественную церемонию 
вступления в должность президента нашей страны.  Вы знаете, что означает 
слово гимн? (Символ нашей родины). А кто такой президент?  (Глава 
государства) 
- Эта музыка стала так любима и популярна что ее исполняют на всех 
инструментах. Вот вы сегодня услышали ее на каком инструменте? (Домре). 
Посчитаем сколько струн на домре? Один, два, три. Посмотрите какой у нее 
необычной формы корпус. На какой овощ он похож? (Тыква). 
  А вы знаете, этот инструмент с очень непростой судьбой. Много лет назад 
его очень любил простой народ. Под сопровождение домры уличные 
музыканты-скоморохи ходили и пели песни-дразнилки про власть. Однажды, 
царь Алексей Михайлович рассердился и в 1648 году издал указ, в котором 
говорилось что необходимо отобрать все домры у скоморохов и сжечь 
инструменты. А скоморохов наказать плетками. Вот так сожгли почти все 
домры, и про них забыли. Но однажды,около 130 лет назад, нашли 
старинный сохранившейся инструмент. По его подобию создали 
современную домру. Даже, целую семью домр, которые отличаются 
размером. Сейчас, разновидности домр звучат в оркестре народных 
инструментов. И мы с вами знакомимся с одной из разновидностей 
домры.Звучит 



2. Русская народная песня «Посею лебеду» в обр.В.Лаптева. 

Преподаватель. – Ребята, мы с учениками по классу домры подготовили для 
вас игру «Угадайка». Сейчас прозвучит первая мелодия. Тот, кто узнает 
песню, поднимает руку. Кто первый поднимет руку, тот первым и будет 
отвечать по окончанию звучания произведения. А после окончания номера 
мы с вами прослушаем ваши ответы. 

3. Муз. В.Шаинский, сл. Н.Носова «Песенка про кузнечика». 

Преподаватель. - Ребята, а вы знаете, что эта песня  звучит в мультфильме? 
В каком? (Приключение Незнайки и его друзей)  
- Стихи этой песни поэт Николай Носов написал 70 лет назад для книги 
«Приключения Незнайки и его друзей». Получается, что их в детстве читали 
наши бабушки имамы! Да что читали! Да, музыкабыла написана гораздо 
позже, но я уверена, что они её хорошо знали и с удовольствием пели. 
Давайте и мы дружно споем отрывок из этой песни. 
В траве сидел кузнечик, 
В траве сидел кузнечик, 
Совсем как огуречик 
Зелененький он был. 
Представьте себе, представьте себе  
Совсем как огуречик, 
Представьте себе, представьте себе  
Зелененький он был! 
Он ел одну лишь травку, 
он ел одну лишь травку, 
Не трогал и козявку 
И с мухами дружил. 
Представьте себе, представьте себе  
Не трогал и козявку. 
Представьте себе, представьте себе 
И с мухами дружил! 

Но вот пришла лягушка, 
Но вот пришла лягушка, 
Прожорливое брюшко 
И съела кузнеца. 
Представьте себе, представьте себе  
Прожорливое брюшко. 
Представьте себе, представьте себе  
И съела кузнеца! 
Не думал, не гадал он, 
Не думал, не гадал он, 
Никак не ожидал он 
Такого вот конца. 
Представьте себе, представьте себе  
Никак не ожидал он. 
Представьте себе, представьте себе  
Такого вот конца! 

Преподаватель. –Вы очень дружно пропели песенку про кузнечика. А 
теперь для вас звучит следующее задание. Слушаем внимательно. Звучит 

4. Муз. Г.Гладков, слова Ю.Энтина «Песенка друзей» из мультфильма 
«Бременские музыканты». 

Преподаватель.–Следующее задание. Игра «Угадайка» усложняется. 
- Вам необходимо определить героя из мультфильма Бременские музыканты, 
который исполнил эту мелодию. Звучит 
5. Муз. Г.Гладкова, Слова Ю.Энтина. «Песня Гениального сыщика». 

Преподаватель. – Ребята, мы с вами уже прослушали несколько 
произведений на домре. Вам понравился ее звук? Кто мне сможет описать 
как звучит домра? (Звонко, весело, задорно…). 



-  Но домра может звучать и задумчиво, мечтательно, серьезно, грустно. И 
сейчас вы это услышите. Мы с вами послушаем еще один музыкальный номе, 
а вы обратите внимание, как играет правая рука у нашего артиста. 

6. А. Чиполони «Венецианская баркарола». 
Преподаватель. – Ребята, вы обратили внимание как ученик играл? В 
правой руке у него есть волшебный кусочек специального пластикового 
сплава определенной формы. Называется эта штучка – медиатором. Это 
незаменимый помощник музыканта-домриста.  Но первые свои звуки на 
домре ребята извлекают при помощи большого пальца правой руки. Сейчас у 
нас с вами есть возможность самим попробовать удержать этот непростой 
инструмент и извлечь первые звуки на нем. 
Второй блок. 

Преподаватель. – Мы с вами разделимся на группы по 5 человек. 
Получаетсянесколько команд. Первую команду мы приглашаем на 
сцену,другие команды наблюдают за процессом, чтоб позже самим лучше 
других повторить за преподавателем.(Рассаживаем учащихся на заранее 
подготовленные стулья. Учащиеся домристы помогают малышам занять свое 
место, подают инструмент и контролируют как ребята повторяют все за 
преподавателем. Преподаватель на сцене наглядно показывает, как надо 
сесть с инструментом, куда разместить правую и левую руки.) 
Преподаватель.- Расположите инструмент на правой ноге; пальцами 
указательным, средним правой руки зацепитесь за край панциря, большой 
палец занесите над струной; левой рукой удерживайте гриф, не касаясь 
струн.(Параллельно необходимо выяснить у слушателей знают ли они где у 
них правая рука и правая нога. Команды в зале внимательно следят за 
объяснениями.) Пробуем извлечь звук самой толстой струны. 
Преподаватель. – Ребята, давайте на счет раз одновременно дёрнем самую 
толстую струну – третью. А теперь найдем среднюю струну – вторую, и 
дернем ее на счет два.  
Следующий этап – разучивание фрагмента детской песенки Дин-дон. 
(Приложение 1) 
Сначала ребята запоминают цифрами порядок струн: 
Третья, вторая, третья, вторая, 
 быстро три, три, быстро два, два,  
быстро три,три, долго два. 
Команды в зале повторяют за нами комбинацию цифр. Затем проговариваем 
музыкальную фразу:  
Дин-дон, дин-дон  
загорелся кошкин дом. 
Пробуем сыграть ее под аккомпанемент фортепиано со словами. Учащиеся 
домристы постоянно помогают своим подопечным.  
Преподаватель.  - Ребята, а теперь давайте одновременно проведем 
большим пальцем по трем струнам.  



Под аккомпанемент Украинской народной песни (Приложение 2) юные 
музыканты большим пальцем проводят по трем струнам. 
Затем происходит смена команд и все повторяется по кругу.  
Команда, побывавшая, на сцене возвращается в зрительный зал и помогает 
петь слова песенки.Самые активные члены команды, которые уже побывали 
на сцене, получают в руки шумовые инструменты, на которых они 
отстукивают ритм разученных музыкальных фрагментов, помогая играть 
командам на сцене. (Шумовые инструменты постепенно передаются от 
одного участника к другому). К концу урока должен получится мини 
ансамбль, где одна часть детей играет на домрах, вторая часть детей на 
шумовых инструментах и поет. Дети, которым не хватило инструментов, 
хлопают в ладоши и поют.   
Преподаватель. – Ребята, сейчас у нас с вами получился мини оркестр. Кому 
понравилась домра, приходите к нам учиться. И со временем вы сможете 
стать частью настоящего оркестра.  
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Методическая разработка 
«Общее музыкальное образование и воспитание в современных условиях» 

 
Павлова Елена Николаевна, 

 концертмейстер  
МБУДО «Стародубская детская 
 школа искусств им. А.И. Рубца»  

 
Актуальной проблемой современного образования в целом, в том числе 

музыкального, в данный момент является поиск новых подходов к организации 
образовательного процесса, направленных на получение конкретных 
результатов обучения, необходимых для дальнейшего, в том числе 
самостоятельного развития творческого потенциала учащихся. 

Бесспорно, музыкальное образование несёт в себе функцию 
формирования личностных и духовно-нравственных качеств,  развитие сферы 
чувств, удовлетворение потребностей в творческом развитии обучающихся.  В 
современном мире, где человек каждый день испытывает стресс в поисках 
баланса между натиском научно-технического прогресса, компьютерных 
технологий и духовной жизнью, ее нравственной составляющей, - музыкальное 
образование помогает в гармоничном формировании личности. 

Одна из значимых   целей моей работы - гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, с опорой на 
исторические и культурные ценности нашей страны, традиции и обычаи 
предков их духовное наследие, заложенные в музыке. 

Я хочу поделиться с вами опытом работы, который сформировался за 
последний год, с момента, когда Стародубская ДШИ им. А.И. Рубца вступила в 
реализацию федерального проекта «Пушкинская карта».  

Этот проект позволяет приблизить музыкальную культуру не только к 
обучающимся школы искусств, которые осознанно выбрали музыкальное 
образование, но и к учащимся обычных общеобразовательных школ. Показать 
этой целевой аудитории духовное богатство нашего русского народа  через 
музыкальный фольклор.  

Совместно с преподавателем музыкального фольклора нашей школы мы 
разработали и  провели ряд мероприятий для владельцев «Пушкинской карты», 
учеников  общеобразовательных школ Стародубского муниципального округа. 
Все они были разработаны на основе богатейшего наследия наших предков, 
посвящены ярким представителям русской культуры.  

На этих мероприятиях гости поближе познакомились с личностями 
людей, которые внесли большой вклад не только в развитие всей нашей страны, 
но, и в совершенствование образования и культуры малой родины. Одним из 
них был Александр Иванович Рубец. Его имя носит наша школа, и мы 
посчитали очень важным донести информацию об этом человеке до молодого 
поколения. «Чувства добрые я лирой пробуждал» - под таким названием 
провели мероприятия, посвященные основоположнику музыкального 
образования на Стародубской земле, великому педагогу, профессору Санкт-



Петербургской консерватории, композитору, фольклористу, дирижёру и 
общественно-музыкальному деятелю. 

Таких людей хочется приводить в пример современному поколению, 
рассказывать об их деятельности и творческом пути. 

Это мероприятие мы разрабатывали и реализовывали с моими коллегами. 
В ходе мероприятия была проведена экскурсия по местам, где жил и творил 
А.И. Рубец, учащиеся посетили парк, который носит имя основателя, смогли 
собственными глазами увидеть места, связанные с А.И. Рубцом, тем самым 
прикоснуться к великой истории нашего маленького городка.   

Поскольку А. И. Рубец являлся собирателем русских народных песен, 
гостям нашего события, участниками детского фольклорного ансамбля 
«Златоцвет», в котором я работаю концертмейстером, была представлена 
традиционная народная музыка в синтезе с бытовой хореографией и русскими 
инструментами. Аутентичное пение под «живой» аккомпанемент смогло 
затронуть душу каждого зрителя, подарить яркие эмоции и незабываемые 
впечатления.  

Благодаря таким исследователям как Рубец, мы сейчас имеем 
возможность работать со старинными образцами народной музыки, изучать её 
и популяризировать, нести мудрость народную, сокрытую в ней, современным 
школьникам. 

В следующем событии, представленном мною в соавторстве с 
преподавателем музыкального фольклора в рамках проекта «Пушкинская 
карта» и направленном на духовно-нравственное воспитание,  мы постарались 
раскрыть творческий портрет великой русской певицы Лидии Андреевны 
Руслановой.  

«Царица русской песни – Лидия Андреевна Русланова» - так 
называлась музыкальная гостиная, которую посетили  более 50 учащихся в 
возрасте от 14 до 17 лет.  

Через призму личности знаменитой советской певицы, которая 
блистательно исполняла русские народные песни я с коллегой, показали силу 
характера русской женщины, ее несгибаемую волю и талант. Она внесла 
огромный вклад в развитие отечественной музыки и в возрождение фольклора. 
На мероприятии мы рассказывали гостям о сложной судьбе Руслановой, ее силе 
воли, стремлению к жизни, постоянному совершенствованию своей личности. 
Ее уникальности и самобытности. Приводили в пример то, что несмотря на 
яркий концертный образ, она всегда оставалась простым человеком с большим 
сердцем и чистой душой. Важным моментом мероприятия считаю рассказ о ее  
концертной деятельности в составе фронтовой бригады в военные годы. Песни 
в исполнении Руслановой поднимали воинский дух бойцов, заставляли их еще 
беспощаднее громить врага. Ее песни были настоящим олицетворением 
русской души – широкой, раздольной, щедрой, безудержной в веселье и в 
ненависти к врагу.1 
                                                           

1Лидия Андреевна Русланова (Заглавие с экрана) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://biographe.ru/znamenitosti/lidiya-ruslanova/ 
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Участникам музыкальной гостиной были представлены аудио и 
видеозаписи с исполнением песен великой певицы. Лучшие образцы народной 
музыки также исполнила преподаватель музыкального фольклора нашей 
школы и ее ученики, под мое музыкальное сопровождение.  

В конце мероприятия мы организовали интерактивный момент: гости 
исполняли все вместе знаменитые руслановские «Валенки» под свой 
собственный аккомпанемент с использованием бытовых народных 
инструментов. Вот он – момент соприкосновения современных детей с 
духовным наследием наших предков! 

Одним из самых насыщенных и яркихсобытий, разработанных мной и 
моей коллегой и реализованных в рамках проекта «Пушкинская карта» стала 
музыкальная гостиная на тему: «Жанры русского музыкального фольклора. От 
древности до современности». На ней мы познакомили гостей с народным 
искусством - фольклором. С музыкой, поэзией, театром, танцами, которые были 
созданы народом и тесно связаны с традициями, религиозными верованиями, 
обрядами, обычаями и историей нашей великой страны. Мероприятие было 
построено в соответствии с календарным циклом, начиная с зимних обрядов и 
праздников, заканчивая осенними. Были представлены такие обычаи, как 
празднование Рождества Христова, Святок, Масленицы, закликания весны, 
Пасхи, Красной горки, праздника Сороки, Троицы, Ивана Купала и многих 
других. Рассказаны особенности данных обрядов и показана их роль в жизни 
наших предков. Так как на мероприятия приглашались подростки, то большой 
интерес у них вызвали традиции, связанные со свадебным обрядом, имевшим 
большое отличие в разных регионах России. Тем самым песенное наполнение 
его было весьма контрастным. Эти особенности мы отразили в песенном 
репертуаре, представленном в ходе мероприятия гостям. Звучали плачи и 
причитания характерные для северных областей, величальные и плясовые, 
исполнявшиеся на юге в свадебный день. 

Гостей мероприятия познакомили с частушками, страданиями, 
припевками. Эти музыкальные произведения являлись украшением любого 
мероприятия. Их мелодия всегда была понятна и доступна практически 
каждому, под неё легко двигаться и исполнять на различных музыкальных 
инструментах. По реакции наших гостей мы понимали, что и нынешним 
старшеклассникам близки эти музыкальные произведения их предков. 

Весь теоретический материал в ходе данного мероприятия подкреплялся 
исполнением песен, частушек и др. музыкальных произведений. Преподаватель 
музыкального фольклора Павлова Н.А., вместе с солистами и детским 
фольклорным ансамблем «Златоцвет» исполняли песни календарно-обрядового 
цикла, показывая певческую манеру той или иной традиции. В своём пении они 
демонстрировали различные вокальные приёмы, характерные штрихи и  
особенности звучания фольклорной музыки. Произведения прозвучали сольно, 
в дуэте, в ансамбле. Некоторые песни были исполнены только женским 
составом, но в большинстве звучал смешанный коллектив. Это 

                                                                                                                                                                                                 
 



продемонстрировало нашим гостям широкие возможности исполнения 
народной музыки, её многогранность и богатое содержание.  

Вот такие мероприятия я и мои коллеги разработали и провели. На мой 
взгляд, они несут в себе воспитательную, образовательную и просветительскую 
функцию. Они нацелены на расширение кругозора учащихся, раскрытие их 
творческого потенциала и приобщения к русской культуре и её истокам. Ведь 
каждому из нас необходимо знать историю своих предков. 

Благодаря программе «Пушкинская карта» мы, преподаватели детских 
школ искусств, имеем возможность познакомить учащихся 
общеобразовательных школ с актуальными важными темами, которые 
воспитывают любовь к Родине, родному краю, семье, близким. Поднимаем 
темы исторического и культурного наследия нашей страны. Стараемся 
раскрыть эмоциональную составляющую, направленную на развитие таких 
качеств, как сострадание, милосердие, великодушие и добро.  

Мне хотелось поделиться с вами опытом работы с обычными 
школьниками. Безусловно, с учащимися нашей детской школы искусств, в том 
числе   занимающимися по предпрофессиональной программе «Музыкальный 
фольклор» эта работа ведется гораздо шире и глубже. Вместе с детским 
фольклорным ансамблем «Златоцвет» мы много выступаем на нашей школьной 
сцене, готовим фольклорные мероприятия для тех ребят, которые учатся в 
нашей школе на других отделениях. 

Работа, о которой я рассказала, не закончена, она ведётся по сей день, и в 
дальнейшем будет широко представлена в новых мероприятиях и проектах. 
Ведь тема воспитания, в том числе через музыкальное образование и 
просвещение обучающихся никогда не утратит свою значимость и будет 
актуальна всегда. 



Методическая разработка «Современные информационные технологии 
в музыкальном образовании и творчества» 

                                                                                                                                                                      
Павлова Нина Александровна, 

преподаватель  
МБУДО «Стародубская детская  
школа искусств им. А.И. Рубца»  

 
В настоящее время  продолжается процесс активного внедрения 

современных технологий обучения, в том числе информационно-
коммуникационных в различные области образования. Это явление глубоко 
проникло во все уровни образования, в том числе дополнительное, и активно 
способствует преобразованиям, которые мы наблюдаем в системе образования. 
Внедряются  интерактивные методы обучения, используются электронные 
учебники, обучающие онлайн-курсы и другие инновационные образовательные 
решения. 

Но, несмотря на это, дополнительное образование в области искусств  
работает в синтезе со старой школой, опираясь на опыт великих исполнителей 
и музыкантов, на их знания и умения, а также бережно относится к культуре 
своих предков, их обычаям и традициям. 

Новое поколение, в том числе  ученики детских школ искусств,  активно 
используют современные гаджеты в своей жизни, поэтому преподавателям 
необходимо в своих уроках найти баланс, чтобы заинтересовать современных 
детей. Владение  компьютерными технологиями, позволяет педагогам быть 
ближе к обучающимся, а значит сделать занятия  более эффективными и 
результативными. 

Я, как молодой преподаватель ДШИ, умело и активно использую  
цифровые возможности на своих уроках, а также внеклассных мероприятиях.  

Для меня является необходимым, чтобы дети усваивали материал, а 
поскольку их привлекает всё новое, я успешно преподношу информацию 
именно в таком ключе. Мне важно, чтобы знания, полученные в ходе моих 
занятий, остались в памяти учеников на всю жизнь. Это связано прежде всего с 
направлением творчества, в котором я работаю, а именно с русским 
традиционным фольклором. Казалось бы, как аутентичная культура может быть 
связана с современными информационными технологиями. Но тем не менее, 
именно они помогают мне распространять в массы и популяризировать дело, 
которое я так люблю. Расскажу немного о своей деятельности, методах работы 
и её результатах. 

Фольклор многообразен и включает в себя сказки, предания, легенды, 
мифы, пословицы, поговорки, заговоры, приметы, разнообразные способы 
гадания, всевозможные обряды, танцы и многое другое. Музыкальный 
фольклор, которым я занимаюсь, включает в себя традиционное пение, 
хореографию, игру на бытовых музыкальных инструментах, народные игры и 
фольклорный театр. Но как современным детям донести то, насколько важно не 
утратить тонкую нить с нашей историей и культурой. Заинтересовать и вовлечь 
учащихся и их родителей в тему народной мудрости. В этом мне помогают 
всевозможные новейшие технологии, о которых я расскажу подробнее. 



 
 

 
1. Прослушивание аудиозаписей аутентичных исполнителей 

 
На своих уроках я регулярно пою, на своём примере показывая 

правильную технику пения, манеру звучания, диалектные особенности. Но 
пение одного человека быстро становится обыденным, дети перестают видеть 
разницу, поэтому я прибегаю к методу прослушивания. Например, чтобы 
показать отличие исполнения южной песни от казачьей, северной от западной, 
показать приёмы, которыми пользуются в ансамблевом пении. Также 
продемонстрировать огласовки, штрихи, темпо-ритмические особенности и 
многое другое. Таким образом, дети лучше усваивают материал, внимательно 
слушают и стараются повторить. Такой приём оказывает благотворное влияние 
на развитие музыкального гармонического слуха и памяти. 

Например, на уроках фольклорного ансамбля я включаю обучающимся 
традиционные аутентичные записи Аграфены Глинкиной, Ольги Трушиной, 
Ольги Ковалёвой, Анастасии Никулушкиной и др. А также мы слушаем 
современные записи ансамблей народной музыки: Московский Казачий хор, 
Ансамбль песни и пляски донских казаков, ФА «Воля», ФА «Услада», ФА 
«Каравай». 

 
2. Просмотр видеозаписей фольклорно-этнографической тематики 

 
Как я уже говорила ранее, исполнение аутентичного фольклора, 

невозможно без использования хореографии, сценического воплощения и 
народных инструментов. К счастью, сохранилось большое количество 
видеоматериалов, которые я регулярно использую в своей работе. Дети должны 
видеть отличие исполнения разных жанров, так как каждый из них несёт в себе 
большую ценность. Например, плясовую песню нельзя исполнять статично, 
ровно. А лирическую наоборот подвижно и театрально. Для того, чтобы 
учащиеся понимали эту разницу, я и стараюсь показать ту самую суть, 
объяснить не только на своём примере, но и даю возможность увидеть 
собственными глазами деятельность наших предков. Детям важно видеть и 
понимать то, чем они занимаются. Также такой метод работы помогает 
переключиться, расслабиться, снять напряжение. После этого урок проходит 
более результативно. Учащиеся вовлекаются в процесс обучения, спешат на 
уроки и чувствуют себя максимально комфортно. 

На уроке народное музыкальное творчество мы изучаем обряды и 
традиции наших предков. Чтобы лучше вникнуть в суть, погрузиться в 
атмосферу того времени я использую просмотр видеозаписей, в которых 
представлено обрядовое действо той или иной местности. Некоторые видео 
записаны лично мной в этнографических экспедициях, другие же являются 
архивом в Орловском Государственном институте культуры, в котором я 
училась. Сейчас эти записи я активно использую в своей работе.  

 



 
 

3. Демонстрация презентаций и цифровых фотографий 
 

Такой метод работы особенно помогает мне на уроках по предмету 
«народное музыкальное творчество». Чтобы лучше узнать жизнь наших 
предков, историю и культуру своей страны, а также русские обычаи и 
традиции, я использую показ слайдов, опросы и викторины на экране. Это 
помогает погрузиться в то время, когда у людей не было современных 
гаджетов. В наши дни, чтобы отдохнуть или расслабиться, повеселиться или 
погрустить мы включаем любимую музыку или фильм, но в далекие времена 
было совсем по-другому. Предки пели, когда рождались дети, когда они росли, 
уходили в армию, женились, умирали. С помощью музыки, люди благодарили 
природу, просили её дать хороший урожай, а также трудились, не покладая рук. 
Песня сопровождала людей на протяжении всей жизни. Все эти моменты 
учащимся легче понять воспринимая информацию визуально. Ведь они могут 
окунуться в атмосферу того времени, подробно увидеть фрагменты жизни 
предков. А учебные игры, квизы и электронные ребусы помогают лучше 
освоить изученный материал, закрепить пройденное. Также по моей статистике 
домашняя работа, в которой используются современные технологии, 
выполняется учащимися более активно и без усердного напоминания 
родителей.  

Например, для  уроков по предмету «народное музыкальное творчество» 
мною были сделаны и  показаны презентации с использованием программы 
PowerPoint: «Жанры русского музыкального фольклора», «Календарный 
фольклор», «Малые жанры фольклора» и др. 

Современные информационные технологии помогают мне не только на 
уроках, но и во внеклассной работе, при  проведении мероприятий. Второй год 
подряд вместе с детским фольклорным ансамблем «Златоцвет» я провожу 
музыкальные гостиные, посвящённые Рождеству Христову и Святкам. Я 
стараюсь рассказать и показать традиционную русскую культуру и историю, но 
для того, чтобы привлечь большее количество зрителей, в свою работу я 
включаю показ видеозаписей, фотоматериалов, аудио-фрагменты.90 % нашего 
творчества это живая музыка, аутентичные произведения, элементы обрядов. 
Но для переключения внимания и активизации восприятия информации я 
использую возможности ИКТ. Здесь мне помогает соединение современных 
обработок народной песни с традиционным текстом, или же использование 
нетипичных музыкальных инструментов с подлинной музыкой. Всё это 
привлекает внимание и помогает популяризации фольклора. Помимо 
вышесказанного, для подготовки к урокам или мероприятиям я использую 
следующие формы деятельности, относящиеся к современным 
информационным технологиям: 

 
 
 
 



 
 

1. Использование программ видеомонтажа и съёмки 
 

Такой метод в наши дни очень распространен. Для того чтобы создать 
эмоциональную связь с аудиторией, ярко передать задуманный материал, я 
прибегаю к использованию монтажа. А ещё это упрощает работу 
преподавателя. Обрезать ненужный эпизод или наоборот вставить 
необходимый занимает буквально пару минут. Не нужно перематывать целое 
видео, отнимая на это время на уроке. Также видеосъёмка стала неотъемлемой 
частью работы педагога. Связано это с появлением огромного количества 
дистанционных конкурсов, фестивалей, конференций. Практически каждый 
преподаватель может легко записать ученика на видео, отправить заявку и 
получить результаты. Помогает видеосъёмка и в работе с родителями. Они 
могут отслеживать успехи своих детей, видеть отличия на протяжении разных 
лет обучения. Самим учащимся также интересен метод съёмки. Им нравится 
видеть себя на сцене, проявлять свои способности и развивать сценическое 
мастерство. 

Совсем недавно прошёл областной конкурс-марафон "Мы истории не 
пишем, а вот, как в баснях говорят...", посвящённого 255 -летию со дня 
рождения И.А. Крылова. Наша школа принимала участие в литературном 
флешмобе «Читаем вместе». Для монтажа видео я использовала программу 
Inshot, которая позволяет соединить отдельные фрагменты, наложить звук, 
добавить фото и т.д.  

Также в своей работе я часто использую сервис online-video-cutter.com, с 
помощью которого я могу обрезать любое видео, аудио, соединить их, сделать 
«задавку» голоса, изменить тональность, темп. Возможностей у этого редактора 
бесконечно много. 

  
2. Работа с нотными редакторами и электронным каталогом 

 
Поскольку я работаю с подлинной песней, очень редко её можно найти в 

нотных сборниках. Чаще всего я занимаюсь расшифровкой, аранжировкой и 
обработкой традиционных образцов народной музыки. А чтобы эту работу 
превратить в ноты, мне помогают музыкальные редакторы. Я использую 
программу MuseScore. В ней я набираю ноты и текст, добавляю штрихи, 
прописываю партии, а также имею возможность прослушать получившееся 
произведение. Также пополнить репертуар современного народного певца 
можно в электронных каталогах, группах и сообществах, которые посвящены 
фольклорному искусству. В них можно найти готовые ноты и аудио-примеры 
исполнения того или иного произведения. Можно прочитать в каком регионе 
оно исполнялось, послушать певческую манеру носителя традиции, выявить 
необходимые аспекты для работы с определённой песней.  

 
 



 
 

3. Работа с электронными книгами и профессиональной 
литературой 
 

Благодаря развитию новейших компьютерных технологий, мы имеем 
возможность найти практически любую информацию в интернете. Благодаря 
оцифровке книг и учебников, преподавателю любого профиля стало легче 
готовиться к урокам и другим видам работы. Ведь не каждый раз у нас есть 
возможность посетить архив, библиотеку или музей, чтобы получить 
необходимый материал. К счастью, это коснулось и моей профессиональной 
деятельности. Всё чаще исследователи, ученые и научные деятели в области 
фольклора и музыкального искусства публикуют свои разработки и статьи в 
сети Интернет, что позволяет углубиться в нужные мне темы. 

В своей работе использую сборники В.М. Щурова, А.В. Рудневой, Н.К. 
Мешко, О. Пашиной… Также считаю лучшим интернет-сайтом портал 
Культура.РФ. В нём собрана кладезь полезной информации, которая 
необходима для изучения лучших традиций наших предков. 

Подведу итог: владение современными информационными технологиями 
является неотъемлемой частью профессиональных компетенций педагога, в том 
числе в дополнительном образовании,  помогает нам быть «на одной волне» с 
нашими учениками, транслируя знания в интересных для них форматах, 
способствует нашему собственному профессиональному росту. Грамотное 
использование современных информационных технологий выводит 
преподавателя детской школы искусств на новый уровень. 
 



 Методическая разработка 
«Перспективы личностно-ориентированного обучения»  

 
Шишкарева Анастасия Алексеевна, 

преподаватель МБУДО «Детская  
школа искусств им. М.П. Мусоргского 

 города Фокино» 
 

Сущность личностно-ориентированного подхода в процессе обучения 

В последние годы личностно-ориентированный подход в обучении 
стремительно завоевывает образовательное пространство России. 
Большинство педагогических коллективов страны настойчиво осваивают 
теоретические основы и технологию использования данного подхода в 
учебно-воспитательном процессе.  

Такая популярность личностно-ориентированного подхода 
обусловлена рядом объективно существующих обстоятельств: 
-динамичное развитие общества требует формирования в человеке не столько 
социально типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего ребенку 
стать и оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме; 
-психологи и социологи отмечают, что нынешним школьникам свойственны 
прагматичность мыслей и действий, независимость, а это, в свою очередь, 
побуждает педагога искать новый подход и метод взаимодействия с 
учащимися; 
-современное образование остро нуждается в гуманизации отношений детей 
и взрослых, в демократизации ее жизнедеятельности. Отсюда очевидна 
необходимость построения личностно-ориентированных систем обучения и 
воспитания школьников; 

Личностно-ориентированный подход – это методологическая 
ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством 
опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 
обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самореализации 
личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. 
Личностно-ориентированный подход складывается из следующих 
компонентов: 

• «Я ндивидуальность» - создание условий для формирования 
индивидуальности личности обучающегося. Необходимо не только 
учитывать индивидуальные особенности ребенка, но и всячески 
содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член коллектива должен 
быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

• «Субъектность»- индивидуальность присуща лишь тому человеку, 
который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует 
их в построении деятельности, общения и отношений. Следует помочь 



ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в коллективе, 
способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта.  

• «Выбор»- педагогически целесообразно, чтобы обучающийся жил, 
учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал 
субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 
организации учебно-воспитательного процесса в коллективе. 

• «Творчество и успех» - индивидуальная и коллективная деятельность 
позволяет определять и развивать индивидуальные особенности 
обучающегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству 
ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей 
личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 
способствует формированию позитивной самооценки. 

• «Доверие и поддержка»- вера в ребенка, поддержка его стремления к 
самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней 
требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а 
внутренняя мотивация способствует успеху обучения и воспитания ребенка. 

Технологический арсенал личностно-ориентированного подхода, по 
мнению профессора Е.В. Бондаревской, составляют методы и приемы, 
соответствующие таким требованиям, как - диалогичность; деятельностно-
творческий характер; направленность на поддержку индивидуального 
развития ребенка; предоставление обучающемуся необходимого 
пространства, свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, 
выбора содержания и способов учения и поведения.  
Методические основы построения личностно-ориентированного 
занятия. 

Личностно ориентированное занятие в отличие от традиционного в 
первую очередь изменяет тип взаимодействия "педагог - обучающийся". От 
командного стиля педагог переходит к сотрудничеству. Изменяется позиция 
обучающегося - от прилежного исполнения к активному творчеству, 
Меняется и характер складывающихся на занятии отношений. Главное же в 
том, что педагог должен не только давать знания, но и создавать 
оптимальные условия для развития личности обучающихся. 

Формы организации обучения – преимущественно: фронтальная, 
индивидуальная. 

Цель личностно-ориентированного подхода – обучение каждого на 
уровне его возможностей, способностей, адаптации обучения к личностным 
особенностям учащихся. 

Средствами достижения этой цели являются комплексное 
планирование и реализация задач развития, образования и воспитания на 
основе триединой цели занятия: 

− образовательная: формирование знаний по хореографии; 
− развивающая: формирование двигательной подготовленности и 

умений; 



− воспитательная: формирование культурологических стремлений, 
социально значимых качеств личности. 

Затем определяется место занятия в системе занятий, сообщается не 
только тема, но и предполагаемый порядок организации занятий, совместно с 
детьми выбираются пути, способы решения образовательных задач. При этом 
необходимо создать условия, обеспечивающие обучающимся позицию 
субъекта при постановке задач, и в ходе их реализации. 

На занятиях создается атмосфера доброжелательности, сотрудничества, 
заинтересованности каждого ребенка, положительного эмоционального 
настроя в течение всего урока. 

Поведение педагога на занятии – это умение владеть аудиторией. 
Необходимо организовать деятельность каждого ребенка, создавая рабочий 
настрой, искреннее общение и деловой контакт. Все это повышает интерес, 
внимание, активность обучающихся, позволяет отдельным детям, с учетом 
их индивидуальных способностей, положительно проявить себя, а стиль и 
тон преподавателя помогает им в этом. 

На занятиях преподаватель сочетает различные формы коллективной и 
индивидуальной работы, организует самостоятельную работу обучающихся. 
На занятиях создается ситуация ведения активного общения, не только 
монолога, но и диалога, позволяющих ребенку выразить себя, проявить 
инициативу, самостоятельность в способах выбора тренировочной 
деятельности, типов заданий. 

Данная технология позволяет выстраивать процесс познания «от 
ребенка»: осознание обучающимися хода своих действий; коллективный 
поиск на основе наблюдения, сравнивания; интенсивная самостоятельная 
работа; работа обучающихся в паре, во время проведения самоконтроля и 
самооценки; групповая работа в процессе поиска способа выполнения 
упражнения (педагог играет роль консультанта); межгрупповое 
взаимодействие при выполнении тренировочных упражнений; 
индивидуальная работа во время выполнения упражнений; оценка 
(поощрение) при подведении итогов, анализ того, как обучающийся 
выполнял задание; обсуждение с детьми в конце урока не только того, что 
нового узнали, чему научились, но и того, что понравилось (не понравилось) 
и почему, что бы хотелось выполнить ещё раз, а что сделать по-другому. 

Очень важной является процедура оценивания работы обучающихся на 
уроке, которая должна быть направлена на раскрытие потенциальных 
возможностей детей с учётом их индивидуальных особенностей. Перед 
началом занятия определяется, каким образом будет оцениваться их 
деятельность. При этом оговариваются возможные уровни выполнения 
упражнений и требования, соответствующие каждому уровню, определяются 
требования к освоению обучающимися тренировочных заданий. 

На этапе изучения нового материала оценивать обучающихся 
некорректно и допустимо только в случае значительных достижений. В 
основном ведётся лишь наблюдение за ходом занятия, за тем, как относится 
ребенок к выполнению упражнений, какова его активность. 



Если ребенок не справляется с выполнением того или иного 
упражнения, выясняются причины, организуется необходимая 
коррекционная работа по ликвидации пробелов в знаниях и умениях. Затем 
предлагается выполнить упражнение, аналогичное тому, с которым 
воспитанник не справился. 

Использование личностно-ориентированного подхода в обучении и 
воспитании школьников невозможно без применения методов диагностики. 
Виды контроля деятельности детей для выявления динамики приобретения 
знаний, развития умений и навыков: стартовый, позволяющий определить 
исходный уровень обученности и развития обучающихся; прогностический, 
представляющий собой «проигрывание» всех операций учебного действия в 
уме до начала его реального выполнения; пооперационный, 
ориентированный на оценку правильности, полноты и последовательности 
выполнения упражнений; контроль по результату, который проводится после 
выполнения работы методом сравнения фактических результатов; итоговый, 
на основе которого определяется уровень подготовленности обучающегося. 

Для осуществления контроля, применяются различные варианты 
подготовленности обучающегося: 

Первый вариант - обучающийся сам выбирает уровень и выполняет 
задание этого уровня. 

Второй вариант - обучающийся выбирает и выполняет то задание, с 
которым может справиться. При этом он самостоятельно определяет 
последовательность его выполнения. 

Третий вариант -  обучающемуся предлагается задание, которое 
содержит несколько уровней тренировочных упражнений. Он 
самостоятельно выбирает задание и демонстрирует необходимые умения и 
навыки. 

При задании на дом указывается объём заданий, который часто носит 
дифференцированный характер. 

Итак, при личностно-ориентированном обучении преподаватель: 
− предлагает детям на выбор различные учебные задания и формы 

работы, поощряет ребят к самостоятельному поиску путей решения этих 
заданий; 

− стремится выявить реальные интересы детей и согласовать с ними 
подбор и организацию учебного материала; 

− ведет индивидуальную работу с каждым ребенком; 
− помогает детям самостоятельно спланировать свою деятельность; 
− поощряет детей самостоятельно оценивать результаты их работы и 

исправлять допущенные ошибки; 
− учит детей самостоятельно вырабатывать правила поведения и 

контролировать их соблюдение; 
− побуждает детей обсуждать возникающие между ними конфликтные 

ситуации и самостоятельно искать пути их разрешения. 



Таким образом, использование личностно-ориентированного подхода в 
обучении позволяет: создать оптимальные условия для развития ребёнка с 
учётом сохранения и укрепления его физического и психического здоровья; 
формировать у учащихся умения и навыки рациональной организации 
учебного труда (навыки контроля и самоконтроля, способствующие 
достижению максимальных результатов при минимальных затратах времени 
и оптимальном приложении умственных, волевых, эмоциональных усилий 
ученика); ребёнок не боится идти на урок, развивается в собственном темпе. 
У ребят формируется устойчивый интерес к занятиям хореографии, который 
сочетается с прочными знаниями и отработанными навыками. 
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Лекция «Сольфеджио: вчера, сегодня, завтра» 
«Проблемно-модульное обучение сольфеджио – метод будущего»  

 
Лекция составлена на основе методики  и книг известного российского 
музыковеда, педагога-новатора Дамиры Ильдаровны Шайхутдиновой 

Солдатова Елена Ивановна, 
преподаватель МБУДО «Детская 

 школа искусств №6» г. Брянска 
 

В современной действительности преподавание сольфеджио в ДШИ 
столкнулось с определёнными трудностями. Дело в том, что дети стали другими, 
они менее усидчивы, у них наблюдаются сложности с концентрацией внимания, 
многие не понимают смысла прочитанного, быстро устают от учебной 
деятельности.Вместе с тем, нужно сказать о том, что решение перечисленных 
проблем на сегодняшний день имеется. Оно заключается в методике проблемно-
модульного обучения теории музыки и сольфеджио, автором которой является 
известный российский музыковед, автор книг и методических трудов Дамира 
Ильдаровна Шайхутдинова. 
        Если посмотреть методику и программу преподавания сольфеджио в ДШИ в 
XX-начале XI века, то мы увидим, что принцип построения учебного материала –
«линейный», в котором элементы музыки даются «небольшими дозами», 
упрощённо, другими словами, объём материала рассредоточен на все годы 
обучения в музыкальной школе. Например, изучение интервалов «растянуто» со 
второго по шестой класс, тональностей – с первого по седьмой…, то же самое 
можно сказать и о других темах курса теории музыки.  Тогда как в методике 
проблемно – модульного обучения(далее – ПМО) Д.И.Шайхутдиновой компоновка 
тем происходит по принципу поэтапно-концентрического развёртывания. Так, 
вместо всестороннего изучения одного отдельно взятого интервала вводится 
знакомство со всеми интервалами,объединёнными каким-либо одним признаком. 
При такой поэтапности учащиеся всегда имеют дело с целостным объектом 
познания и поэтому не испытывают дискомфорта в процессе постижения его 
граней. Напротив, усвоение знаний по мере продвижения «вглубь» становится все 
отчётливее, понятнее и всё легче и проще. 

Остановимся на некоторых положениях этой методики. 
 
 

Принципы модульного обучения 
 

Необходимость формирования у учащихся целостных (а не дробных, 
разбитых на несколько лет) знаний об элементах музыки была вызвана к жизни 
потребностями учебной практики (поскольку педагоги по специальности 
оперируют ими уже в первом классе). Такую возможность предоставляет блочно-
модульный метод, когда материал изучается тематическими блоками, которые 
можно представить в виде концентрических окружностей (имеющий общий центр), 
и каждая новая окружность, то есть модуль, будет обозначать новую стадию 
познания. 

В основу модульного обучения была положена концепция Петра Яковлевича 
Гальперина – его теория поэтапного формирования умственных действий, в 
которой подчеркивается единство психики и деятельности человека. Приведём 



различные точки зрения на понимание главного элемента модульного обучения – 
что такое «модуль». 

П. А. Юцявичене даёт такое определение: «Модуль – это целевой 
функциональный узел, в котором учебное содержание и технология объединены в 
систему высокого уровня целостности». 

С. Я. Батышев писал: «Модуль – это часть блока, такой объём учебного 
материала, благодаря которому обеспечивается первичное приобретение 
некоторых теоретических знаний и практических навыков для выполнения какой-
либо конкретной работы». 

«Таким образом, учебный модуль – это относительно самостоятельный блок 
учебной информации, включающий в себя цели и учебную задачу, методические 
рекомендации, ориентировочную основу действий и средства контроля 
(самоконтроля) успешности выполнения деятельности», - заключает В. И. Андреев. 

При блочно-модульном подходе учитель готовится не к тому, как лучше 
провести объяснение материала, а к тому, как лучше управлять деятельностью 
учащихся. Ученик должен учиться сам, а учитель осуществляет мотивационное 
управление его учением: это поиск, исследование – коллективное и в то же время 
индивидуальное. 

М.Т. Громкова сравнивает устоявшуюся модель подачи учебного материала 
«с размещением обучающихся в полной темноте, где стоящий за трибуной 
преподаватель день ото дня освещает лучом прожектора части комнаты, и 
полностью светлой она будет перед экзаменом… А что если сразу всё 
пространство осветить и дать возможность комнату увидеть целиком, изучая в 
дальнейшем наиболее интересные участки во взаимосвязи со всем остальным». 

Модульное обучение позволяет систематизировать и структурировать 
большой по объёму учебный материал и в необходимых пределах уплотнить его. 
Информация усваивается небольшими дозами, каждая доза, каждый элемент 
содержания оформляются в модуль и приращивается к ранее усвоенной 
информации, ставшей собственным знанием. Тем самым новая информация плавно 
соединяется с опорными знаниями в процессе совместных действий. Например, 
имея перед собой в качестве наглядной модели организованную 
последовательность белых и чёрных клавиш, ученики постепенно насыщают эту 
модель информацией. В русле изучения мажорных тональностей модель 
клавиатуры до мажора содержит информацию о единой структуре всех мажорных 
звукорядов – тон, тон, полутон, тон, тон, тон, полутон. Усвоив эту информацию и 
проверив ее в проведённых исследованиях – в построениях звукорядов ре, ми 
мажора, ученик начинает связывать с клавиатурой новую информацию, 
целенаправленно закрепляемую учителем. Всякий раз при показе клавиш до, ре, ми 
ученик представляет их тониками мажорных тональностей, исследование 
звукорядов которых, во-первых, подтверждало единообразие структуры, во-
вторых, приносило конкретную информацию: в до мажоре – нет знаков, в ре 
мажоре – два диеза, в ми мажоре – четыре диеза. 

В числе приоритетов модульного обучения называются следующие: 
1. Целостное восприятие и представление всего объёма информации 

учебного курса. 
2. Технологичность учебного процесса, которая предусматривает 

подготовку и использование алгоритмов (совокупность операций, действий, 
выполняемых в строго установленном порядке). Предлагаемый учащимся алгоритм 



изучения информации включает последовательность процедур, выполнение 
которых воспитывает уважение к технологии труда – сначала учебного, а 
впоследствии – профессионального. Работа по алгоритму не является рутиной, она 
включает многообразие методов консультирования, отбора и оформления 
информации, способствует творчеству. 

3. Рефлексия (размышление о своем внутреннем состоянии, самоанализ). 
Модульная система обучения создаёт условия для самооценки, самоанализа, 
для сопоставления своих результатов с результатами других. 

4. Непрерывность в подаче информации обеспечивает организованность 
мышления, сознания. Решает проблему фрагментарности и мозаичности в 
работе при механическом делении содержания на части, когда происходит 
использование блоков, не оформленных в модули. 

5. Продуктивное мышление. Если информация воспринимается осознанно, 
то требует ответов на вопросы об усвоении: для чего? что? как? Наиболее ценным 
результатом мышления являются собственные мысли, произведённые в поисках 
связей между исследуемыми элементами, которые являются субъективным 
открытием, новым знанием, творчеством, позволяют пережить состояние инсайта 
(понимание, озарение, внезапная догадка). Таким образом, содержание 
образования делится на репродуктивное (взял готовенькое и положил в память) и 
продуктивное (произвел сам интеллектуальный продукт, сопровождаемый 
позитивным эмоциональным состоянием). 

6. Актуализация(действие, заключающееся в извлечении усвоенного 
материала из долговременной или кратковременной памяти с целью последующего 
использования) содержания. Если ученик не понимает, для чего ему нужна та или 
иная информация, где и как она ему пригодится, то усвоения не происходит. На 
некоторое время информация задерживается в памяти, но утрачивается,не 
становясь знанием. Модульная же технология предусматривает актуализацию 
процесса познания, благодаря чему усвоение информации становится 
мотивированным (побуждение к действию) и результативным. 

7. Деятельностный подход:ученик способен работать с информацией, 
умеет сопоставить достигнутый результат с прогнозируемым; работая в команде, 
свободен в принятии решений, благодаря чему усваивается модель культурной 
деятельности. 

Эффективность технологии модульного обучения не вызывает сомнений, так 
как она апробирована мировым опытом (Великобритании, Голландии, США) и 
становится все более популярной в нашей стране. Наибольшее распространение 
она получила в сфере образования и применяется в преподавании предметов: 
русского языка, математики, истории, географии, биологии и других. Но большим 
препятствием к ее распространению является отсутствие дидактического 
(образовательного, обучающего) обеспечения этой технологии. Поэтому каждый 
педагог использует в своей работе различные способы оформления модулей, при 
помощи которых осуществляется учение школьников. 

 Разрабатывая и внедряя модульную технологию в практику обучения 
музыкально-теоретическим дисциплинам (уже более 30 лет),у автора методики 
ПМО Д.И.Шайхутдиновой сложилось собственное видение и понимание метода, о 
чём необходимо сказать отдельно. 

 Основная идея модульного обучениясостоит в том, чтобы учитель 
координировал процесс самостоятельного добывания знаний учеником. Другими 



словами, роль учителя заключается в организации активной самостоятельной 
деятельности ученика через использование логически выстроенных, 
взаимосвязанных модулей, выступающих средством самообучения школьников. В 
связи с этим автор предлагает трактовку модуля как обучающего комплекта, 
содержащего в себе необходимые технические приемы и логические ориентиры 
для усвоения учебного материала. 

 Планирование и проведение занятий по предмету сольфеджио на основе 
модульной технологии выражается в следующем: 

1. Материал объединяется в крупные тематические блоки, уплотняется и 
изучается по принципу концентрических окружностей. Так, на семь лет обучения 
приходится 44 темы, изучение которых вовсе не делится поровну на количество 
лет. Больше половины всего материала дети усваивают уже за первые четыре года, 
в последующие годы занимаясь совершенствованием и углублением 
приобретённых знаний. 

2. Информация внутри блоков оформляется в модули и приращивается к 
ранее усвоенной информации, ставшей собственным знанием. Тем самым новая 
информация плавно соединяется с опорными знаниями в процессе совместных 
действий. 

3. Учитель организует самообучение учащихся в условиях коллективной 
практической деятельности, демонстрирует безграничное доверие, мотивирует к 
исследованию, к поиску ответов, подводя детей к самостоятельным выводам по 
теме урока. 

4. Основным «инструментом учебной деятельности», полностью 
соответствующим возрастным свойствам младших школьников, является 
фортепианная клавиатура, которая имеется на партах в виде пластин с её 
изображением в натуральную величину – 7 октав, а также вывешена у доски на 
планшете. С дублированием на клавиатуре интонируются все упражнения, 
усваиваются все понятия. 

5. Учащиеся осуществляют свободный самоконтроль и взаимопомощь на 
уроке. Оценка за результаты работы выставляется по итоговому контролю, а не как 
среднее арифметическое текущих результатов. В ходе урока учитель даёт 
содержательную (без отметочную) оценку деятельности ученика, предоставляя 
каждому ученику шанс улучшить свои итоговые результаты. 

Модель взаимодействия учителя и учащихся 
 Процесс познания, учитывающий возрастную психологию младших 

школьников, не может быть организован в условиях авторитарного 
(беспрекословного подчинения) педагогического воздействия. Плодотворная 
коллективная практическая деятельность возможна лишь при толерантной 
(терпимое отношение к чужому мнению) модели взаимодействия учителя и 
учащихся. Авторитарная позиция отличается тем, что оценка действий ученика 
учителем остается субъективной и в основном категоричной: «хорошо – плохо», 
«правильно - неправильно». Здесь очень часто происходит подавление 
инициативы, которая рассматривается как своеволие – ибо учитель строго 
контролирует решение каждой учебной задачи. Толерантная позиция учителя, 
напротив, допускает различные трактовки действий ученика и выражается в 
сотрудничестве, владении разнообразными стилями общения, использовании 
ситуаций, требующих от детей проявления интеллектуальной активности и 
самостоятельности.  



 Роль учителя на уроке заключается в создании атмосферы, когда ученик 
оказывается в постоянном поиске, движении, размышлении. Чаще занятия 
проходят в форме диалога или вопросов-ответов, когда учитель так выстраивает 
свои вопросы, поиск ответов на которые подводит детей к своего рода открытиям, 
самостоятельным выводам по теме урока. То есть происходит самообучение, во 
время которого знания становятся наиболее прочными и надолго сохраняются, так 
как в этот процесс вовлекаются и чувства, и мысли, и действия учащегося. 

Известно, что механически усвоенные знания бесполезны и забываются, не 
играя никакой роли в жизни и не развивая ученика. Следовательно, задача (а может 
и назначение) учителя – предоставить ученикам все возможные средства и условия 
для самообучения, с тем чтобы ученик являлся активным участником 
образовательного процесса. Сам же учитель – тоже средство обучения, поскольку 
ученики могут консультироваться у него, спорить с ним. Вместе с тем, функция 
учителя, внешне выступающего в роли консультанта, намного глубже и 
ответственнее. От него зависит проектирование различных возможных решений 
познавательных и практических задач, создание творческой атмосферы, в которой 
ученики получают не готовые знания, а приобретают их в процессе 
самостоятельной познавательной деятельности в условиях проблемной ситуации. 

Главная задача педагога состоит в фундаментальной подготовленности 
каждой темы всей предшествующей учебной работой. Новое преподносится по 
крупицам так, чтобы учащиеся не только не чувствовали страха перед 
неизведанным и непонятным, но зачастую и не знали, что знакомятся с новым 
материалом, в объяснении которого активно участвуют. Иногда дети спрашивают 
учителя: 

- Когда мы будем проходить новую тему? 
Учитель отвечает вопросом на вопрос: 

- А как бы вы хотели проходить новую тему? 
- Ну.., Вы не пишете заголовок темы на доске, не объявляете в начале урока: 

«Сегодня мы познакомимся с такой-то темой…» 
- Разве вы не умеете строить в разных тональностях характерные интервалы 

и петь их с разрешением? А ведь месяц назад вы этого не знали! 
- Характерные интервалы – это просто! А вот новая тема… это ведь что-то 

трудное, мы в школе всегда проходим новые темы. 
Такой диалог характеризует, с одной стороны, отношение детей к 

традиционным «новым темам», а с другой, свидетельствует о том, что дети 
уверены в своих знаниях и стремятся проявить себя. Ибо педагог в общении с 
учениками предстаёт как полноправный партнёр в условиях сотрудничества, тем 
самым обеспечивает интерес и любовь к предмету. 

 

Клавиатура – основополагающий логический ориентир 
 

В процессе психологического развития каждого ребенка исходной является 
не чисто теоретическая, а практическая деятельность, и «внутри этой последней и 
развивается вначале детское мышление» (Петр Яковлевич Гальперин – автор 
теории «поэтапного формирования умственных действий»). Это означает, что во 
всех случаях младшему школьнику необходимо отчётливо материально 
воспринимать и наглядно представлять объект познания, поскольку он довольно 
хорошо мыслит наглядными образами, ещё не владея в достаточной степени 
отвлечённым (абстрактным) мышлением. Так, согласно учению П. Я. Гальперина, 



ребёнок может выполнить новое действие только с опорой на внешние объекты и 
внешние манипуляции с ними, впоследствии то же самое действие ребёнок 
выполнит в уме. 
 Наблюдение за поведением детей во внеурочной обстановке, рвущихся к 
инструменту (всем скопом) и желающих бесконечно «тарабанить» по звучащим 
разноцветьем музыкальных красок клавишам, привело к осознанию необходимости 
организации процесса усвоения материала с учётом возрастных свойств младших 
школьников. К ним относятся: моторная активность, повышенная 
восприимчивость, потребность в созидательной деятельности. В этом вопросе 
наиболее действенным фактором, активизирующим постижение знаний, явилось 
включение фортепианной клавиатуры в число основных «инструментов учебной 
деятельности». 
 Клавиатура как наглядный элемент урока используется и в традиционном 
обучении. В классах, где проводятся теоретические занятия, довольно часто 
вывешиваются планшеты с её изображением, что, безусловно, является подспорьем 
при построении аккордов и подсчёте тонов в интервалах. Вместе с тем, в этом 
случае значение клавиатуры больше подходит под определение пассивной 
наглядности, тогда как в работе с детьми, особенно на начальной стадии, она 
может играть более существенную роль. 
 В русле рассматриваемой методики фортепианная клавиатура является 
обязательным условием работы на уроке, основополагающим и ведущим 
логическим ориентиром. Изображение фортепианной клавиатуры на каждом 
ученическом столе (в виде съёмных пластин, либо нанесённое эмалью по всей 
длине) стало первостепенным наглядно-образным вспомогательным средством в 
изучении и практическом освоении учебного материала наряду с самим 
инструментом фортепиано и планшетом с клавишами у доски. Благодаря такому 
атрибуту была достигнута корреляция (взаимная связь, соотношение) с 
возрастными психологическими особенностями детей младшего школьного 
возраста, поскольку клавиатура: 

• предоставляет реальную возможность в условиях коллективной игровой 
ситуации каждому ученику «играть» на своем «инструменте», усиливая 
мотивацию попробовать себя на звучащем оригинале; 

• является наиболее активным элементом в приобщении детей к инструменту 
(данный тезис становится особенно значимым, если вспомнить о том, что 
учащиеся музыкальных школ обычно не любят, чтобы на уроках сольфеджио 
их вызывали отвечать к фортепиано, а после окончания школы крайне редко 
музицируют на нем); 

• создаёт увлеченно-эмоциональное отношение к процессу познания; 
• способствует вовлечению в коллективное «действо» даже самых пассивных 

или застенчивых детей. 
      Необходимо подчеркнуть, что клавиатура должна быть именно 7 октав,чтобы 

ученик имел перед собой макет натурального фортепиано.  
Нахождение перед 7-октавной клавиатурой даёт ученику представление о 

низких и высоких звуках, позволяет двумя руками "играть" бас-аккорд, слышать 
звуки разных регистров, которые исполняет учитель или кто-то из учеников, и 
сразу же находить их на клавишах «немого» фортепиано; такой макет приучает и 
приобщает к «живому» инструменту – ибо проработав тот или иной оборот 
(мелодическое построение) на такой клавиатуре, ученик спокойно воспроизводит 



его на звучащем оригинале.То, что два ученика играют в разных регистрах, 
развивает у них: 

а) пространственный слух, то есть различение высоких и низких звуков; 
б) развивает навык свободного владения собственной интонацией, поскольку 

при проигрывании звуков на фортепиано в нижнем и верхнем регистрах ученики 
одновременно интонируют их в среднем регистре. Это приучает их свободно 
интонировать сольфеджируемую мелодию в своем диапазоне и тесситуре, 
несмотря на то, что пример может быть написан нотами в неудобной октаве, – а 
таких мест в номерах предостаточно. То есть, ученик, проигрывая на фортепиано 
звуки как в верхнем, так и нижнем регистре, вокально воспроизводит их на высоте 
среднего регистра. Таким образом, данная форма является мощным фактором 
развития свободы и чистоты интонирования! 

Возможность иметь перед собой индивидуальное «фортепиано» (пусть в виде 
нарисованных клавиш, но почти настоящих – в натуральную величину), 
постоянное обращение к нему в ходе урока через непосредственное участие 
каждого ученика в практических формах работы вывели значение клавиатуры на 
уровень ведущего логического ориентира, выполняющего в восприятии детей роль 
доступного и желанного справочного пособия по музыкальной грамоте. В методе 
Дамиры Ильдаровны Шайхутдиновой именно клавиатура несет информацию об 
интервалах, аккордах, тональностях. Усвоение знаний в подобных условиях 
становится психологически комфортным и в полной мере соответствующим 
психофизиологическим составляющим мышления младших школьников. 

Вывод 
 Результаты работы по методике проблемно-модульной технологии 
показывают, что по объёму и сохранности знаний учеников эффективность ПМО 
гораздо выше «распределённого» обучения, где виды учебной деятельности 
используются и чередуются в ходе занятия по отдельности как набор необходимых 
составляющих (компонентов). Опираясь же на методику ПМО, педагог в несколько 
раз быстрее достигает эффективного становления таких сольфеджийных навыков, 
как чистое интонирование, хорошая музыкальная память и ладовый слух, развитое 
ритмическое чувство, уверенное транспонирование. 
        Особенно это актуально в наше время, когда учитель должен быть 
конкурентно способным иобеспечиватьхорошие результаты, которые мотивируют 
учеников на продуктивное, заинтересованное обучение, а также на продолжение 
своего дальнейшего профессионального музыкального образования. 
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 «Грош цена вашей физике, если она застилает 
для вас всё остальное, шорох леса, краски заката, звон 
рифм… Любая замкнутость прежде всего 
свидетельствует об ограниченности. Физик, не 
воспринимающий поэзии, искусства, — плохой физик» 

Л.Д. Ландау 

Важность межпредметных связей в процессе обучения доказана 
многократно. Еще Я. А. Коменский утверждал: «Все, что находится во взаимной 
связи, должно преподаваться в такой же связи, ибо это весьма важно для 
формирования системных знаний».(1 слайд) 

Связь между учебными предметами делает знания более глубокими и 
значимыми, формирует не частные, а обобщённые умения, развивает творческое 
мышление, самостоятельность и интерес к познанию.Реализация принципа 
межпредметных связей на практике требует от преподавателей более глубокого 
знания смежных дисциплин, предметов, изучаемых в общеобразовательной 
школе, а также использования понятий, умений и навыков, сформированных при 
изучении других дисциплин. 

Что такое межпредметные связи? Если мы озвучим формулировку, то - это 
связи между основами учебных дисциплин, а точнее – между структурными 
элементами их содержания. Эти элементы могут  выражаться научными 
фактами, законами, теориями. А так как научные факты, законы, теории 
формируются через понятия, то в итоге межпредметные связи - это связи между 
понятиями в различных дисциплинах. Эти связи устанавливаются между 
различными учебными предметами в процессе обучения в сознании ученика. (2 
слайд) 

Иногда путают два понятиямежпредметные связи и интегрированный урок. 
Основное отличие интегрированных уроков от уроков с использованием 
межпредметных связей в том, что первые позволяют систематизировать знания, 
умения и навыки по нескольким предметам, а последние способствуют 
закреплению знаний по предмету посредством параллельного изучения 
материала с позиции других дисциплин.(3 слайд) 

Межпредметные связи позволяют объяснить материал или закрепить его с 
опорой на знания по другому учебному предмету без участия педагога 
специалиста (в отличие от интегрированного урока). 



Интегрированный урок – гармония нескольких учителей, а 
межпредметные связи – это эрудиция одного учителя, его всесторонние 
знания.(3 слайд) 

Преподавание дисциплин ДПТ невозможно без использования 
межпредметных связей – зачастую объяснение предмета базируется на 
применении определенных законов и фактов из области математики, истории, 
физики, химии, литературы, музыки и многих других предметов.  Где и сколько 
времени этому уделить зависит от специфики предмета.  

Я, как преподаватель декоративно-прикладного творчества в сфере 
дополнительного образования, могу, основываясь на собственном опыте 
утверждать, что ни один из преподаваемых предметов не может существовать 
независимо от других дисциплин.  На уроках по декоративно-прикладному 
творчеству основным процессом является творчество. Здесь хотелось бы 
подчеркнуть разницу между творчеством и искусством. Иногда эти два понятия 
путают, а то и заменяют одно другим.  

Творчество – это процесс, обладающий определенными этапами, процесс 
создания чего-либо не по готовому шаблону.  

Искусство – это результат творчества, одна из его форм, признанный 
общественностью результат творчества.(4 слайд) 

Мы обучаем детей творчеству, при этом изучаем искусство и стремимся к 
созданию произведений искусства (выставки работ, показы, конкурсы).Развитие 
творческих способностей детей на уроках по ДПТ невозможно представить без 
интеграции различных школьных предметов в обучение. Причём, преподаватель 
не только опирается на имеющиеся у воспитанников знания, полученные в 
школе, но и сам сообщает информацию по различным школьным предметам при 
изучении нового материала. Что, конечно же, требует от преподавателя 
постоянного совершенствования собственных знаний по различным школьным 
дисциплинам и расширения своего кругозора. 

В методической литературе, описаны различные виды межпредметных 
связей (фактические, понятийные, теоретические, гносеологические, логические 
и идеологические и т.д.), но чаще всего используются фактические связи, т.е. 
связи между учебными предметами на уровне фактов. (5 слайд) 

Средствами реализации межпредметных связей могут быть (6 слайд): 
вопросы,  задания,  задачи, наглядные пособия, тексты, проблемные 
ситуации, познавательные задачи 

Межпредметные связи могут осуществляются: (7 слайд)  на отдельных 
занятиях (эпизодические)  первый уровень; в системе занятий  
(частносистемные)  второй уровень;  постоянно (системные)  третий уровень.  

Третий уровень наиболее оптимален и эффективен, так как очень важно, 
чтобы учащиеся видели в работе преподавателяив егодеятельности 
определенную систему. При этом важно учитыватьто, что применение 
межпредметных связей не должно создавать перегрузок обучающимся, а 
способствовало бы формированию у них естественнонаучного мировоззрения. 

Так повелось, что большинство учащихся не осознают необходимости 
изучения общеобразовательных дисциплин. А зачем мне будет нужна физика 
или математика, если я гуманитарий? Параллельность, перпендикулярность 
прямых, измерение отрезков и углов, окружность, масштаб, параллельное 



проецирование –математическиепонятия,которые также изучаются посредством 
межпредметных связей на уроках по декоративно-прикладному творчеству. 

Давайте рассмотрим межпредметные связи смежных дисциплин, изучаемых 
в ДШИ(8 слайд): декоративное оформление костюма – история костюма, 
рисунок, основы и технология шитья, декоративная роспись, конструирование и 
моделирование; рисунок – декоративная роспись; основы и технология шитья – 
рисунок, конструирование и моделирование, история костюма; история костюма 
– рисунок; изготовление игрушки – основы и технология шитья, рисунок; 
подготовка концертных номеров – история костюма. 

Связь этих предметов очевидна и во время работы мы неоднократно 
пользуемся знаниями и понятиями предметов смежной области. (Прежде, чем 
придумать постановочный номер для показа, нужно вспомнить и применить 
знания, полученные на уроках истории костюма)(9 слайд). Межпредметные 
связи предусматривают эпизодическое включение в урок вопросов и заданий по 
материалу других предметов. Это - отдельные кратковременные моменты урока, 
которые содействуют глубокому восприятию и осмыслению любого 
конкретного понятия. МПС – это первая ступенька к интегрированному 
обучению.  Зачастую на уроках приходится обращаться к понятиям не только 
смежных предметов, но и тех, которые, изучаются в общеобразовательных 
школах. Наука и искусство, что общего? На самом деле у этих двух 
областей больше общего, чем можно подумать. Обе требуют критического 
мышления, навыков решения проблем и готовности экспериментировать и 
рисковать.  

Во время работы над определенным творческим проектом (о проектной 
деятельности расскажу позже) учащиеся решают поставленную задачу — как 
выразить то, что чувствуют и представляют в голове. Они экспериментируют с 
цветами, техникой, материалами и образами так же, как ученый или инженер 
экспериментирует во время работы. 

Интеграция научных предметов в предметы творческой направленности  
происходит постоянно. «Физика – это жизнь» – так говорят многие…, ну а так 
как художники пишут «живые» картины, то получается, что они невольно 
применяют физику в своих работах.  

10. слайд Смешивание красок, растекание краски по поверхности бумаги 
– всё это известное физическое явление – диффузия.  

11. слайд Леонардо да Винчи. В наше время люди до сих пор спорят о 
том кто он: художник или учёный? Леонардо совмещал в себе таланты учёного, 
художника, музыканта, скульптора. Он был искусным итальянским 
живописцем, скульптором и архитектором, умным техником и инженером, 
одарённым учёным, гениальным философом и музыкантом. Его загадочные 
картины люди пытаются разгадать веками. Но помимо мистики, картины 
Леонардо да Винчи привлекают к себе внимание своей красотой. Он стал 
одним из первых, кто объединил науку и искусство. Он пытался познать 
многое, и за это люди хранят память о нём. 

12. слайд «Звездная ночь» Винсента Ван Гогаможет показаться 
причудливой и нереалистичной, однако она тоже имеет отношение к науке. В 
2006-м году физики из Национального автономного университета в Мексике 
посвятили целое исследование этому шедевру. Они выяснили, что Ван Гог на 



самом деле изобразил турбулентность. Интересно, что это физическое явление 
художник изображал и на других картинах, над которыми он работал во время 
борьбы с психическими проблемами. Это, например, «Дорога с кипарисом и 
звездой» и «Пшеничное поле с воронами». 

13. слайд Структуры цвета, разнообразие цветов и их оттенков Первым 
понял «устройство» радуги И. Ньютон, он показал, что «солнечный зайчик» 
состоит из различных цветов. Позднее физик и талантливый музыкант Томас 
Юнг покажет, что различия в цвете объясняются различными длинами волн. 

14. слайд Оптика Одним из важнейших факторов в живописи является 
«Оптика»: линейная перспектива (геометрическая оптика), эффекты воздушной 
перспективы (дифракция и диффузное рассеяние света в воздухе), цвет 
(дисперсия, физиологическое восприятие, смешение, дополнительные цвета). 

15. слайд Законы отражения и преломления света. Например, 
изображение опрокинутого пейзажа на спокойной поверхности воды, зеркала. 
Иногда художник вводит зеркало в картину с двойной целью. Так, И. Голицын 
в гравюре с изображением В. А. Фаворского, во-первых, показывает лицо 
старого мастера, вся фигура которого обращена к нам спиной, а во-вторых, 
подчеркивает, что зеркало здесь - еще и инструмент для работы. Дело в том, 
что офорт или гравюру на дереве или линолеуме режут в зеркальном 
отражении, чтобы оттиск получился нормально. В процессе работы мастер 
проверяет изображение на доске по отражению в зеркале. 

16. слайд Если в музыке выделить одним из элементов взаимодействия 
понятие о сильных и слабых долях в такте, а в русском языке - ударные и 
безударные гласные, то в результате дети получат новое знание - понятие 
ритма. Ритм – одно из выразительных средств, которое часто используется во 
время работы творчества. Ритмичные картины художника Джина Брауна, 
построение орнаментов. 

17. слайд Интересные факты А. Эйнштейн в минуты отдыха играл на 
скрипке; Л. Д. Ландау любил читать стихотворения Лермонтова и Байрона; М. 
Планк и В. Гейзенберг были отличными пианистами; создатель первого в мире 
ядерного реактора И. В. Курчатов часто посещал симфонические концерты в 
консерватории; виднейший русский писатель XIX в. А. И. Герцен окончил 
физикоматематический факультет Московского университета и 
специализировался в области астрономии.  

18. слайд Математические формулы, к которым нам часто приходится 
обращаться во время построения выкройки, расчета материала, измерений. 

Искусство совершенствует образное мышление, развитое воображение 
необходимое современному ученому. А представители искусства, его разных 
областей и направлений должны знать научные закономерности, которые 
успешно служат, но и миру вдохновения, миру чувств.(19 слайд) 

Иногда возможен разрыв между знаниями, которые получены при 
изучении теоретических предметов, и выполнением практических работ, 
которые необходимы для творческой художественной деятельности. Главной 
причиной такого расхождения может быть содержание предмета на 
основевнутренней логики; утрачена ориентация на достигаемую цель в 
обучении. В художественном образовании необходима творческая практика, в 
данном случае исчезнут нежелательные последствия: все знания и умения, 



полученные в каждом предмете, как существующие параллельно, будут 
соединяться в творческой практике. 

Чтобы добиться высокого результата в обучении, необходимо научить детей 
мыслить, находить и решать проблемы, используя для этой цели знания из 
разных областей, коммуникативные и информационно-технологические умения. 
Для этой цели в своей работе я использую проектный метод обучения.Он, на 
мой взгляд, поднимает мотивацию учебной деятельности, способствует 
самореализации, учит принимать и выдвигать самостоятельные решения и 
использовать межпредметные связи на практике. В подготовке проектов 
актуально не только содержание, но и сам процесс подготовки, который 
проходит в атмосфере взаимной поддержки. Каждый год нами реализуются 
проекты и представляются на городские выставки в ГАУК «Музей дятьковского 
хрусталя»(20 слайд). 

Что наиболее ценно в проектной деятельности? На мой взгляд, не 
конкретный результат, а формирование умений самостоятельно творчески 
мыслить и мотивированно использовать изученные технологии на практике. 

Таким образом, межпредметные связи являются средством, которое создаёт 
дополнительную возможность для практического применения межпредметных 
знаний, умений и навыков, полученных на занятиях, для их дальнейшего 
развития на более высоком качественном уровне. Применительно к учебной 
дисциплине «декоративно-прикладное творчество» можно говорить о трех типах 
межпредметных связей (21слайд).   
 Первый представляет собой использование единой системы, включающей 

смежные предметы по курсу ДПТ. 
 Второй тип  установление на уроках ДПТ взаимосвязи с другими 

гуманитарными предметами и точными науками (литературой, 
математикой, историей, физикой и т.п.) посредством сквозных идей, 
узлов знаний, сохраняя при этом автономию каждого учебного предмета.  

 Третий тип  в немтемы ДПТ представлены в сопровождении   
разнообразных явленийхудожественной жизни, позволяющих установить 
взаимосвязь искусств: литературы, живописи, архитектуры, скульптуры, 
музыки, театра, кино, которые в синтезе дают учащимся представление о 
разных способах изображения человека и мира,  расширяют знания о 
художественных школах и направлениях. 

В  проекте «Витражная роспись», который проводился в период с сентября 
по декабрь 2023 года, хорошо прослеживаются все три типа межпредметных 
связей. Творческая деятельность детей, строилась на знаниях и связях 
дисциплинарных предметов, была неразрывно связана с такими дисциплинами 
как литература, история, рисунок. И как завершающий этап -выставка-
презентация в ГАУК «Музей дятьковского хрусталя», с представлением 
творческих и концертных номеров. В основу работы была положена тема сказки 
в произведениях искусства. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Презентация выставки работ в технике  

«заливной витраж» «Сказка в искусстве» 
ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» 

1-й слайд (Приложение 2) 
ВЕДУЩИЙ: Добрый день, уважаемые гости, сегодня мы окунемся с вами в 

волшебный мир сказки!  
2-й слайд 
ВЕДУЩИЙ: Сказка — один из основных видов устного народного 

творчества. Он основан на поэтическом вымысле и фантазии. Сказочных 
сюжетов не так много, и они, по сути, одинаковы во всём мире. Но зато 
вариантов сказок множество — каждая эпоха, каждый народ, каждый рассказчик 
вносят в неё что-то своё и  неповторимое. В те далекие и стародавние времена и 
рождалась сказка. 

3-й слайд 
1 Театр моды «Эдельвейс» коллекция «СЛАВЯНСКИЕ МОТИВЫ» 
ВЕДУЩИЙ: Эпоха древних славян. Бытие древних славян было тесно 

связано с природой. Порой беспомощные перед нею, они поклонялись ей, 
молились о приюте, урожае и удачной охоте, о самой жизни. Они как бы 
одушевляли дерево и реку, солнце и ветер, птицу и молнию. Они примечали 
закономерности природных явлений и приписывали их доброй или злой воле 
таинственных сил.  

В те времена, очень от нас далёкие, и были сложены первые былины. 
4-й слайд 
Одна из работ выполнена по картине Ивана Билибина «Былины о Вольге» 

1904г. 
2. Лера Р.  
- Много ли, мало ли времени прошло, посылает снова Вольга своих 

дружинников: 
- Стройте вы лодки дубовые, вейте невода шелковые, поплавки берите 

чистого золота, выезжайте вы в синее море, ловите семгу, белугу, севрюжину. 
Ловили дружинники десять дней, а не поймали и мелкого ершика. 
Обернулся Вольга зубастой щукой, нырнул в море, выгнал рыбу из 

глубоких ям, загнал в невода шелковые. Привезли молодцы полные лодки и 
семги, и белуги, и усатых сомов. 

ВЕДУЩИЙ: Былина и сказка, несомненно, имеют много общих черт, но 
есть между ними и существенные отличия. И былина,  и сказка являются 
жанрами устного народного творчества, записывать их стали уже позже. Борьба 
главного героя со злом, которое угрожает и ему и всей стране – вот главное в 
этих произведениях. 

Но действия сказок происходит обычно в вымышленном государстве, а 
действие былины всегда происходит в конкретном мире - на Руси. То есть сказка 
- это целиком вымысел, фантастическое произведение, а былина все-таки 
основана на неких исторических событиях и ее герои часто имели реальных 
прототипов. Былина чаще всего сочинялась в стихотворной форме, ее пели, 
сказка - произведение прозаическое, ее рассказывали. 



Образы былинных богатырей, дозором стоящих на рубежах своей родины, 
символизируют мощь великого русского народа, его героический дух 
отображены во многих картинах художников. 

5-й слайд 
ВЕДУЩИЙ: Вы увидите работу, выполненную по картине Николая 

Константиновича Рериха «Победа (Змей Горыныч)» (1942). Картина входит в 
«Богатырскую серию», написана в годы Второй мировой войны, задолго до 
победы, в которой Николай Константинович никогда не сомневался. На этой 
картине он изображает воина в древнерусских доспехах, сразившего дракона. 
Воин напоминает одного из героев картины «Богатыри проснулись» — это 
обобщённый образ Ивана Стотысячного, отстоявшего свою Родину в тяжёлой 
войне. 

3. АРИНА П.  
Рассердился Добрыня и на Змея бросился. 
И пошёл тут жестокий бой. 
Горы Сорочинские посыпались, дубы с корнями вывернулись, трава на 

аршин в землю ушла… 
Бьются они три дня и три ночи; стал Змей Добрыню одолевать, стал 

подкидывать, стал подбрасывать… Вспомнил тут Добрыня про плёточку, 
выхватил её и давай Змея между ушей стегать. Змей Горыныч на колени упал, а 
Добрыня его левой рукой к земле прижал, а правой рукой плёткой охаживает. 
Бил, бил его плёткой шёлковой, укротил, как скотину, и отрубил все головы. 

Хлынула из Змея чёрная кровь, разлилась к востоку и к западу, залила 
Добрыню до пояса. 

Трое суток стоит Добрыня в чёрной крови, стынут его ноги, холод до сердца 
добирается. Не хочет Русская земля змеиную кровь принимать. 

Видит Добрыня, что ему конец пришёл, вынул плёточку семи шелков, стал 
землю хлестать, приговаривать: 

– Расступись ты, мать сыра земля, и пожри кровь змеиную. 
Расступилась сырая земля и пожрала кровь змеиную. 
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
ВЕДУЩИЙ: Много веков существовали герои былин, так что обойти их 

вниманием художники-сказочники никак не могли.  
6-слайд 
ВЕДУЩИЙ: А как же рождаются сказки? Сначала появляются вопросы: 

"Почему происходит это? Почему происходит так? А если возможность 
изменить ситуацию?". Узнал человечек, что-то новое и из этого нового можно 
придумать сказку. 

4. Фролов Георгий песня «Три кита» 
7-слайд 
ВЕДУЩИЙ: Конечно же,  ни одна сказка не обходится без женских 

персонажей. Вредные старухи, злые мачехи, ленивые и завистливые сёстры, 
прекрасные царевны, добрые и красивые бедные девушки — словом, всех и не 
перечислишь. Алиса из Страны чудес, Лесная нимфа, Красная королева, 
Золушка, Пеппи-Длинный чулок, Жасмин, Покахонтас и многие другие. 

8-слайд 



ВЕДУЩИЙ: Сказочный мир не был бы по-настоящему волшебным, если бы 
в нём жили только богатыри, царевичи и красавицы. 

Нет, его обязательно населяют необычные персонажи, как добрые, так и 
злые, но непременно наделённые способностями творить чудеса. Жар-птицы, 
птицы с женскими лицами, лешие, водяные, русалки, кикиморы и, конечно Баба-
яга. 

9-слайд 
ВЕДУЩИЙ: Например, Алконост – в русском искусстве и легендах райская 

птица с головой девы. В нашей культуре — райская женщина-птица — это залог 
счастья, радости, охранительный символ.  

 
Прилетела птица райская, 
Садилась на тот сырой дуб, 
Пела она песни царские. 
Кто в эту пору-времечко 

Помоется росою  
с этой шелковой травы, 
Тот здрав будет. 

10-слайд 
ВЕДУЩИЙ: Царевна-лягушка умеет колдовать: на пиру в один рукав 

косточки сложит, в другой - вино выльет; потом пойдёт плясать: махнёт правой 
рукой - станут леса и воды, махнёт левой - полетят разные птицы. 

Конечно же, все сказки основаны на вере в добро, справедливость. В 
каждой из них есть надежда на лучшее, надежда на счастье. 

5.Захарова Елизавета песня «Парус надежды» 
ВЕДУЩИЙ: На выставке представлены работы учащихся дятьковской 

школы искусств по специальности декоративно-прикладное творчество. Вы 
увидите работы в технике заливной витраж с использованием контурной 
прорисовки и работы в технике кастом (переделка кукол).  

Кастом - это  любые изменения в фабричной кукле с целью придания ей 
уникального внешнего облика или характера. Основная идея кастомизации 
заключается в том, чтобы сделать куклу по-настоящему своей, уникальной и 
показать свою творческую индивидуальность. Кастом может включать в себя 
разные виды изменений, от простых внешних украшений и переодеваний, до 
более сложных операций по изменению лица, прически, тела и прочих элементов 
куклы. 

Каждая из кукол является прототипом какого-либо персонажа фильма, 
сказки, мифа. А какая же сказка может обойтись без бала? 

Комнаты янтарные горят, 
Завитки и выступы лепнины! 
Бал, прием, быть может маскарад? 
Кринолины, царственные спины! 
Стихнет говор дамских голосов, 
В залах шепчет ветер одиноко… 
Вновь театр моды «Эдельвейс» 
Коллекция «Мечтая о барроко»! 
6. «Эдельвейс» Коллекция «Мечтая о барроко» 
ВЕДУЩИЙ: При помощи ткани, красок и умелых рук были созданы 

изумительные картины, которые еще долго будут радовать глаз.  
Желаем вам приятного просмотра! 
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