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ТЕХНОЛОГИЙ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО: ВНЕДРЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУЛЬТИМЕДИА КАК ЭФФЕКТИВНОГО 

СРЕДСТВА В РАБОТЕ НАД ЗАПОМИНАНИЕМ НОТНОГО ТЕКСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы интеллектуальных му-

зыкальных способностей в контексте проблемы выучивания наизусть музыкаль-

ного произведения в классе фортепиано в детской музыкальной школе. Научно-

технический прогресс закономерным образом привел к изменениям во всех жиз-

ненных сферах, затронув, в том числе, и область дополнительного образования. 

Современные дети оказываются в ситуации перенасыщения огромным количе-

ством информации, и у них формируется фрагментарное и поверхностное вос-

приятие окружающей действительности., что может привести к неспособно-

сти детей сконцентрироваться. В последнее время активно развивается ком-

пьютерные технологии, и педагог может пользоваться новинками компьютер-

ной индустрии. Выучивание текста рассматривается как важная часть учеб-

ной работы, в процессе которой эффективно развиваются такие важнейшие 

способности, как музыкальная память, музыкальное мышление и музыкальное 

воображение. Не секрет, что «зазубривание», являясь, безусловно, достаточно 

эффективным, не может, тем не менее, обеспечить полноценную картину, ко-

торая складывается из художественного исполнения и прочного усвоения, 

т.к. моторные средства не приводят к запоминанию главного – музыкального 

образа. К каждому из занятий, как я считаю, педагогу необходимо готовить 

небольшую презентацию из картин, способствующую развитию образных ассо-

циаций при работе над пьесой. Информационные технологии проникают во все 

сферы деятельности человека и позволяют выйти на другой уровень обучения. 
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К.В. Тарасова в труде «Онтогенез музыкальных способностей» классифи-

цирует музыкальные способности на познавательные (сенсорные), интеллекту-

альные и частные музыкальные способности. К сенсорным (познавательным) 

способностям исследователь относит музыкальный слух: мелодический, тембро-

вый, динамический, гармонический; к интеллектуальным – музыкальное мыш-

ление, музыкальную память, музыкальное воображение; к частным способно-

стям – абсолютный слух, сенсомоторные исполнительские данные [11]. Не вы-

зывает сомнения, что эффективность обучения в классе фортепиано во многом 

определяется планомерной и продуманной работой над развитием всех указан-

ных музыкальных способностей в совокупности. 

Результаты регулярно осуществляемой педагогической диагностики сооб-

щают о том, что в класс фортепиано сегодня приходят дети с различным уровнем 

развития музыкальных способностей, в том числе, музыкальной памяти. Эти дан-

ные находят свое подтверждение и в непосредственном процессе обучения: неко-

торые ученики запоминают осваиваемую пьесу незаметно для себя, в процессе изу-

чения; другим же необходимы занятия, специально направленные на выучивание 

нотного текста. Примечательно, что даже при использовании метода многократ-

ного проигрывания, повторения отдельных частей произведения на инструменте, 

решающая роль принадлежит осмысленности происходящего процесса, из чего вы-

текает следующая проблема – работа над развитием музыкального мышления. 

В развитии музыкального мышления в классе фортепиано значимую роль 

играют ассоциации. Источниками ассоциаций могут быть не только изучаемые 

музыкальные произведения: на активность развития интеллектуальных способ-

ностей влияет широта доступной ребенку образной сферы. Мы придерживаемся 

мнения, что в список источников ассоциаций, включаемых в учебный процесс, 

необходимо вводить художественные и литературные произведения, отдельные 

яркие образы, выраженные в графике, цветовых пятнах. В работе с начинающими 

пианистами младшего школьного возраста целесообразным представляется 
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обращение к образному миру детства, например, сказочным персонажам. Таким об-

разом, мы закономерно приходим к проблеме развития третьей из рассматриваемых 

нами музыкальных способностей – музыкального воображения. 

«Образной форме», – продолжает ученый [Цит. по: 4, с. 97]. 

С точки зрения работы над выучиванием пьесы для исполнения «без нот» 

развитие воображения в классе фортепиано играет совершенно особенную роль, 

так как само по себе тесно связано с памятью. Указанная связь обуславливается 

тем, что работа воображения представляет собой поиск нового путем сочетания 

и обобщения предыдущих, хранящихся в памяти ученика представлений. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что эффективное, быстрое и, 

главное, осмысленное выучивание наизусть музыкального текста в классе фор-

тепиано возможно только лишь при планомерном развитии таких музыкальных 

способностей, как музыкальная память, музыкальное мышление и воображение. 

Исходя из личностных особенностей современных учащихся системы до-

полнительного образования, для которых характерна недостаточная концентри-

рованность, так называемое «клиповое мышление», быстрая утрата интереса, и 

др., мы приходим к выводу о необходимости внедрения в учебный процесс ин-

новационной педагогической разработки с использованием современных муль-

тимедийных технологий, благодаря которой, с одной стороны, будут достигнуты 

поставленные педагогические цели и задачи, а с другой – удовлетворены потреб-

ности учащихся, т. к. урок окажется не только информативным, но и наполнен-

ным интересными современным детям впечатлениями. 

Важнейшей из задач при работе над выучиванием музыкального текста 

наизусть является поиск подходящего метода, при котором будут учитываться 

как традиционные подходы (многократное проигрывание как отдельных разде-

лов, так и произведения полностью), так и специфические особенности памяти. 

Не секрет, что «зазубривание», являясь, безусловно, достаточно эффективным, 

не может, тем не менее, обеспечить полноценную картину, которая складывается 

из художественного исполнения и прочного усвоения, т. к. моторные средства не 

приводят к запоминанию главного – музыкального образа. Рассмотрим примеры 
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работы в классе над произведением из «Детского альбома» П.И. Чайковского 

№16 «Старинная французская песенка». 

К каждому из занятий педагог готовил небольшую презентацию, способ-

ствующую развитию образных ассоциаций при работе над пьесой. На первом 

уроке педагог рассказал некоторые сведения о создании произведения, его исто-

рии, стремясь сразу вызвать интерес учащегося и вовлечь его в работу над созда-

нием необходимого образа, что поможет не только в начальной стадии работы, но 

и в дальнейшем выучивании наизусть. Рассказ сопровождался показом слайдов. 

Мотив, лежащий в основе мечтательно-созерцательной пьесы – напев, напо-

минающий баллады менестрелей, старинный и популярный в XVI веке. Чрезвы-

чайно важна историческая достоверность сведений, получаемых учащимися на 

уроке, по этой причине в качестве иллюстраций были отобраны соответствую-

щие изображения (см. приложение рис. 1, 2): средневековая миниатюра (игрец 

на виеле и танцовщица) и рисунок, на котором Генрих Майссенский играет на 

виеле в окружении других музыкантов. Выше слева восседает библейский царь 

Давид покровитель шпильманов-песнетворцев. Здесь важным оказалось сразу 

привлечь внимание учащегося к характеру пьесы и важнейшей роли кантилены. 

Для виелы (рода смычковых инструментов) характерен певучий, протяжный 

звук. Второй же из рисунков способствовал осознанию учеником песенной жан-

ровой основы произведения и, соответственно, необходимости связанного, про-

тяжного исполнения темы. 

Для фортепианной миниатюры П.И. Чайковский избрал простую двухчаст-

ную репризную форму (I а + а II b + a I). Вначале и конце пьесы выдержано трёх-

голосное изложение полифонического склада. Мелодия звучит на фоне выдер-

жанного тонического баса (бурдонный бас), средний голос вторит мелодии, об-

разуя с ней консонансы Темп – весьма умерено (molto moderato). Тема начина-

ется с затакта, с квартового скачка на тонику, а затем тема плавно, гаммообразно 

проводится восьмыми длительностями в движении к доминанте. Далее следует 

опевание ноты «ре» и возвращает к тонике. В следующем визуальном ряде не-

сколько живописных полотен вызывают определенные ассоциации. На 
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печальное звучание музыки настраивает картина «Бог в помощь», написанная в 

1900 году британским художником-прерафаэлитом Эдмундом Лейтоном (см. 

приложение, рис. 3). На полотне изображены уезжающий на войну рыцарь и про-

вожающая его возлюбленная, которая повязывает воину на руку красную по-

вязку, что в средние века обещало скорое воссоединение возлюбленных. 

Педагог привлекает внимание учащегося к наличию певучей мелодии, сред-

него голоса и баса. Рассматривая следующую картину – «Конный рыцарь» (1880) 

Фрица фон Уде (см. приложение, рис. 4) совместно с учеником педагог предпо-

ложил, что бас – это земная твердь, средний глубокий голос символизирует конь, 

напевная же мелодия – грустные мысли, обуревающие отправляющегося в даль-

ний поход рыцаря (тональность g-moll, миниатюра выдержана в динамике р, от 

которой композитор отступает лишь в момент кульминации, 22–23 такты выдер-

жаны в динамике mf). 

Вторая часть пьесы звучит более оживленно благодаря коротким мелодиче-

ским фразам и стаккато в сопровождении аккомпанемента. Меняется фактура, 

которая вместо полифонической становится. В этой связи, введение широко рас-

пространенной для данного эпизода образной ассоциации с игрой на лютне или 

арфе представляется нам не очень уместной. Более удачной мыслится ассоциа-

ция со спешившимся рыцарем, пружинящий шаг которого несколько утяжеляют 

доспехи. Полезным здесь становится прослушивание «Танца рыцарей» 

С.С. Прокофьева, просмотр соответствующей сцены из балета. 

Таким образом, применение мультимедийных технологий помогает уча-

щимся легче усваивать материал, творчески его переосмыслить, что особенно 

важно в работе с учащимися детских музыкальных школ младшего и среднего 

школьного возраста, когда различные музыкальные навыки ( в том числе, быст-

рого выучивания наизусть) формируются особенно активно. 
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Рис. 1. Средневековая миниатюра (игрец на виеле и танцовщица) из рукописи 

первой пол. XIX в. Университетская библиотека, г. Грац. Австрия 

 

 

Рис. 2. Генрих Майссенский по прозвищу Фрауэнлоб играет на виеле в окруже-

нии коллег-шпильманов с инструментами: барабанчик, шалмеи, виела, во-

лынка. Выше слева восседает библейский царь Давид покровитель шпильма-

нов-песнетворцев. Иллюминация из Большой гейльдербергско й рукописи. 

XIII в 
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Рис. 3. «Бог в помощь». 1900. Э. Лейтон 

 

 

Рис. 4. «Конный рыцарь». Фриц фон Уде. 1880 
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