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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Аккомпанемент», общекультурного базового уровня, разработана с целью активизации 

образовательного процесса на отделении фортепиано, развития творческой инициативы, 

способностей, а также формирования художественного вкуса обучающихся. Программа 

предполагает знакомство с предметом и освоение навыков аккомпанемента. 

     Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности составлена в 2008 году (утверждена на основании 

решения Педагогического совета, протокол №1 от 29.08.2008 г.). Программа обновлялась 

и корректировалась в 2010 году (утверждена на основании решения Педагогического 

совета, протокол №1 от 31.08.10 г.), в 2013 году (утверждена на основании решения 

Педагогического совета, протокол №1 от 30.08.13 г.), в 2014 году (утверждена на 

основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 29.08.14 г.), в 2015 году 

(утверждена на основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 28.08.15 г.), 

в 2017 году (утверждена на основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 

31.08.17 г.), в  2018 году (утверждена на основании решения Педагогического совета, 

протокол №1 от 31.08.18 г.),  в 2019 г. (утверждена на основании решения 

Педагогического совета, протокол №1 от 06.08.19 г.),  в 2020 г. (утверждена на основании 

решения Педагогического совета, протокол №1 от 31.08.20 г.), в 2021 г. (утверждена на 

основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 31.08.21 г.), в 2022 г. 

(утверждена на основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 30.08.22 г.), 

в 2023 г. в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р (ред. от 15.05.2023 г.)); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 27 июля 2022 г. № 629 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 Н-09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Положением об образовательной программе МАОУДО ДШИ №4 г. Томска, приказ 

№57 от 30.03.2019 г. 

Программа предмета “Аккомпанемент” реализуется на отделении фортепиано 

наряду с такими предметами, как “Фортепиано”, “Ансамбль”, “Сольфеджио”, 

“Музыкальная литература”, “Хор".  
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Актуальность программы 

 

 Актуальность создания данной программы продиктована необходимостью внедрения 

личностно-ориентированного подхода к обучению в классе фортепиано, формирования 

устойчивой мотивации к изучаемому предмету, повышения качества образовательного 

процесса путём вовлечения учащихся в самостоятельную деятельность. 

 Повышенный интерес к ансамблевому исполнительству обозначил актуальность 

проблемы воспитания музыканта – концертмейстера. Обучение коллективному 

музицированию - задача, решать которую необходимо на всех стадиях обучения, начиная 

с самой ранней. Поэтому, создание настоящей программы продиктовано необходимостью 

более широкого развития профессиональных исполнительских навыков обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ученика в сфере 

музыки.  

Предмет «Аккомпанемент» предусматривает развитие необходимых навыков, 

расширяет музыкальный кругозор обучающегося, формирует художественный вкус и 

чувство стиля, развивает столь необходимые пианисту навыки чтения с листа и 

транспонирования, знакомит с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, 

произведениями современных композиторов, народным музыкальным творчеством, 

открывает новые возможности коллективной творческой деятельности. 

 Обучающиеся активно участвуют в концертной деятельности и конкурсах по 

аккомпанементу разного уровня, которые являются стимулом для дальнейшего развития и 

способствуют росту исполнительского мастерства.  

Освоение искусства аккомпанемента является необходимым навыком и еще одной 

гранью разностороннего развития ученика-пианиста.  

 

                      Отличительные особенности программы 

 

Особенности программы обусловлены требованиями к современному 

образовательному процессу в системе дополнительного образования.  

Программа «Аккомпанемент» является модифицированной, разработана на основе 

следующих программ: 

-Аккомпанемент. Примерная программа для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ 

–М: Федеральное агентство по культуре и кинематографии, научно-методический      

центр по художественному образованию, 2006; 

- Аккомпанемент. Авторская программа для ДМШ и ДШИ. И. Визная, О. Геталова  

СПб: «Композитор», 2009; 

-Сборник примерных программ для ДМШ и ДШИ. –М.: Министерство культуры РФ, 

Научно-методический центр по художественному образованию, 2003; 

и адаптирована для обучающихся фортепианного отделения ДШИ №4 г. Томска. 

 

Уровень освоения программы – базовый, что подразумевает: 

- обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям 

   (Концепция развития дополнительного образования детей);  

- повышение конкурентноспособности выпускников школы на основе высокого 

уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и 

социально значимых компетенций. 

Новизна программы заключается в подборе современных образовательных 

технологий, методов, форм, направленных на развитие творческих способностей 

обучающихся, а также в   разработке нового пакета средств диагностики. 
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Особое внимание в программе акцентируется на следующих методических и 

организационных принципах: 

- взаимосвязь предметов «Фортепиано», «Ансамбль», «Аккомпанемент»; 

- преемственность репертуара и методов работы; 

- творческое музицирование; 

- гибкость в подборе репертуара и методов работы; 

- реализация творческих возможностей обучающихся; 

- воспитание чувства товарищества, уважения друг к другу; 

- сознательная творческая дисциплина.  

Предмет «Аккомпанемент» использует и развивает базовые навыки, полученные на 

занятиях в классе фортепиано. За время обучения должен сформироваться комплекс 

умений и навыков, необходимых для совместного музицирования.  

Гибкий подход к выбору репертуара обеспечивает возможность каждому 

обучающемуся проявить его творческие способности на интересном музыкальном 

материале, способствует его успешной реализации в любой форме практической 

деятельности: на зачетах, академических и классных концертах, вселяет уверенность в 

своих силах, а также является одним из серьезных показателей педагогического 

мастерства, определяющим, в конечном итоге, успешное освоение образовательной 

программы каждым ребенком.  

Программа ориентирована на раскрытие творческого потенциала обучающегося, 

развитие музыкальных способностей, помогает самоопределению и социализации 

личности.  

Для успешного обучения требуется определенное психологическое равновесие 

ученика, которое становится возможным, в том числе, за счет применения 

здоровьесберегающих приемов и методов: 

- применение эмоциональных разрядок для снятия неблагоприятных факторов, 

характеризующих состояние ребенка, таких как раздражительность, адаптация и 

т.д., 

- проявление уважительного отношения к темпу развития обучающегося; 

- участие в разработке режима дня обучающегося. 

           Данная программа способствует развитию навыков освоения учебной информации, 

творческой деятельности, планирования самостоятельной работы, навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 

определению наиболее эффективных способов достижения результата и формированию 

художественно-эстетических взглядов.  

 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы:   

достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в ценностях мирового культурного пространства, приобретать 

собственный опыт художественной деятельности; развитие и формирование 

устойчивого интереса у обучающихся к особому виду творчества – искусству 

аккомпанемента. 

 

Задачи, направленные на: 

личностное развитие 

• формирование самоопределяющих факторов, т. е. умения адекватно оценивать себя 

и свои достижения;  

• воспитание смыслообразующих компонентов личностного развития (поиск и 

установление личностного смысла и мотивации в образовательном процессе) 
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• формирование творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями.  

 

 метапредметные результаты 

• сформировать способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок; 

• развить умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• создать условия для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

• воспитать активного слушателя, зрителя и   участника творческой деятельности; 

• приобщить к сотрудничеству с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

 

предметные результаты 

• сформировать практические навыки обучающихся в области аккомпанемента, 

воспитать чувство партнерства; 

• способствовать приобретению компетенций в работе над звуковым балансом с 

солистом; 

• способствовать приобретению знаний об особенностях вокального (искусство 

дыхания, фразировка и др.) и скрипичного (строение инструмента, настройка, 

тембровая окраска каждой струны, принципы звукоизвлечения и др.) 

исполнительства;  

• овладеть обучающимися знаниями основного концертмейстерского репертуара, 

принципов аккомпаниаторства, жанров и стилей музыкальных произведений;  

• сформировать у наиболее способных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы в области музыкального исполнительства. 

 

 

Задачи программы связаны с дальнейшим развитием у обучающихся необходимых 

компетенций для познания мира музыки во всем его многообразии, эстетического 

отношения к окружающей действительности, воспитание трудолюбия, 

организованности, ответственности, чувства собственного достоинства у 

обучающихся, а также готовности к взаимодействию в условиях творческого процесса. 

 
Адресат программы 

 

Программа ориентирована на обучающихся 14-18 лет, освоивших шесть лет 

образовательной программы отделения фортепиано. 

 

Краткая характеристика возрастных особенностей детей 

 

Подростковый и юношеский возрасты иногда объединяют в отроческий период 

(11-18 лет). Значимой особенностью мышления обучающегося среднего школьного 
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возраста является его критичность. У ребенка, который ранее всегда и со всем соглашался, 

появляется свое мнение, которое он демонстрирует как можно чаще, заявляя о себе.  

Особое значение приобретает эмоциональная сфера. Свои чувства подростки могут 

проявлять очень бурно, иногда аффективно. Этот период жизни ребенка иногда называют 

периодом тяжелого кризиса. Признаками его могут быть упрямство, эгоизм, замкнутость, 

уход в себя, вспышки гнева. Дети в этот период склонны к спорам и возражениям. При 

этом подросток весьма подражателен. Это может привести его к ошибочным и даже 

аморальным представлениям и поступкам. Поэтому педагог должен быть внимателен к 

внутреннему миру ребенка, возможные проблемы решать наедине. 

Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого развития. В 

этом возрасте нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и различие, 

определять причину и следствие.  

Нагрузки по учебе возрастают, сложность фортепианных произведений 

увеличивается, приходится больше времени тратить на выполнение занятий. К этому 

времени у подростка уже сформирован определенный круг общения, и он уже в состоянии 

оценить образ жизни других детей. Занятия музыкой всё чаще и чаще накладываются по 

времени на другие, более интересные с его точки зрения занятия. Да и сфера развлечений 

не стоит на месте, предлагая детям тонны различных компьютерных игр с 

захватывающими сюжетами, не говоря уже о телевидении и Интернете, в котором можно 

«жить». Если к этому моменту школьнику не помогли выбрать и закрепить в его сознании 

полезные для него занятия, то просиживание за компьютером легко может стать 

единственным «интересным» занятием в школьные, и не только, годы. В среднем 

школьном возрасте подросток начинает сравнивать и анализировать то окружение, в 

котором он находится. Если он видит, как его друзья после школы ничем не занимаются и 

весь день проводят за компьютером и телевизором, то у него возникает вопрос, а что мне 

мешает жить также, зачем мне заниматься музыкой и играть на фортепиано, что это мне 

даёт, в чём интерес? Формирование конструктивного баланса между группой и 

индивидуумом – не легкая для отроческого возраста задача. Общение на основе реальных 

индивидуальных достижений (и победа над самим собой, и победа на конкурсе) 

составляют хорошую альтернативу неконструктивным формам коммуникативного 

поведения, спектр которых широк: от безоговорочной капитуляции перед нравами группы 

до «бегства» в виртуальный мир. Коммуникативным потенциалом обладают и культурно-

массовые мероприятия. 

Именно в этом возрасте обучающиеся ориентируются на «авторитетного», 

успешного, по их мнению, взрослого. И в этом смысле к преподавателю школы искусств 

предъявляются весьма высокие требования: ему необходимо не только быть сильной, 

творческой и самобытной личностью, но и уметь научить подростка добиваться высоких 

личных результатов. Преподаватель становится проводником на пути реальных успехов и 

достижений подростка, помогает воспринимать и реализовывать иные варианты 

успешной социализации посредством овладения музыкальным искусством.  

 

Формы и методы обучения 
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Индивидуальная форма организации образовательного процесса обучения 

позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому 

обучающемуся и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Планируя работу с обучающимся, преподаватель в первую очередь должен 

учитывать его индивидуальные особенности и целесообразность изучения того или иного 

материала на данном этапе развития ученика. В связи с этим в репертуарные списки, 

рекомендуемые для каждого класса, включены произведения различной степени 

трудности. 

    Вместе с тем предлагаемые репертуарные списки являются примерными и по желанию 

педагога могут дополняться и изменяться.  

Основной вид занятий – урок, но могут предусматриваться и другие виды 

учебных занятий: концерты, творческие отчеты, конкурсы, конференции, коллоквиумы и 

др. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приемов); 

• художественно-практический (работа с солистом, чтение с листа);  

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений);  

•  репродуктивный (выступление на концертах, конкурсах и фестивалях); 

 

• демонстрационный (прослушивание музыки, посещение мероприятий). 

 

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 

исполнительства на фортепиано. 

 

Применяемые технологии: 

 

1. технологии личностно-ориентированного обучения; 

2. информационные технологии; 

3. проектно-исследовательская технология; 

4. здоровьесберегающая технология; 

5. технология дистанционного обучения. 

Особенности личностно-ориентированного обучения 

         Использование личностно-ориентированной технологии в системе дополнительного 

образования давно стало привычным. Это одна из основных технологий, учитывающая в 

образовательном процессе особенности личности. Деятельность преподавателя в этой 

технологии направлена на выстраивание индивидуальной траектории не только обучения, 

но и развития и воспитания обучающегося. 

          В системе личностно-ориентированного обучения преподаватель и обучающийся 

выступают как равноправные партнеры. Профессиональная позиция преподавателя 

состоит в том, чтобы уважительно относиться к любому высказыванию обучающегося по 
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содержанию обсуждаемой темы. В таких условиях обучающиеся стремятся быть 

услышанными, активно высказываются по обсуждаемой теме, предлагают, не боясь 

ошибиться, свои варианты. Подбирая материал, преподаватель обязан не только 

учитывать его объективную сложность, но и индивидуальные предпочтения каждого 

обучающегося. Такой материал следует гибко использовать в процессе занятия, без этого 

он не станет личностно-ориентированным в подлинном смысле этого слова. 

Межличностное взаимодействие в процессе занятия обеспечивается: 

- использованием различных форм общения; 

- учетом личностных особенностей; 

- предвосхищением возможных изменений в организации занятия, коррекциях по 

ходу занятия. 

          Результативность урока определяется обобщением полученных знаний и умений, 

оценкой их усвоения; анализом результатов групповой и индивидуальной работы; особым 

вниманием к процессу выполнения заданий, а не только к конечному результату; 

обсуждение в конце занятия вопросов и проблем, возникших в процессе урока. 

         Следует подчеркнуть, что преподаватель занимает позицию одновременно и 

педагога и психолога, умеющего осуществлять комплексное наблюдение за каждым 

обучающимся в процессе его обучения и индивидуального развития. 

         Информационные технологии – это обеспечиваемые электронными устройствами 

способы передачи, получения, накопления, хранения, обработки знаний в учебных, 

образовательных, воспитательных и развивающих целях.  

         Информационно-педагогические технологии позволяют эффективно организовать 

учебный процесс, направляя познавательную деятельность обучающихся на овладение 

универсальными учебными действиями.  

         Информационно-педагогические технологии объединяют в себе ресурсы 

информатики, педагогики, коммуникации, а также социальных наук. Компьютер в 

современном образовании стал средством обучения. Новые возможности информационно-

педагогических технологий связаны с распространением знания в сети Интернет. Ее 

потенциал не только предлагает невиданные ранее возможности создания 

индивидуальных и коллективных творческих проектов, но и позволяет преподавателю 

настраиваться на индивидуальные запросы обучающегося, создавать для него личную 

познавательную среду.  

         Проектно-исследовательская технология 

         Данная технология нацелена на приобретение обучающимися новых знаний в тесной 

связи с реальной жизнью и расширение их кругозора. 

         Проектная деятельность содержит: 

- анализ проблемы; 

- постановку цели; 

- выбор средств ее достижения; 

- поиск и обработку информации, ее анализ и синтез; 

- оценку полученных результатов и выводов. 

         Преподаватель выступает в роли научного консультанта. 

         Проектно-исследовательская работа ребёнка -это один из методов обучения, который 

позволяет трансформировать обучение в самообучение, запускает механизм саморазвития. 

         Здоровьесберегающая технология  

Здоровьесберегающий подход к процессу занятий дает возможность сохранять 

здоровье детей при их достаточно высокой загруженности, а также укреплять его и, по 

мере возможности, корректировать те или иные отклонения в психофизическом развитии. 

Занятие музыкой должно предусматривать систему мер, включающих взаимосвязь всех 

факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех 

этапах обучения и развития: 
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-  условия обучения ребенка в образовательном учреждении (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

-  рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

-  соответствие учебной и физической нагрузки возрастным особенностям ребенка; 

-  необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

 

         При организации учебно-воспитательного процесса преподавателю важно уделять 

внимание: 

- использованию физкультминуток и перемен со сменой деятельности; 

- проветриванию, влажной уборке помещений; 

- чередованию занятий с высокой и низкой активностью; 

- взаимодействию с семьей. 

         При организации занятий целесообразно уделять внимание таким аспектам как: 

- гигиенические условия в кабинете; 

- число видов деятельности, используемых преподавателем (нормой считается не 

менее 4–7 видов за занятие); 

- средняя продолжительность и частота чередования различных видов деятельности 

(ориентировочная норма: 7–10 минут); 

- использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения обучающихся, которые позволяют им превратиться в субъекты 

деятельности. Это методы свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, 

его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества и т. д.); активные 

методы (обучающийся в роли преподавателя, обсуждение в группах, ролевая игра, 

дискуссия, семинар и др.); методы, направленные на самопознание и саморазвитие 

(интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки) и др.; 

- умение преподавателя использовать возможности показа видеоматериалов для 

инсценирования дискуссии, обсуждения, т.е. для взаимосвязанного решения как 

учебных, так и воспитательных задач; 

- позы обучающихся и их чередование в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

- наличие у обучающихся мотивации к разным видам деятельности на занятии: 

интерес к изучаемому материалу, стремление узнать новое, радость от активности, 

и т.п.; 

благоприятный психологический климат на занятии.  

        Технология дистанционного обучения 

         Дистанционное обучение, как вынужденная мера, даёт возможность 

обучающемуся заниматься удалённо и получать знания и навыки в полном объёме, 

находясь дома по причине длительного больничного, аномальных погодных условий или 

при неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Применяя эту технологию в 

занятиях, необходимо учитывать общепринятые здоровьесберегающие стандарты и не 

выходить за рамки безопасного контакта с монитором. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися трёх уровней результатов 

образования: предметных, метапредметных и личностных. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен получить 

следующие навыки и умения: 
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Личностные результаты предполагают: 

 

• умения адекватно оценивать себя и свои достижения;  

• наличие устойчивой мотивации к обучению, самостоятельный подход к выбору 

музыкальных произведений,   

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями.  

 

Метапредметные результаты предполагают: 

• планирование собственной деятельности в осуществлении образовательного 

процесса, умение контролировать и оценивать свои действия;  

• умение работать с информацией и разными информационными источниками;  

• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;  

• формирование позиции активного слушателя, зрителя и   участника творческой 

деятельности; 

• умение творчески сотрудничать и взаимодействовать с иллюстратором и 

преподавателем.   

 

Предметные результаты предполагают:  

• формирование практических навыков обучающихся в области аккомпанемента, 

воспитание чувства партнерства; 

• знание обучающимися основного концертмейстерского репертуара, принципов 

аккомпаниаторства, жанров и стилей музыкальных произведений;  

• получение навыка работы над звуковым балансом с солистом;  

• приобретение знаний об особенностях вокального исполнительства (искусство 

дыхания, фразировка, агогика и др.) и скрипичного (строение инструмента, 

настройка, тембровая окраска каждой струны, принципы звукоизвлечения и др.) 

исполнительства; 

• формирование у наиболее способных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы в области музыкального исполнительства. 

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимы: 

• индивидуальный класс; 

• фортепиано;    

• аудио-, видео-, интернет источники; 

• метроном; 

• специальная нотная и методическая литература. 

Организация образовательного процесса 

 

Форма обучения – очная. 

Основная форма учебно-воспитательного процесса - урок. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальная. 
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Год обучения Общее 

количество часов 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 34 1 1 

2 год 34 1 1 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. 

Для каждого класса в программе даны примерные перечни музыкальных 

произведений (различные по уровню трудности) для исполнения на академических 

концертах в течение года. Это поможет педагогу осуществить дифференцированный 

подход к обучению учащихся, отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным 

способностям и другим индивидуальным данным. 

 

 

Формы аттестации, система оценок 

 

  1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка уровня освоения программы включает в себя текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Аккомпанемент» предполагает 

проведение зачетов, академических концертов.  

1 год обучения (7 класс) 

II    четверть – академический концерт: 

    - 2 разнохарактерных произведения на разные типы   аккомпанементов. 

III   четверть – зачет по чтению с листа. 

IV   четверть – академический концерт:  

   -  2 разнохарактерных произведения русских и зарубежных композиторов. 

2 год обучения (8 класс) 

II четверть – прослушивание выпускного академического концерта 

III   четверть – зачет по чтению с листа. 

IV четверть – выпускной академический концерт: 

 -  2 разнохарактерных произведения русских, зарубежных или современных 

композиторов. 

2. Критерии оценок 

Критерии оценки указаны   в картах академических концертов и зачетов по чтению с 

листа. 

Список обязательных произведений на зачет по чтению с листа составляется на 

заседании методического объединения при планировании учебной работы на учебный год. 

 

 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по балловой системе: 

 

Количество баллов Критерии оценивания выступления 

5 баллов технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 
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4 балла отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном) 

3 балла исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата 

и т.д.  2 балла комплекс серьезных недостатков, недоученный текст, грубые и 

частые ошибки 

 
 

В системе оценочных средств также используются оценки «зачет» - «незачет». 

«зачет»  отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

«незачет» отражает недостаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

 

Оценочные материалы: 

- карта оценки академического концерта, 

- карта оценки зачета. 

 

7 КЛАСС  

 

В течение учебного года обучающийся должен пройти: 

- 5-6 музыкальных произведений с постепенным усложнением аккомпанемента; 

- аккомпанемент, поддерживающий основную мелодию аккордами   с басом на сильную 

долю; 

- аккомпанемент в виде фигурации; 

- аккомпанемент со смешанной фактурой; 

10-12  произведений для чтения с листа. 

 

За год обучающийся должен научиться чувствовать партнера, уметь подчиняться 

творческой воле солиста, знать специфику музыкального исполнительства: штрихи, 

дыхание, агогика. Уметь читать разную фактуру, выделяя главное, видеть и различать 

технические комплексы (арпеджио, гаммы), особенно при чтении с листа. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

 

Формы 

контроля 

Теори

я 

Практи

ка 

Всего 

1. Раздел 1. 

Введение в предмет аккомпанемента 

   академическ

ий концерт, 

зачет.  1.1 Тема 1. Основные понятия 1  1 

1.2 Тема 2. Осмысление содержания, формы, 

структуры. 

1 2 3 
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2. Раздел 2.  

Исполнительские навыки  

в аккомпанементе 

   

2.1 Тема 2. Изучение партии солиста 1 1 2 

2.2 Тема 3. Работа над фортепианной партией  17 17 

3. Раздел 3.  

Формирование практических навыков  

   

3.1 Тема 4. Чтение с листа 0,5 5,5 6 

3.2 Тема 5. Транспонирование 0,5 1.5 2 

3.3 Академический концерт, зачет   3 3 

 Итого: 4 30 34  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Введение в предмет аккомпанемента 

Тема 1. Основные понятия. 

Тема 2. Осмысление содержания, формы, структуры. 

Раздел 2.  

Исполнительские навыки в аккомпанементе. 

Тема 2. Изучение партии солиста. 

Тема 3. Работа над фортепианной партией. 

Раздел 3.  

Формирование практических навыков. 

Тема 4. Чтение с листа. 

Чтение с листа аккомпанементов. 

 

Тема 5. Транспонирование. 

Транспонирование вокальной партии и партии аккомпанемента на б.2 вверх и вниз.  

 

Примерный репертуарный список 
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              Вокальная музыка 

Романсы и песни русских и зарубежных композиторов 

 

Бетховен Л.  «Сурок»  

«Край родной» 

«Малиновка» 

Бородин А.  «Для берегов отчизны дальней» 

Булахов П.  «Не пробуждай воспоминаний» 

«Гори, гори, моя звезда» 

«Девица-красавиц» 

«Я встретил Вас» 

«Колокольчики мои» 

«Молчали листья» 

«Не хочу» 

«Свидание» 

«Нет, не люблю я вас'» 

Варламов А.  «На заре ты ее не буди!» 

«Белеет парус одинокий» 

«Горные вершины» 

«Напоминание» 

«Ты не пой, душа девица» 

«Для чего летишь, соловушка» 

«Красный сарафан» 

«Что ты рано, травушка» 

«Оседлаю коня» 

«Ах ты, время, времечко» 

«Что, мне жить и тужить» 

«О, не целуй» 

Вебер К.  «Вечерняя песня» 

Гайдн И.  «Будь, краса моя, смелей» 

Глинка М.  «Жаворонок» 

«Зацветет черемуха» 

«Северная звезда» 

«Сомнение» 

«Венецианская ночь» 

«Бедный певец» 

«Скажи, зачем?» 

«Ходит ветер у ворот» 

Гречанинов А. «Острою секирой» 

Гурилев А.                    «Матушка-голубушка» 

   « Отгадай, моя родная» 

    «Радость-душечка» 

    «Она миленькая» 

    «Сарафанчик» 
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Гурилев А.  «Вам не понять моей печали» 

«Колокольчик» 

«Вьется ласточка» 

«Грусть девушки» 

«И скучно, и грустно» 

«Внутренняя музыка» 

«Разлука» 

Даргомыжский А.  «Я Вас любил» 

«Мне грустно» 

«Шестнадцать лет» 

«Мельник» 

«Я все еще его люблю!» 

«Расстались гордо мы» 

«Без ума, без разума» 

«Влюблен я, дева-красота» 

«Не скажу никому» 

«Титулярный советник» 

«Что мне до песен» 

«Душечка девица» 

Кюи Ц.  «Зима» 

«Осень»  

«Царскосельская статуя» 

Мусоргский М.  «Вечерняя песенка» 

Листов К.  «Я помню вальса звук прелестный» 

Форе Г.  «Здесь, у нас» 

Титов А.  «Для меня ты все» 

Шуберт Ф.  «Розочки на поле» 

«Мельник» 

«К весне» 

«Ты мой покой» 

«Баркарола» 

«Серенада» 

«Приют» 

Шопен Ф.  «Желание» 

Яковлев М. «Зимний вечер» 

Якушенко И.  Вокальный цикл «Цветные песенки» 

 Песни современных композиторов 

Аедоницкий П. «Берег детства» 

Баснер В.  «С чего начинается Родина?» 

«На безымянной высоте» 

Богословский Н.  «Любимый город» 

Кабалевский Д.  «Артековская полька» 

«Школьные годы»  

«Счастье» 

Паулс Р.  «Наш город» 

Соловьев-Седой В. «Вечер на рейде» 

«На солнечной поляночке» 

«Баллада о солдате» 

«Подмосковные вечера» 

«Никто не забыт» 

Таривердиев М.  «Мгновения» 

«Песня о далекой Родине»  
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(из кинофильма «Семнадцать мгновений весны») 

Фельцман О.  «Сто родных языков» 

Френкель Я.  «Погоня» 

«Годы» 

Флярковский Я.  «Прощальный вальс» (из кинофильма «Розыгрыш») 

Чичков Ю «Посвящение» 

«Утро школьное, здравствуй» 

Шаинский В. «Голубой вагон» 

«Крейсер «Аврора» 

«Чему учат в школе» 

«Дважды два – четыре» 

«По секрету всему свету» 

«Багульник» 

 Инструментальная музыка 

 Скрипка 

Александров А.  «Ария» 

Вивальди А.  Концерты Соль мажор, ля минор,Ми мажор 

Аренский А «Кукушка» 

«Серенада» 

«Незабудка» 

Аустер Л.  «Танец Тийны из балета «Тийна» 

Бикиханов Т. «Две азербайджанские народные песни» 

Глиэр Р.  «Юмореска» 

«Романс до минор» 

«Ария» 

«Пастораль» 

«Анданте» 

«У ручья» 

 

Гайдн И.  «Менуэт быка» 

«Серенада» 

«Каприччио» 

«Менуэт» Ре мажор» 

Гедике А.  «Ария» 

«Вальс» 

Глинка М.  «Чувство» 

«Простодушие» 

«Танцы из оперы «Иван Сусанин» 

Глушков П.  «Песня без слов» 

Глюк Х.  «Гавот» 

«Мелодия» 

«Менуэт из оперы «Орфей» 

Дженкинсон Э.  «Танец» 

Евлахов О.  «Маски» 

Живцов А.  «Мазурка» 

Жилин А.  «Три вальса» 

Ипполитов-Иванов 

М. 

«Мелодия» 

Калинников В.  «Грустная песня» 

Комаровский А.  Концерты № 1, 2, 3 

Караев К.  «Колыбельная» 

«Адажио из балета «Семь красавиц» 
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Коррели А.  «Жига», «Куранта», «Сарабанда» 

Косенко В.  «Мазурка», «Скерцино», «Вальс», «Пастораль» 

Кюи Ц.  «Волынка» 

«Восточная мелодия» 

Ребиков В.  «Песня без слов» 

«Тарантелла» 

«Характерный танец» 

Римский-Корсаков 

Н. 

«Песня индийского гостя из оперы «Садко»  

(обр. Крейслера) 

Салиман-

Владимиров Д 

«Корейская мелодия» 

«Непрерывное движение» 

«Романс» 

Свиридов Г.  «Музыкальный момент» 

Тартини Д.  «Сарабанда» 

«Престо» 

«Анданте-кантабиле» 

Фиокко П.  «Аллегро» 

Яньшинов А.  «Прялка» 

«Концертино» 

 Виолончель 

 

Айвазян А.  «Грузинский танец» 

Балакирев М.  «Полька» 

Бах И. С.  «Концерт до минор» 

Бетховен Л.  «Песня ре минор» 

«Контрдансы» 

Власов В «Песня»  

«Этюд» 

Глиэр Р.  «Рондо» Соль мажор» 

«Листок из альбома» 

Киркор Г.  «Ария» 

«Юмореска» 

 Альт 

Александров А «Ария» 

Амиров Ф.  «Элегия» 

Аренский А.  «Баркарола» 

Асафьев Б.  «Гавот» 

Бакланова Н.  «Этюд в форме тарантеллы» 

Бах И. С.  «Маленькая прелюдия» 

«Гавот» 

«Бурре» 

«Адажио» 

«Сицилиана» 

Концерт до минор 

Бах И. Х.  Концерт до минор 

Барток Б.  «Канон» 

Безруков Г.  «Протяжная» 

«Сказка» 

«Танец игрушек» 

Вивальди А.  Концерт До мажор (пер. Ю. Михалевича) 

Концерт ре минор 
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Глюк Х.  «Мелодия» 

Григ Э.  «Норвежский танец» 

Давидов К.  «Романс» 

Дебюсси К.  «Маленький пастух» 

Зейдман Б.  «Концертино» 

Кабалевский Д.  «Скерцо» 

«Гавот» 

 Флейта 

Александров А «Ария» 

Бах Ф. И.  «Бурре» 

«Ария» 

«Гавот» соль минор 

«Маленькая жига» 

Концерт Ре мажор 

Гедике А.  «Баркарола»  

Глазунов А.  «Восточный танец» 

«Гавот» 

Гендель Г.  «Жига» 

«Аллегро» Фа мажор 

Вивальди А.  Концерт ля минор (пер. Н. Платонова) 

Глиэр Р.  «Анданте» соль минор 

«Мелодия» Ре мажор 

Гибалин Б.  «Напев» 

Глюк Х.  «Мелодия» из оперы «Орфей» 

Дворжак А.  «Юмореска» (пер. Н. Платонова) 

Казакевич П.  «Тарантелла» 

Кванц И.  Концерт Соль мажор 

Кулау Ф.  Интродукция и рондо 

Левитова Л.  «На досуге» 

Мак-Доуэлл Э.  

 

Лесные картинки: 

1. «У ручья» 

2. «К дикой розе» 

3. «Рассказ старого негра» 

4. «Осенью» 

5. «Покинутая хижина» 

6. «Танец эльфов» 

  

8 КЛАСС  

В течение учебного года обучающийся должен пройти: 

- 5-6 музыкальных произведений с   усложненным аккомпанементом (например, 

аккомпанемент с элементами речитатива, подготавливающий обучающегося   к 

исполнению аккомпанемента к оперным ариям) 

- 10 12 произведений для чтения с листа и транспонирования.  

 

За год обучающийся должен научиться активно взаимодействовать с иллюстратором, 

уметь подчиняться творческой воле солиста, владеть знаниями об особенностях вокального 

и скрипичного исполнительства, овладеть практическими навыками аккомпанемента. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

 

Формы 

контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1. Раздел 1. 

Вокальные произведения 

   академический 

концерт, 

зачет 1.1 Тема 1. Осмысление формы, содержания 1 1 2 

1.2 Тема 2. Жанровые и стилевые особенности.  2 2 

2. Раздел 2.  

Исполнительские навыки 

 в аккомпанементе 

   

2.1 Тема 3. Изучение партии солиста 1 1 2 

2.2 Тема 4. Работа над фортепианной партией  17 17 

3. Раздел 3.  

Формирование практических навыков  

   

3.1 Тема 5. Чтение с листа  4 4 

3.2 Тема 6. Транспонирование 1 3 4 

3.3 Академический концерт, зачет 

 

 3 3 

 Итого: 3 31 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Вокальные произведения  

Тема 1. Осмысление формы, содержания. 

Тема 2. Жанровые и стилевые особенности 

Раздел 2.  

Исполнительские навыки в аккомпанементе 

Тема 3. Изучение партии солиста 

Тема 4. Работа над фортепианной партией 

Раздел 3.  

Формирование практических навыков  

Тема 5. Чтение с листа 

Чтение с листа аккомпанементов 

Тема 6. Транспонирование  

Транспонирование изучаемого материала на м.2 и б.2 вверх и вниз. 
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Примерный репертуарный список 

                           Вокальная музыка 

Романсы и песни русских и зарубежных композиторов 

 

Алябьев А «Соловей» 

«Нищая» 

«Иртыш» 

«Зимняя дорога» 

«Я вижу образ твой» 

Аренский А. «Кукушка» 

Брамс И «Колыбельная» 

«В зеленых ивах» 

Гершвин Дж.  «Любовь вошла» 

«Любимый мой» 

«Будьте добры» 

Григ Э.  «По дороге на Родину» 

«Песня Сольвейг» 

«Колыбельная Сольвейг» 

«Люблю тебя» 

Кабалевский Д.  «Наш край» 

«Спокойной ночи» 

Мендельсон Ф.  «Привет» 

«Зюлейка» 

«Весенняя песня» 

«На крыльях чудной песни» 

«Фиалка» 

Моцарт В «Колыбельная» 

«Тоска по весне» 

«Маленькая пряха» 

«Вы птички, каждый год» 

«О, цитра ты моя» 

Рахманинов С.  «Тяпа» 

«Островок» 

«Полюбила я…» 

Римский-Корсаков 

Н.  

«Восточный романс» 

«Октава» 

«О чем в тиши ночей» 

«На холмах Грузии» 

«Не ветер вея с высоты» 

Рубинштейн А «Азра» 

«Персидская песня» 

 

Чайковский П.  «Осень» 

«Мой Лизочек» 

«Колыбельная песнь в бурю» 

«Мой садик» 

«Весна» («Уж тает снег…») 

«Весна» («Травка зеленеет…») 

«Колыбельная песня» 
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Шишкин Н.  Нет, не тебя я так пылко люблю  

Ночь светла 

Шопен Ф.  «Желание» 

Яковлев М. Зимний вечер 

  

 Песни современных композиторов 

Дунаевский И.  «Марш» (из кинофильма «Веселые ребята») 

«Спой нам, ветер» (из кинофильма «Дети капитана Гранта») 

«Школьный вальс» 

Крылатов Е.  «Крылатые качели» 

Мурадели В.  «Бухенвальдский набат» 

«Я – земля» 

Новиков А.  «Дороги» 

Островский А.  «Время» 

Пахмутова А.  «Надежда» 

«Улица мира» 

Таривердиев М.  «Мгновения» 

«Песня о далекой Родине»  

(из кинофильма «Семнадцать мгновений весны») 

Шостакович Д. «Песня о встречном» 

«Песня о фонарике» 

«Родина слышит» 

«Хороший день»  

 Инструментальная музыка 

 Скрипка 

Акколаи Ж.  Концерт 

Бах И. С.  «Ария»; «Жига», «Сицилиана» (ред. Нечаева) 

Инвенция си минор 

Берио Ш.  Концерты № 3,7,9 

Бом К.  «Непрерывное движение» 

Богословский Н.  «Прогулка» 

«Грустный рассказ» 

Бетховен Л.  «Менуэт» 

«Сурок» 

«Прекрасный цветок» 

Василенко С.  «Русская песня» 

Венявский Г.  «Польская песня» 

«Танец» 

Вивальди А.  «Интермеццо» 

Виотти Д.  Концерты № 23,20,28 

Крейслер Ф.  «Марш деревянных солдатиков» 

Кабалевский Д.  «Клоуны» 

«Полька» 

Вариации на тему песни «Наш край» 

Лысенко Н.  «Элегия» 

Львов А.  «Народная мелодия» 

Массне Ж «Размышление» 

Моцарт В.  «Менуэт» 

«Немецкий танец» 

«Буррэ» 

Концерт си бемоль мажор 

Мострас К.  «Восточный танец» 
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Мусоргский М. «Слеза» 

Нардини П.  Концерт ми минор 

Обер Л «Престо» 

«Жига» 

Перголези Дж.  «Ария» 

Прокофьев С.  «Тарантелла» 

Фрид Г.  Сюита «Времена года» 

Хачатурян А.  «Колыбельная» из балета «Гаянэ» (обр. А. Григоряна) 

«Ноктюрн» 

Чайковский П.  «Осенняя песня» 

«Грустная песня» (соль минор) 

«Колыбельная» 

«Песня без слов» 

«Мелодия» 

«Сентиментальный вальс» 

«Ната-вальс» 

Шпор Л.  Концерт № 2, часть 1 

 Виолончель 

 

Коррели А.  «Сарабанда» и «Гавот» из сюиты си минор 

Людкевич С.  «Залетай, залетай» (обр. П. Пшенички) 

Мартини Б.  «Андантино» Ля мажор 

Перголези Дж.  «Ария» 

Раков Н.  Сборник пьес «Весна пришла» 

Ревуцкий Л.  «Иди, иди, дождик» (обр. П. Пшенички) 

Рубинштейн А.  «Мелодия» 

Стеценко К.  «Колыбельная» (обр. П. Пшенички) 

Хот Г.  «Прелюдия» Ре мажор 

 Альт 

Кара-Караев К.  «Танец девушек» из балета «Семь красавиц» 

Корелли А.  «Аллегро» 

«Фолия» 

Лакотелли А.  «Ария» 

Люли Ж.  «Ариозо и гавот» 

Прокофьев С.  «Анданте» 

«Скерцино» 

«Тарантелла» 

«Марш» 

«Мелодия» из музыки к сценической постановке «Египетские ночи» 

Спедиаров Л.  «Колыбельная» 

Тактакишвили О.  «Лирическая песня» 

Фиокко П.  «Аллегро» 

Форе Г.  «Пробуждение» 

Цинцадзе С.  «Романс» 

Шостакович Д.  «Гавот»  

Шуберт Ф.  «Пчелка» 

Яньшиков А.  «Прялка» 

 Флейта 

Мендельсон Ф.  «Весенняя песня» 

Мусоргский М «Слеза» 

Моцарт В.  «Анданте» 

Концерты Соль мажор, Ре мажор 
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Палиашвили З.  Два танца из оперы «Даиси» 

Рахманинов С.  «Вокализ» 

Римский-Корсаков 

Н.  

«Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Сироткин Е.  «Вальс» 

Фрид Г.  «Японская мелодия» 

Хачатурян А.  «Медленный танец» из балета «Гаянэ» 

Чайковский П.  «Баркарола» (пер. В. Цыбина) 

Шуберт Ф.  «Экспромт» Соль мажор 
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Ожидаемые результаты 

 

По окончании полного курса обучения по предмету «Аккомпанемент» обучающийся 

должен овладеть знаниями об особенностях вокального и скрипичного исполнительства, о 

стилях и жанрах в музыке, обладать умениями и практическими навыками, необходимыми 

для универсального музыканта, аккомпанирующего инструменталисту, хору, вокалисту.  

Концертмейстерское ремесло включает в себя много составляющих, но результатом должно 

стать гармоничное, естественное музыкальное целое с солистом, нахождение верного 

звукового баланса. 

            При освоении программы «Аккомпанемент» обучающиеся приобретают способность 

объективно оценивать свои результаты и достижения, проявлять инициативу и 

самостоятельность в учебном процессе, умеют планировать свою деятельность и творчески 

взаимодействовать с преподавателем и иллюстратором, ориентированы на  самовыражение 

средствами музыкального искусства. Полученное умение работать с информацией и 

различными электронными ресурсами помогает обучающемуся пополнять свои знания, 

расширять кругозор, адекватно оценивать события современной музыкальной и культурной 

жизни общества. 

Обучающиеся проявляют социальную активность, участвуя в социально-значимых 

событиях, благотворительных концертах, различных конкурсных мероприятиях. У наиболее 

способных выпускников формируется мотивация к продолжению профессионального 

обучения в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы в 

области музыкального исполнительства. 
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Приложение №1 

 

Методические рекомендации 
 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Французское слово accompagnement образовано от глагола accompagner – 

«сопровождать». Сопровождение подразумевает опору мелодии – ритмическую и 

гармоническую. Обычно аккомпаниатор является и концертмейстером – он не только 

исполняет произведения с певцом или инструменталистом, но и работает с солистом на 

уроках и репетициях, вникая во все тонкости ансамблевого исполнительства. 

Условием успешной реализации программы по учебному предмету 

"Аккомпанемент" является наличие в школе квалифицированных специалистов, имеющих 

практический концертмейстерский опыт, работающих с различными инструментами, 

голосами, знающих репертуар, владеющих методикой преподавания данного предмета, а 

также наличие иллюстраторов. 

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен по принципу - от простого к сложному. При 

этом необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающегося, его физические 

данные, уровень развития музыкальных способностей и пианистическую подготовку, 

полученную в классе специального фортепиано. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 

произведением. Обучающийся должен обязательно проиграть и внимательно изучить 

партию солиста; определить характер произведения и наметить те приемы и 

выразительные средства, которые потребуются для создания этого замысла. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для обучающегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. При составлении 

плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки 

обучающегося. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные обучающемуся по 

степени технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов.  

В преподавательской деятельности используется комплекс современных 

образовательных технологий и методов обучения.  

Особенности личностно-ориентированного обучения 

В системе личностно-ориентированного обучения педагог и обучающийся 

выступают как равноправные партнеры. Профессиональная позиция педагога состоит в 

том, чтобы уважительно относиться к любому высказыванию обучающегося по 

содержанию обсуждаемой темы. В таких условиях обучающиеся стремятся быть 

услышанными, активно высказываются по обсуждаемой теме, предлагают, не боясь 

ошибиться, свои варианты. Подбирая дидактический материал, педагог обязан не только 

учитывать его объективную сложность, но и индивидуальные предпочтения каждого 

обучающегося. Такой материал следует гибко использовать в процессе занятия, без этого 

он не станет личностно-ориентированным в подлинном смысле этого слова. 

Межличностное взаимодействие в процессе занятия обеспечивается: 

• использованием различных форм общения; 

• учетом личностных особенностей; 

• предвосхищением возможных изменений в организации занятия, 

коррекциях по ходу занятия. 
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Результативность занятия определяется обобщением полученных знаний и умений, 

оценкой их усвоения; анализом результатов групповой и индивидуальной работы; особым 

вниманием к процессу выполнения заданий, а не только к конечному результату; 

обсуждения в конце занятие того, что «мы узнали», сколько того, что понравилось (не 

понравилось) и почему. 

Следует подчеркнуть, что педагог занимает позицию одновременно и педагога, и 

психолога, умеющего осуществлять комплексное наблюдение за каждым обучающимся в 

процессе его индивидуального развития. 

 

Игровые технологии  

Игра – это вид деятельности в условных ситуациях, направленный на воссоздание 

и усвоение социального опыта. 

Главной особенностью игровой деятельности является ее двуплановость: с одной 

стороны – играющий выполняет реальную деятельность, решает конкретную задачу, с 

другой стороны - ряд моментов деятельности носит условный характер, позволяет 

отвлечься от реальной ситуации. Именно двуплановость обусловливает развивающий 

эффект игры, помогает снять психическое напряжение, так как в случае неудачи игру 

можно повторить несколько раз. Особенно это относится к имитационным играм. 

Другие особенности игры: активность участников, занимательность, 

коллективность, моделирование, проблемность, творческий характер, эмоциональная 

окрашенность. 

Функции игры: 

1) обучающая – закрепление знаний, формирование умений и навыков, в том 

числе общеучебных, развитие памяти, внимания, мышления; 

2) развлекательная – создание благоприятной атмосферы на занятии; 

3) коммуникативная – объединение коллектива учащихся, установление 

эмоциональных контактов; 

4) релаксационная – снятие напряжения, вызванного нагрузкой на нервную 

систему при обучении; 

5) психотехническая – формирование навыков подготовки своего 

физиологического состояния для более эффективной деятельности. 

 

Информационные технологии  

– это обеспечиваемые электронными устройствами способы передачи, получения, 

накопления, хранения, обработки знаний в учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целях.  

Информационно-педагогические технологии позволяют эффективно организовать 

учебный процесс, направляя познавательную деятельность обучающихся на овладение 

универсальными учебными действиями.  

Информационно-педагогические технологии объединяют в себе ресурсы 

информатики, педагогики, коммуникации, а также социальных наук. Компьютер в 

современном образовании стал средством обучения. Новые возможности информационно-

педагогических технологий связаны с распространением знания в сети Интернет. Ее 

потенциал не только предлагает невиданные ранее возможности создания 

индивидуальных и коллективных творческих проектов, но и позволяет педагогу 

настраиваться на индивидуальные запросы обучающегося, создавать для него личную 

познавательную среду.  

 

Проектно-исследовательская технология 

Технология в дополнительном образовании нацелена на приобретение 

обучающимися новых знаний в тесной связи с реальной жизнью и расширение их 

кругозора. 
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Проектная деятельность содержит: 

• анализ проблемы; 

• постановку цели; 

• выбор средств ее достижения; 

• поиск и обработку информации, ее анализ и синтез; 

• оценку полученных результатов и выводов. 

Педагог выступает в роли научного консультанта. 

Проектно-исследовательская работа обучающегося - это один из методов обучения, 

который позволяет трансформировать обучение в самообучение, запускает механизм 

саморазвития. 

 

Здоровьесберегающая технология  

Одна из задач современного обучения - научить обучающегося основам ЗОЖ 

решается через непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового 

образа жизни. 

При организации учебно-воспитательного процесса преподавателю важно уделять 

внимание таким аспектам, как: 

• гигиенические условия в кабинете; 

• число видов деятельности, используемых преподавателем на уроке; 

• средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

деятельности (ориентировочная норма: 7–10 минут); 

• использование методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения обучающихся, которые позволяют им 

превратиться в субъекты деятельности. Это методы свободного выбора 

(свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов 

взаимодействия, свобода творчества и т. д.); активные методы (ученик в 

роли преподавателя, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, 

семинар и др.); методы, направленные на самопознание и саморазвитие 

интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и др.; 

• умение преподавателя использовать возможности показа 

видеоматериалов для дискуссии, обсуждения, т.е. для взаимосвязанного 

решения как учебных, так и воспитательных задач; 

• позы воспитанников и их чередование в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

• положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть 

занятия вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 

• наличие у воспитанников мотивации к разным видам деятельности на 

занятии: интерес к изучаемому материалу, стремление узнать новое, радость 

от активности, и т.п.; 

• благоприятный психологический климат на занятии. 
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Методические рекомендации при работе с учащимися в классе 

вокального аккомпанемента 

 

Предмет «Аккомпанемент» учит вниманию совершенно особого вида – 

многоплоскостному: его нужно распределять не только между двумя партиями рук, но и 

соотносить с солистом – главным действующим лицом. Необходимо решать 

одновременно двигательно-технические задачи, задачи педализации, учитывать 

особенности звуковедения солиста-инструменталиста или певца. Слуховое внимание 

должно быть направлено на создание точного звукового баланса, который очень важен в 

аккомпанементе. Ансамблевое внимание следит за воплощением единого с солистом 

исполнительского замысла. 

Начинать работу в классе аккомпанемента желательно с вокальной музыки. 

Человеческий голос – это самый совершенный и в то же время естественный природный 

музыкальный инструмент. Через пение ребенок получает понятие о музыкальном 

«дыхании», фразе, интонации, мелодической линии, характере исполнения. 

     Работа над вокальным произведением имеет свои особенности, так как его содержание 

раскрывается не только через музыкальный язык, но и через поэтическое слово. 

    При изучении вокального произведения необходимо, прежде всего, осмысленное и по 

возможности эмоциональное прочтение литературного текста. Текст помогает понять 

художественную задачу произведения. Следует научить учащегося обращать внимание на 

вокальную партию, интонировать мелодию голосом или исполнять ее на фортепиано, 

определяя при этом характер мелодии, ее кульминационные моменты, цезуры. Только 

после этого можно приступить к изучению фортепианной партии, над которой 

обучающийся работает так же, как и при изучении сольной фортепианной пьесы, но с 

учетом вокальной партии. Следует учить обучающихся избегать монотонности 

исполнения, всякий раз варьируя интонацию в зависимости от смысла слов, изменения 

содержания, так как существует теснейшая связь между музыкой и словом. На начальном 

этапе занятий наиболее подходящим материалом для обучения являются романсы и песни 

русских композиторов А. Гурилева, А. Варламова, А. Алябьева, М. Яковлева и других с 

их ясной мелодикой, фразировкой, доступным сопровождением. Затем можно 

познакомить обучающегося с романсами М. Глинки, А. Даргомыжского, а в дальнейшем и 

с лучшими образцами русской вокальной музыки: романсами П. Чайковского, С. 

Рахманинова, А. Рубинштейна, а также произведениями зарубежных композиторов: В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана. Некоторые арии из опер, доступные по 

содержанию и фортепианной фактуре переложений, обогатят репертуар юных 

аккомпаниаторов.  

    Однако, подход к каждому ученику в выборе репертуара должен быть сугубо 

индивидуальным и соответствовать музыкальному и техническому уровню учащихся. 

Преподавателю следует иметь всегда ввиду, что завышение программы – и по 

аккомпанементу в том числе – может принести больше вреда, чем пользы. 

    Обязательно нужно познакомить обучающегося с образцами современной музыки, 

помочь юному музыканту выработать слуховые и исполнительские навыки, необходимые 

для овладения новым стилем. 

    Нельзя не затронуть проблему так называемого «легкого жанра». Преподаватель не 

должен ограничивать репертуар обучающегося произведениями только классической 

музыки, а может разучить на уроке аккомпанемент к популярной мелодии или песне (если 

это не идет вразрез с воспитанием художественного вкуса), в том числе подобранной «по 

слуху» или указанный в виде буквенно-цифровых обозначений, т.к. необходимо 

учитывать интерес обучающихся к популярной музыке. 

 

 Обучающемуся необходим предварительный этап работы над вокальным сочинением. А 

именно: знание вокальной строчки, осмысление поэтического текста, определение жанра 
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произведения (колыбельная, баркарола, полька, мазурка, вальс, марш и т. д.). Необходимо 

научить ученика петь вокальную строчку под собственный аккомпанемент. 

Большое значение у вокалистов имеет правильное дыхание. Обучающийся должен 

научиться предчувствовать смену дыхания у певца; понимать закономерности дыхания, 

зависящие от профессиональной подготовки вокалиста, состояния его голоса и от 

правильно выбранного темпа. 

Важно обратить внимание обучающегося на степень употребления педали, 

применения динамики и артикуляции в партии фортепиано в зависимости от тесситуры, 

силы и тембра голоса вокалиста. 

Одна из первостепенных задач преподавателя - научить ученика понимать 

вокальную природу музыкального интонирования, научить слышать наполненность 

интервалов, грамотно и выразительно фразировать музыкальный текст. 

Обучающиеся должны получить первоначальные знания о вокальной технологии и 

понимать: 

- как вокалист берет и как держит дыхание; 

- что такое пение "на опоре" и "бездыханное" пение; 

- различие между чистой и фальшивой интонацией, 

а также иметь представление о "филировке" звука, пении " portamento" и т.д. 

Преподаватель должен четко проанализировать совместно с учеником структуру   

произведения, обозначив   такие   понятия, как вступление, заключение, сольные эпизоды. 

В сольных эпизодах важно сохранить общий эмоциональный   настрой, не   теряя   формы   

произведения. Вступление, заключение и проигрыши должны быть частью целого и 

подчиняться единому художественному замыслу. 

Необходимо сразу определить основной темп произведения, а также обратить 

внимание на темповые отклонения, ферматы, цезуры и т.д. Подобные отступления 

диктуются стилистическими требованиями и особенностями индивидуальной 

интерпретации произведения у каждого солиста. 

Пианист должен чутко поддерживать солиста, добиваться единого движения, 

избегая отставания или опережения его партии, добиваться свободы исполнения за счет 

слышания всей фактуры. 

    Изучая на уроках инструментальную музыку, преподаватель должен ориентироваться 

на ее лучшие образцы. На начальном этапе обучения искусству аккомпанемента 

желательно, чтобы в качестве иллюстратора выступал преподаватель-профессионал. 

    Занятия, целью которых является изучение инструментальных произведений, 

необходимо начинать с подробного рассказа о том инструменте, которому ученик будет 

аккомпанировать: об особенностях строения, нотной записи, звуковедения, роли в 

оркестре и т.д. 

При работе над аккомпанементом к инструментальной музыке следует воспитывать у 

учащихся умение слышать мельчайшие детали партии солиста, соизмеряя звучность 

фортепиано с возможностями солирующего инструмента и художественным замыслом 

солиста. Очень важна тонкая слуховая ориентация пианиста, так как подвижность 

струнных и деревянных духовых инструментов значительно превышает подвижность 

человеческого голоса. 

    По мере освоения учеником навыков аккомпанемента, преподаватель вправе расширить 

рамки программы, давая обучающемуся произведения, требующего большего внимания к 

партии солирующего инструмента, непростые в плане ансамбля и звукового соотношения.    

Учащийся должен выполнять не только функцию аккомпаниатора, но и функцию 

дирижера, иметь навык целостного восприятия 3-строчной или многострочной фактуры.  
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Методические рекомендации преподавателям при работе с учащимися 

в классе скрипичного аккомпанемента 

 

Необходимо познакомить обучающегося с инструментом, с его строением, 

названием частей (корпус, дека, гриф, подгрифник, струны, подставка, колки), 

спецификой строя. Скрипичные штрихи, как и звукоизвлечение, отличаются от 

фортепианных. Помимо легато и стаккато, это: деташе, мартле, сотийе, спиккато, 

рикошет, пиццикато. 

Скрипка - это инструмент, звучащий, в основном, в высоком регистре, поэтому 

пианисту необходимо уделять больше внимания среднему и низкому регистру, чтобы 

общее звучание было выстроенным и гармоничным. Нельзя форсировать звучание рояля в 

верхнем регистре, так как это помешает восприятию скрипичной партии. 

Обучающемуся следует стремиться в своем исполнении к тембровой красочности 

звука, особенно это важно в произведениях, где пианист исполняет партию оркестра. 

Природа струнных инструментов - певучая, напоминает человеческий голос, и поэтому 

многое из того, что было отмечено у вокалистов, подходит и для аккомпанемента 

скрипичной партии. После взятия звука скрипач может его усиливать или убирать, а 

особый прием - вибрация - придает звуку особую выразительность. 

Обучающихся необходимо познакомиться со скрипичными штрихами, очень чутко 

прислушиваться к ним, уметь подражать им на фортепиано для достижения качественной 

ансамблевой игры. 

Важным моментом для обучающегося является соблюдение звукового баланса в 

произведении, умении играть mf, p, pp, сохраняя тембральное звучание инструмента и не 

обесцвечивая партию аккомпанемента на тихих нюансах. При этом очень большое 

значение в аккомпанементе принадлежит линии баса. Бас всегда поддерживает партию 

солиста. 

Следует обратить внимание на точность фразировки, на совпадения с солистом в 

длительностях, в паузах, на заполнение выдержанных звуков, а также очень важному 

умению совпадать в началах и окончаниях фраз. 

Особая задача у обучающегося в кантиленной музыке - не дробить сильными долями 

фортепианной партии длинные фразы солиста, а также владеть приемом особого 

«бережного» звучания фортепиано во время исполнения скрипачом флажолетов, которые 

имеют специфическую краску. 

Совместное исполнение аккордов также требует особых навыков. Если скрипач 

раскладывает аккорд, то пианист играет свой аккорд одновременно с верхним звуком 

аккорда скрипки. 

На протяжении всей работы над музыкальным произведением преподавателю необходимо 

прослеживать связь между художественной и технической сторонами исполнения. 

 

Рекомендации по организации домашней работы 

обучающегося 

 

Преподавателю следует распределить время домашнего занятия с учетом всех 

предметов, связанных с игрой на инструменте. Необходимо учить партию 

аккомпанемента в произведениях, соблюдая все авторские ремарки в нотах - темп, 

штрихи, динамику, паузы и т.д. Наизусть партию выучивать нет необходимости. Партию 

солиста следует для ознакомления поиграть на фортепиано, вникая во все подробности 

фразировки и динамики. 

Учащийся всегда должен работать по рекомендациям преподавателя, которые он получает 

на каждом уроке. Очень полезно слушать записи исполняемых произведений и посещать 

концерты инструментальной музыки. 
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Приложение №2 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1 год обучения (7 класс) 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы и виды 

контроля 

1. Сентябрь Индивидуальный 

урок 

1 Введение в предмет 

аккомпанемента  

Основные понятия 

Текущий 

2. Сентябрь Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков 

Чтение с листа 

Текущий 

3. Сентябрь Индивидуальный 

урок 

1 Введение в предмет 

аккомпанемента 

Осмысление 

содержания, формы, 

структуры. 

Текущий 

4. Сентябрь Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков 

Чтение с листа 

Текущий 

5. Октябрь Индивидуальный 

урок 

1 Введение в предмет 

аккомпанемента 

Жанровые и стилевые 

особенности. 

Текущий 

6. Октябрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе. 

Изучение партии 

солиста, словесный 

текст в вокальном 

произведении; 

Текущий 

7. Октябрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в  

аккомпанементе. 

Темповые и 

метроритмические 

особенности 

Текущий 

8. Октябрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в  

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной 

партией. Осознание 

ладотональности. 

Текущий 

9. Ноябрь Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков Чтение с 

Текущий 
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листа 

10. Ноябрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной 

партией. Метроритм. 

Текущий 

11. Ноябрь  Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной партией 

Текущий 

12. Ноябрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в  

аккомпанементе  

Точность штрихов. 

Текущий 

13. Декабрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в  

аккомпанементе 

 Работа над 

фортепианной 

партией. Аппликатура. 

Текущий 

14. Декабрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в  

аккомпанементе  

Работа над 

выразительным 

смыслом музыкальных 

интонаций. 

Текущий 

15. Декабрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной партией 

Педализация. 

Текущий 

16. Декабрь   1 Академический 

концерт 

Промежуточный 

17. Январь Индивидуальный 

урок 

1 Введение в предмет 

аккомпанемента 

Осмысление 

содержания, формы, 

структуры. 

Текущий 

18.  Январь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Изучение партии 

солиста. Цезуры 

(дыхание) 

Текущий 

19. Январь Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков Чтение с 

Текущий 
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листа 

20. Январь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной 

партией. Осознание 

ладотональности. 

Текущий 

21. Февраль Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков  

Чтение с листа 

Текущий 

22. Февраль Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной партией 

Метроритм. 

Текущий 

23. Февраль Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков  

Чтение с листа 

Текущий 

24. Февраль Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков 

Транспонирование 

Текущий 

25. Март Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков 

Транспонирование 

Текущий 

26. Март 
 

1 Зачет по чтению с 

листа и 

транспонированию 

Текущий 

27. Март Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе 

Работа над 

фортепианной партией 

Штрихи в 

фортепианной партии. 

Текущий 

28. Апрель Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

 Работа над 

фортепианной партией 

Фактура в 

фортепианной партии. 

Текущий 

29. Апрель Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

Текущий 



43 

 

техническими 

трудностями 

фортепианной партии. 

30. Апрель Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной партией 

Текущий 

31. Апрель Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе 

 Работа над 

фортепианной партией 

Педализация. 

Текущий 

32. Май Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной партией 

Умение следить за 

партитурой романса 

Текущий 

33. Май Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной 

партией. 

 Исполнение с 

солистом, единство 

фразировки, 

динамического плана 

исполнения. 

Текущий 

34. Май   1 Академический 

концерт 

Промежуточный 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

2 год обучения (8 класс) 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы и виды 

контроля 

1. Сентябрь Индивидуальный 

урок 

1 Вокальные 

произведения 

Осмысление формы, 

содержания 

Текущий 

2. Сентябрь Индивидуальный 

урок 

1 Вокальные 

произведения 

Жанровые и стилевые 

особенности. 

Текущий 

3. Сентябрь Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков 

Чтение с листа 

Текущий 

4. Сентябрь Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков 

Транспонирование 

Текущий 

5. Октябрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе. 

Изучение партии 

солиста. Словесный 

текст в вокальном 

произведении. 

Текущий 

6. Октябрь Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков  

Чтение с листа 

Текущий 

7. Октябрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Темповые и 

метроритмические 

особенности 

Текущий 

8. Октябрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в  

аккомпанементе. 

 Работа над 

фортепианной 

партией. Осознание 

ладотональности. 

Текущий 

9. Ноябрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в  

аккомпанементе 

 Работа над 

фортепианной 

Текущий 
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партией.Метроритм. 

10. Ноябрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в  

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной 

партией. 

Аппликатура.Точность 

штрихов.  

Текущий 

11. Ноябрь  Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной партией 

Текущий 

12. Ноябрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в  

аккомпанементе 

Работа над 

фортепианной 

партией. Фактура. 

Текущий 

13. Декабрь Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков 

Транспонирование 

Текущий 

14. Декабрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в  

аккомпанементе  

Работа над 

выразительным 

смыслом музыкальных 

интонаций. 

Текущий 

15. Декабрь Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной 

партией. Педализация. 

Текущий 

16. Декабрь 
 

1 Академический 

концерт 

Промежуточный 

17. Январь Индивидуальный 

урок 

1 Вокальные 

произведения 

Осмысление формы, 

содержания 

Текущий 

18.  Январь Индивидуальный 

урок 

1 Вокальные 

произведения 

Жанровые и стилевые 

особенности. 

Текущий 

19. Январь Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков  

Чтение с листа 

Текущий 
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20. Февраль Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе. 

Изучение партии 

солиста. Цезуры 

(дыхание) 

Текущий 

21. Февраль Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков  

Чтение с листа 

Текущий 

22. Февраль Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной 

партией. Осознание 

ладотональности. 

Текущий 

23. Февраль Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков 

Транспонирование  

Текущий 

24. Март Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной 

партией. Метроритм. 

Текущий 

25. Март Индивидуальный 

урок 

1 Формирование 

практических 

навыков 

Транспонирование 

Текущий 

26. Март 
 

1 Зачет по чтению с 

листа и 

транспонированию 

Промежуточный 

27. Апрель Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе 

Штрихи в 

фортепианной партии. 

Текущий 

28. Апрель Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной партией 

Текущий 

29. Апрель Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе 

 Фактура в 

фортепианной партии. 

Текущий 

30. Апрель Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

Текущий 
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аккомпанементе  

Работа над 

техническими 

трудностями 

фортепианной партии. 

31. Май Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над сольными 

эпизодами. 

Текущий 

32. Май Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Работа над 

фортепианной 

партией. Педализация. 

Текущий 

33. Май Индивидуальный 

урок 

1 Исполнительские 

навыки в 

аккомпанементе  

Исполнение с 

солистом, единство 

фразировки, 

динамического плана 

исполнения. 

Текущий 

34. Май 
 

1 Академический 

концерт 

Промежуточный 
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Приложение №3 

 

Оценочные материалы 
Обязательным атрибутом учебной практики являются аттестационные мероприятия 

(академический концерт, зачет по чтению с листа), которые позволяют объективно 

оценить успешность образовательного процесса и обеспечить надлежащий контроль за 

его качеством.  

Разработанные фонды оценочных средств, включающие в себя методы контроля и 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

По итогам аттестационных мероприятий выставляются баллы по пятибалльной шкале: 

 

Академический концерт 
 

Преподаватель   
Иллюстратор   
Фамилия, имя 

учащегося, класс. 
 

 

 

Программа   

Владение 

текстом 
  

Соотношение 

звучания голоса и 

фортепиано, баланс 

звучания 

  

Владение педалью 

 
  

Чувство формы, 

фразировка, дыхание 

 

  

Общий характер 

исполнения 
 

 

 

 
Умение слышать 

вокалиста 
  

 
Оценка 

и рекомендации 
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Зачет по чтению  

с листа и транспонированию 
 

 

Преподаватель 

 

 

  

Иллюстратор 

 

 

  

Фамилия, имя 

учащегося, класс. 

 

 

 

 

 
 

Программа 

 

  

 

 

 
Чтение с листа: 

ориентация в 

тональности, тексте 

 
 

 

 

 

 

Чтение с листа: 

целостность  

исполнения, охват 

формы 

 
 

 

  

Транспонирование: 

ориентация в 

тональности 

 
 

 

 

 

 

Транспонирование: 
 целостность  

исполнения, охват 

формы  

 

 

 

 

 

 

 

 
Оценка 
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