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Работа педагога пианиста в ДШИ и ДМШ имеет дело с учениками самой
различной степени одаренности. Вопросы организации урока возникают на
любом этапе работы. Очевидно, что педагог должен обладать не только
глубокими знаниями, но и очень высокой техникой педагогической работы:
работать индивидуально с каждым учеником. Учитывая способности,
творческие и личностные особенности ученика, ищущий педагог постепенно
вырабатывает определенные каноны, нюансы своей работы. Модернизация
образования предполагает обязательное внедрение здоровьесберегающих
технологий в учебный процесс. Дополнительное образование детей дает
возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные
познавательные, эстетические, творческие запросы, способствует снятию
психологического барьера, формированию культуры здоровья. В основе модели
здоровьесберегающего обучения находятся две составляющих: «обучающая» и
«сохраняющая» здоровье ребенка среда. «Обучающая среда» связана с
развитием интеллектуальных и творческих способностей ребенка,
базирующаяся на педагогике, в основе которой лежат активные формы и методы
обучения. «Сохраняющая здоровье среда» опирается на создание
психологического комфорта, эмоциональной отзывчивости, развитие
уверенности в себе, самостоятельности и ответственности. Педагог, сохраняя
здоровье детей, должен свести к минимуму все факторы риска: стресс,
несоответствие методик и технологий обучения возрастных особенностей детей.
Как справедливо отмечает Е.О. Исаева, «обращение к детскому творчеству как к
методу воспитания - характерная инновационная методика музыкальной
педагогики» [4; электронный ресурс]. Исключительно важной задачей в
планировании урока является умение предельно целесообразно использовать
ограниченное время урока, чтобы успеть проверить результаты домашней
работы, и дать ему четкие, запоминающиеся указания и оказать необходимую
помощь на самом уроке. Анализ проведения урока невозможен без рассмотрения
вопросов самостоятельной работы ученика: от качества самостоятельной работы
зависит содержание и форма урока, в свою очередь самостоятельная работа
непосредственно зависит от умелого проведения урока, а также от
воспитательной работы. Одновременно с развитием самостоятельности
мышления преподаватель постепенно подводит ученика к точности выполнения
заданий. Все эти требования следует повышать и закреплять только постепенно
и последовательно.

Планирование учебной работы – при правильном к нему подходе
способствует творческому проведению урока, необходимо анализировать какие



общие задачи являются первоочередными в работе с данным учеником, а за
какие можно приняться позднее. Мысленно обозревая итоги урока, необходимо
поставить себе следующие вопросы:

дал ли урок ученику новый импульс;
что дал урок ученику в плане общих принципов и исполнений,

технических навыков;
какие были допущены педагогом психологические ошибки:

раздражительность, переживание скуки, трафаретность пояснений;
какие были удачные находки в области подходов к техническим и

художественным задачам.
При осмыслении проделанной работы всегда встает отчетливое

представление о том, что из-за недостатка времени не успели сделать:
прослушать этюд, разъяснить трудные места в пьесе. За редким исключением
педагоги задают себе не менее важный вопрос, что было лишним на уроке, на
чем можно было сэкономить время. Разучивание пьесы порой рассматривается
лишь как самоцель, и педагог легко скатывается к «натаскиванию» ученика, что,
безусловно. Тормозит нормальный ход развития учащегося. В построении урока
труднее найти время для вспомогательных форм работы: для упражнений, игры
по слуху, чтения нот с листа. Для основной группы упражнений – гаммы,
арпеджио обычно уделяется время в начале урока, на другие упражнения, как
правило «не хватает времени». По мнению А.П. Щапова «…всякая удачная
новизна, неожиданность в стиле и приемах работы педагога повышает тонус
ученика и дает положительный эффект». [3; с.59] Однообразие способствует
утомлению учащихся. Рациональная организация урока, использование
активных форм и методов обучения способствуют активизации инициативы и
творческого самовыражения учащихся.

Планирование учебного содержания урока проводится по двум
направлениям: с одной стороны, это расширение знаний и обогащение навыков
ученика, а с другой стороны – помощь в работе над репертуаром. Количество
видов учебной деятельности, используемых учителем, является важной
составляющей частью урока. К ним относятся следующие виды учебной работы:
словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа.

Нормой считается 4-7 видов работы в течение урока, но не менее 3. Следует
учитывать продолжительность и чередование различных видов учебной
деятельности. Нормой продолжительности одного вида работы 7-10 минут. Урок
едва ли может охватить более трех заданий (это может быть этюд, часть сонаты,
небольшая пьеса).

Необходимо чередовать различные виды слуховой, двигательной и
творческой деятельности, где игра гамм и арпеджио сменяется разбором нового
нотного материала, повторением уже выученных пьес, которые ученик знает
наизусть, сочинением и подбором знакомых мелодий. Проверить упражнение в
начале урока хорошо: это удобная форма для установления контакта, это дает
возможность ученику «собрать себя» и, кстати, разогреть руки. Важно отметить,
что каждый вариант проведения урока следует использовать как одну из



возможностей, а не как устоявшийся действующий фактор. Умение педагога
состоит именно из способности разрешить любую непредвиденную ситуацию.

Игра на фортепиано развивает мелкую моторику, что существенно
облегчает нагрузку на руки детей и даже почерк у них становится лучше. Дети с
удовольствием выполняют различные пальчиковые упражнения. Ученик должен
понимать, что упражнения надо учить каждый день, независимо от того, часто
или не часто педагог проверяет его работу. Следовательно:

ученик должен работать дома не только над тем, что задано к ближайшему
уроку, а над известной «группой» знаний;

наиболее сознательным ученикам следует иной раз самим предоставить
выбор материала для показа на уроке;
Разрешение этой проблемы в воспитательной работе. Поэтому благоприятный
психологический климат на уроке также служит одним из показателей
успешности его проведения: заряд позитивных эмоций, полученный учеником
на уроке, создает атмосферу творчества и взаимопонимания.

Дети, особенно младшего возраста, очень любят фантазировать, делать
иллюстрации к своим произведениям, сочинять сказки. Методы обучения,
объединенные совместным творчеством необходимо применять на уроках по
специальности. Известно, что игры активизируют процесс обучения. Выстраивая
разучивание и исполнение произведений, мысленно рисуя в них интересный
сюжет, педагог помогает ученику превратить даже скучный этюд в
увлекательную игру. Можно придумать название, технические приемы связать с
художественным замыслом композитора. Применение игровых технологий на
уроках фортепиано в комплексе с другими методами и приемами организации
учебных занятий, дает возможность укрепить мотивацию на обучение,
поддерживать интерес и увлеченность игрой на инструменте, вызвать
положительные эмоции, то есть создать благоприятный настрой урока, раскрыть
индивидуальность ребенка. Для детей игра – это эффективный способ
самореализации и самовыражения.

«Умение работать проявляется в разумном планировании труда, в
определении того, как, сколько и чем заниматься в планируемый отрезок
времени;… в наблюдении и фиксации положительного и отрицательного
опыта». [1, с.132]

Конечная цель урока в классе специального фортепиано заключает в себе
следующие моменты:

ученик должен обогатить свои исполнительские знания;
ученик должен получить ясное представление о содержании и форме в

своей дальнейшей работе;
его образная память должна обогатиться качественными игровыми

образами, а его двигательная память – следами точных и гармоничных
движений;

он должен получить «эмоциональную зарядку» к дальнейшей работе.
Представленные вопросы планирования учебного процесса раскрывают

вопросы внутренней направленности и внешних форм и приёмов проведения



фортепианного урока. Сочетание этих приёмов даёт возможность педагогу
самым различным образом проводить урок, учитывая индивидуальные
возможности ученика и в соответствии с задачами, которые стоят перед
учеником на данном этапе. Каждый преподаватель делает тот или иной отбор
наиболее часто применяемых приёмов, что образует индивидуальный стиль  его
педагогической работы. Этот стиль должен непрерывно совершенствоваться и
обогащаться как за счет собственных педагогических находок, так и за счет
непрерывного общения с другими педагогами.
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