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Структура программы

I. Пояснительная записка

- Характеристика программы, ее место и роль в образовательном 
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- Сведения о затратах учебного времени;

- Форма проведения учебных занятий;

- Цели и задачи программы;

- Обоснование структуры программы;

- Методы обучения;

- Описание материально-технических условий реализации программы.

II. Содержание программы

- Годовые требования

- Программное содержание

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

V. Методическое обеспечение программы.

VI. Список рекомендуемой литературы.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика программы, ее место и роль в образовательном процессе

Введение
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства (инструментальное исполнительство) 
«Фортепиано» для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
программа), разработана на основе:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. И 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 29.12.2010 Ы 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
3. Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 И 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»;
4. Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 14 28 «Об утверждении СП 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи » (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18 декабря 2020г. И 61537;
6. Методических рекомендаций по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально-психологической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей // 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК- 
641/09 от 26.03.2016.
7. Приказа Минобрнауки России от 26 июня 2012 г. И 504 г. Москва «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей»;
- С учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ.

На современном этапе происходит изменение отношения российского 
общества к лицам с ограниченными возможностями, в частности к лицам с 

4



нарушениями зрения. Этот процесс отражается в создании для них равных с 
другими гражданами возможностей участия в жизни общества и активное 
включение в общественно-полезную деятельность, в разработке новых 
технологий обучения и воспитания.

Один из важнейших аспектов решения данной проблемы заключается в 
развитии творческих способностей учащихся с ограниченными 
возможностями. Вовлечение незрячих и слабовидящих детей в игровую 
творческую деятельность способствует формированию предпосылок их 
активной социальной роли, умению полноценно решать свои социальные 
проблемы. Несомненно, одним из факторов в решении этих задач у незрячих 
детей являются занятия музыкой. Музыка непосредственно связана с этим 
миром, передает, отражает, обрабатывает весь спектр звуковой информации, 
окружающей человека. Музыкальные занятия положительно влияют на 
психику слепого ученика, развивают эмоциональную сферу, формируют 
гармоничное, правильное мироощущение.

Актуальность программы:
Человеческая природа постоянно стремится к наиболее целостному 

контакту с окружающим его миром. Человек, лишённый или почти 
лишённый одного из своих органов восприятия, вынужден сталкиваться с 
необходимостью восполнить этот недостаток посредством усиленного 
развития других органов. Так, недостающему органу зрения помогают два 
других - слух и осязание.

Слабовидящие дети испытывают и преодолевают определённые 
трудности в процессе обучения игре на фортепиано. Надо отметить, что эта 
тема мало изучена, но в настоящее время является актуальной, тж. 
музицирование на каком-либо музыкальном инструменте целенаправленно 
воздействует на все психические процессы ребёнка. В частности, обучение 
игре на фортепиано незрячим детям помогает раскрыться, начинают 
восстанавливаться функции движения, мелкой моторики, развиваются слух, 
мышление, воображение, ритм, улучшаются физиологические процессы, 
связанные с двигательной активностью. Игра на инструменте снимет 
мышечное напряжение, взамен утраченного зрения у них активизируется 
деятельность других органов и центров нервной системы, происходит 
процесс компенсации зрения. Благодаря музыкальным занятиям незрячий 
человек начинает активно познавать мир, взаимодействовать с ним, более 
комфортно, уверенно чувствовать себя в любой, даже незнакомой 
обстановке.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и, направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих
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получить навыки музицирования.Программа имеет общеразвивающую 
направленность, основывается на принципе вариативности для различных 
возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих 
способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и 
навыков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к 
музыкальным занятиям, развития, исполнительских навыков рекомендуется 
включать в занятия инструментом формы ансамблевого музицирования. Для 
этого может потребоваться увеличение объема недельной аудиторной 
нагрузки.

Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное 
мышление, расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к 
восприятию музыкальных произведений в концертном зале, театре, 
формируют коммуникативные навыки.

Срок реализации программы

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы - 
6,5-12 лет.

При реализации программы со сроком обучения 3 года, продолжительность 
учебных занятий с первого года обучения составляет 35 недель в год, 3 часа в 
неделю (2 часа на предмет «фортепиано» и 1 час - ансамблевое 
музицирование).

Рекомендуемая продолжительность урока - 40минут.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 

аттестации

Затраты учебного времени Всего часов

Годы обучения 1 -й год 2-й год 3-й год
Полугодия 1 2 1 2 1 2
Количество 
недель

16 19 16 19 16 19

Аудиторные 
занятия

32 38 32 38 32 38 210

Самостоятельная 
работа

32 38 32 38 32 38 210

Максимальная 64 76 64 76 64 76 420

б



учебная нагрузка

Форма проведения учебных занятий

Обучение проводится в очно-заочной форме с применением дистационных 
технологий Занятия проводятся в индивидуальной форме. Даная форма занятий 
позволит уделить внимание индивидуальному развитию ребенка. Выстроить 
доверительные рабочие отношения между учеником и педагогом, что очень важно при 
достижении верных результатов.

Цели и задачи программы

Цель: раскрытие творческого потенциала личности ребёнка с ОВЗ, 
формирование жизненных и социальных компетенций через общение с 
миром музыкального искусства.
Задачи:
Образовательные:

освоение клавиатуры, аппликатурных формул;
правильное формирование музыкального образа;
формирование музыкального ритма;
приобретение основ музыкальных теоретических знаний. 

Развивающие:
развить музыкально-слуховое внимание (уметь различать источник 
звука по тембру, динамике, высоте, выразительности);
развить мелкую моторику, память, внутренний слух;
формирование двигательной свободы и ориентировке при игре на 
инструменте (ослабить дискомфорт нервного напряжения с мышц рук, 
плеча и корпуса играющего).

Воспитательные:
воспитание эмоциональной отзывчивости, гармоничного 
мироощущения, посредством составления слухозрительного пейзажа;
воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования 
на инструменте.

Обоснование структуры программы
Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- требования куровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
"Содержание учебного предмета".

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, анализ музыкального материала);
- наглядный (показ, демонстрация приемов работы, наблюдение);

практический (освоение приемов игры на инструменте, репетиционные 
занятия);

- посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающихся;
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом особенностей здоровья, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Описание материально-технических условий реализации программы

Материально-техническая база МАУДО «Детская школа искусств им. 
С. И. Мамонтова» соответствует санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда. Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
учреждении созданы условия для беспрепятственного доступа к получению 
образовательных услуг.

Учебные аудитории для занятий по предмету "Фортепиано" оснащены 
роялями и фортепиано и имеют площадь не менее 6 кв. метров.

В МАУДО «Детская школа искусств им. С. И. Мамонтова» имеется 
концертный зал с концертным роялем, библиотека и фонотека. Помещения 
имеют звукоизоляцию и своевременно ремонтируются. Музыкальные 
инструменты регулярно обслуживаются настройщиками (настройка, мелкий 
и капитальный ремонт).

Учебная, методическая литература и средства обучения для 
обучающихся предоставляются учреждением.
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П. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Годовые требования

Первый год обучения

Ознакомление с инструментом «фортепиано», знакомство с 
устройством инструмента, основными приемами игры поп 1е§а1о, 1е§аФ, 
зТассайэ. Знакомство с музыкальными терминами. Знакомство с 
музыкальными длительностями, ладами. Знакомство с основными 
средствами выразительности в музыке. Подбор по слуху музыкальных 
попевок, песенок.

Упражнения и гимнастика на постановку, разжатие игрового аппарата, 
развитие пальцевой техники. Разучивание в течение года 10-15 
разнохарактерных произведений из «Школы игры на фортепиано» под ред. 
А. Николаева, или «Первая встреча с музыкой» сост. А. Артоболевская или 
Хрестоматии для 1 класса (сост. Б. Милич) и других сборников для первого 
года обучения игре на фортепиано. Игра в ансамбле.
За год обучающийся может выступать на классных и академических вечерах.
Рекомендуемый репертуарный список (по выбору из сборников):
Произведения полифонического склада
Юдовина-Гальперина Т., ред. Геталовой О. Большая музыка - маленькому 
музыканту.
Глушенко М., Фортепианная тетрадь юного музыканта, вып. 1
Веселова А., Терехова М., Юмаева Е. Полифонические пьесы для маленьких 
пианистов 1-2кл.
Этюды
Николаев Л., Школа игры на фортепиано
Гнесина Е., Маленькие этюды для начинающих.
Пьесы
Артоболевская А., Первая встреча с музыкой
Бернард М., Ребенок-пианист
Глушенко М, Фортепианная тетрадь юного музыканта
Милич Б., Хрестоматия для 1 класса .
Рекомендуемый ансамблевый репертуар:
Орлов В. Сборник ансамблей для фортепиано в 4 руки «Ансамбли малышам» 
Коновалов А. «Мозаика»
«Школа игры на фортепиано» под ред. А. Николаева, ч. 1
Сборник ансамблей для фортепиано в 4 руки «Вдвоем веселее».
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Второй год обучения

Знание понятий: скрипичный и басовый ключи, длительности, 
размеры, мажорная, минорная гамма, тональность, ключевые знаки и другие. 
Работа над приемами звукоизвлечения, владение основными видами 
штрихов. Игра в ансамбле.

За год учащийся изучает: 2 этюда, 4 разнохарактерные пьесы, 2 
произведения полифонического стиля, 1-2 ансамбля; гаммы До, Соль, Ре 
мажор одной рукой в две-четыре октавы; аккорд - тоническое трезвучие с 
обращениями, длинное арпеджио от основного тона - одной рукой.
Рекомендуемый репертуарный список (по выбору из сборников):
Произведения полифонического склада
«Школа игры на фортепиано» (под общ. ред. А. Николаева). 
Этюды
Гедике А., 40 мелодических этюдов
Гнесина Е., Фортепианная азбука
Беренс Г., 50 маленьких фортепианных пьес без октав, ор. 70 №1-30.
Пьесы
Беркович И., 25 легких пьес
Милич Б., Хрестоматия 2 класс.
Рекомендуемый ансамблевый репертуар:
Симонова В. И.. Фортепианные ансамбли «Чудо песенки» 
Геталова О., Визная И. «В музыку с радостью»
Майкапар С. «Первые шаги». Т. I: №№ 1, 2, 3, 8.

Третий год обучения

В 3 классе можно включать в репертуар пьесы, в которых педаль 
является неотъемлемым элементом выразительного исполнения (П. 
Чайковский «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Грустная песенка» и др.).

Создание художественно-эмоционального образа произведения. 
Использование приобретенных навыков. Умение правильно вести себя на 
сцене, творческая раскрепощенность и свобода. Игра в ансамбле.

За год учащийся должен освоить: 2 этюда, 4 разнохарактерные пьесы, 2 
полифонических произведения, по возможности 1 часть произведения 
крупной формы, 1-2 ансамбля; гаммы ля, ре, ми, соль минор; аккорды и 
арпеджио к ним одной-двумя руками в 4 октавы; хроматическая гамма от Ре в 
прямом движении и расходящемся.
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Рекомендуемый репертуарный список (по выбору из сборников):

Произведения полифонического склада
Бём Г., Менуэт
Бах И.С., Нотная тетрадь А.М. Бах
Гедике А., Фугетты соч. 36
Крупная форма
Кулау Ф., Сонатина До мажор
Моцарт В., Сонатина До мажор № 1, 1 ч.
Диабелли А., Сонатина.
Этюды
Бертини А., Этюд Соль мажор
Гедике А., 40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32
Гедике А., Соч. 58 «Ровность и беглость»
Лешгорн А., Соч. 65 №№ 4-8,11,12,15
Лемуан А., Этюды соч.37 №№1,2
Черни-Гермер, 1 тетрадь: №№ 7-28; 2 тетрадь: №№ 1,2
ШиттеЛ.,Соч. 108 №№14-19.
Пьесы
Гедике А., Соч. 36 №№21,23,31
Гречанинов А., «На лужайке», Валь
Григ Э., Вальс ми минор
Дварионас Б., Прелюдия
Майкапар А., Избранные пьесы: «Утром», Гавот, Песенка
Свиридов Г., «Ласковая просьба»
Рекомендуемый ансамблевый репертуар:
Шуберт Ф., Немецкий танец
Чайковский П., «Танец феи Драже»
Моцарт В.А., Ария Папагено.

Программное содержание
В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 
полученные знания и умения в изучении нового материала.
Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных и 
индивидуальных возможностей детей. Содержание учебного предмета 
соответствует направленности общеразвивающей программы на приобщение 
обучающихся к любительскому музицированию.
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Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от 
знакомства с инструментом и нотной грамотой до исполнения музыкального 
произведения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы является приобретение учащимися 
следующих знаний, умений и навыков:

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 
ансамблевое исполнение);

- знаний основных средств выразительности, используемых в 
музыкальном искусстве;

- умений использовать эти выразительные средства для создания 
художественного образа;

- знаний основ музыкальной грамоты;
- навыков публичных выступлений;
- выполнять правила техники безопасности при выходе на сцену.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 
воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 
успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить успешность и качество 
образовательного процесса.
Основными видами контроля успеваемости являются:

- текущий контроль;
- промежуточный контроль;
- итоговая аттестация (итог 3-летнего обучения).

Текущий контроль проводится с целью наблюдения роста и качества освоения 
учебного материала и направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 
отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может 
носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются 
в журнал и дневник обучающегося. На основании результатов текущего контроля 
выводятся четвертные оценки.
Промежуточный контроль определяет успешность развития обучающегося и 
степень освоения им учебных задач на данном этапе.
Наиболее распространенными формами промежуточного контроля являются 
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контрольные уроки, академические концерты, зачеты, а также концерты, 
тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к 
выступлению на академическом концерте. Отметка, полученная за концертное 
исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки.
Итоговая аттестация в рамках данной программы проводится в конце 3-летнего 
обучения. Форма и содержание итоговой аттестации устанавливаются 
образовательной организацией самостоятельно. При проведении итоговой аттестации 
может применяться форма зачета.
Аттестация может проводиться в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по 
результатам текущего контроля и публичных выступлений; во 2 и 4 четвертях 
проводится промежуточная аттестация в виде контрольного урока или зачета с 
оценкой или академического концерта.
Успех каждого обучающегося зависит от регулярных занятий, от состояния 
физического здоровья, от взаимного психоэмоционального положительного 
заражения педагога и ученика в совместном процессе. Главным результатом 
усвоения данной программы будет участие воспитанников в концертах, фестивалях 
и конкурсах, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основная педагогическая деятельность направлена на активизацию 
процессов и механизмов творческого воображения и деятельности детей, 
выработку и закрепление у них потребности в творчестве, представлений о 
творчестве как о глубинном, эмоционально ярком переживании, жизненно 
важном состоянии.

Незрячие от рождения и потерявшие зрение в раннем детстве не имеют 
зрительных представлений об окружающем мире. Они получают 
информацию за счет словесных описаний, слухового и тактильного 
восприятия. Потерявшие зрение в более старшем возрасте переживают 
большую психологическую драму. Нередко они обращаются к музыке волею 
обстоятельств, так как вынуждены кардинально перестраивать свои прежние 
жизненные планы. Это может стать причиной замкнутости, неустойчивости, 
неуравновешенности характера, поэтому базовыми принципами 
музыкальной педагогики остаются интерес к музыке и музыкальным 
занятиям, последовательность, доступность, ясность поставленных задач, 
неразрывно связанных с образным содержанием произведения и качеством 
звучания.

Содержанием занятий является творческая деятельность детей под 
руководством преподавателя. Освоение материала, происходит в процессе 
практической и теоретической деятельности.
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В процессе занятий по данной программе преподаватель контролирует 
и направляет работу обучающихся на достижение результата. Ребенку 
обеспечивается возможность максимального проявления творческой воли и 
активности на всех этапах занятий. При этом основной формой общения 
преподавателя с учеником должен стать диалог. В работе должны быть 
задействованы по возможности все органы чувств. Задания должны быть 
адаптированы к возрасту ребенка и построены с учетом интересов, 
возможностей и предпочтений обучающегося. Подведение итогов по 
результатам освоения материала данной программы может быть в 
концертной форме, где учащийся может проявить и продемонстрировать 
приобретенные навыки в процессе занятий.

Полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные 
особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и 
развитии творческих способностей обучающихся позволяют следующие 
методы дифференциации и индивидуализации:

разработка преподавателем заданий различной трудности и объема;
разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий;
вариативность темпа освоения учебного материала;
индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 
материала является актуализация полученных ранее знаний учениками. 
Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового 
материала. Основное время на уроке отводится практической деятельности, 
поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 
Применение различных методов и форм (теоретических и практических 
занятий, выполнению упражнений) должно четко укладываться в схему 
поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы. Методы 
работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 
возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и 
музыкально-игровых навыков.
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