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ВВЕДЕНИЕ

Музыкальное искусство помогает
развитию эстетических качеств
и творческого самовыражения детей

Музыкальное искусство способствует 
формированию основ духовной культуры 

Задача эстетического воспитания - формирование 
и расширение человеческих чувств с опорой
на возможности искусства

Межпредметные связи на уроках фортепиано 
создают возможность практически реализовать 
комплексный подход к обучению



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ

Психология межпредметных связей
впервые была рассмотрена
академиком И.П. Павловым. 

Необходимость межпредметных связей 
диктуется объективными законами
психологии и физиологии

Межпредметные связи оптимизируют процесс 
обучения, повышают результативность, снижают 
перегрузки учителей и учащихся 

Работа педагога по выявлению, расширению и 
углублению межпредметных связей способствует 
формированию диалектического образа 
мышления



В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
ФОРМИРУЮТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

слуховое восприятие музыкальной информации

трансляция музыкальной информации
с помощью речи

музыкальная эрудиция

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО

историко-стилевые ассоциативно-образные

художественно-
аналитические

художественно-
конструктивные



ИСТОРИКО-СТИЛЕВЫЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

Навыки, привитые в классе фортепиано, часто 
совпадают с навыками, получаемыми на занятиях
по теоретическим предметам

На уроках фортепиано знания находят своё 
практическое применение во время анализа 
содержания и формы произведения

Знания помогают проанализировать произведение, 
правильно исполнить, воспитать
музыкально-эстетический вкус



ПРИМЕР 1: МЕНУЭТ

Тема менуэта является тематическим ядром
всего произведения, она видоизменяется и 
развивается, определяя характер и образный
строй всей музыкальной пьесы



ПРИМЕР 2: СОНАТА 

Педагогу необходимо рассказать о выразительных 
возможностях старого клавесина и нового фортепиано,
о появившейся новой динамике, обозначенной forte и piano,
о новом стиле исполнения, требующем нежного piano, 
яркого forte и их контрастной смены
(как бы переходя с одного мануала на другой):



ПРИМЕР 3: РОКОКО

педагогу необходимо объяснить учащемуся понятие 
стиля «рококо», получившего в музыке название 
«галантный», показать иллюстрации архитектуры, 
бытового интерьера искусства XVIII века



ПРИМЕР 3: РОКОКО



ПРИМЕР 3: РОКОКО



ПРИМЕР 3: РОКОКО



Анализируя произведения
В. Моцарта, необходимо 
объяснить значение изобилия 
подобных «музыкальных» 
деталей (коротких лиг, пауз, 
мелких фраз, мордентов и 
группето, форшлагов и трелей), 
требующих от исполнителя 
точной, «ювелирной» работы. 
Осознав всё это, музыка Моцарта 
станет близкой и понятной.

ПРИМЕР 3: РОКОКО



В процессе работы над прелюдией, требующей точного 
распределения исполнительских «сил», учащемуся нужно 

процитировать высказывание самого композитора: «ученика 
нужно предостеречь от ошибки принимать ярость за широту и 

величавость». 

ПРИМЕР 4: ПРЕЛЮДИЯ  С. РАХМАНИНОВА



АССОЦИАТИВНО-ОБРАЗНЫЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

В процессе установления ассоциативно-образных 
связей решаются культурологические задачи

Фантазия, воображение необходимы музыканту, 
имеющему дело не с конкретно выраженными 
предметами, а со звуковыми, художественными 
образами, лишёнными реальных очертаний

Довольно часто композитор направляет фантазию 
исполнителя по определённому пути, давая своему 
произведению конкретное программное название



ПРИМЕР 5



ПРИМЕР 6



ПРИМЕР 7

Учащийся будет иметь возможность
самостоятельно выбрать для себя ту картину,
которая резонирует с его внутренним видением 
исполняемой музыки

Сопоставление музыки и живописи закладывает 
основы ассоциативных связей между 
зрительными и слуховыми представлениями, 
которые помогают глубже понять
характер музыки и осознать
свою роль исполнителя.



ПРИМЕР 7



ПРИМЕР 7



ПРИМЕР 7



ХУДОЖЕСТВЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

Часто преподаватель на уроке фортепиано 
опирается на знания и умения, полученные 
в других образовательных областях,
например, на уроках
русского языка и литературы

Для закрепления знаний о расположении нот на 
нотном стане, педагог может включать в процесс 
работы различные творческие литературные 
задания в виде небольших стихов, игр-загадок, 
головоломок, и т.д. используя названия нот



ПРИМЕР 8

Подобные задания
вызывают большой
интерес учащихся,
активно способствуют 
эффективному
Запоминанию
нотной грамоты

Начинать данную работу 
очень «удобно» на примере 
небольших пьесок, в основе 
которых лежат литературные 
четверостишья, которые 
необходимо произносить 
вслух при исполнении



ПРИМЕР 9



ПРИМЕР 9



ПРИМЕР 9



ХУДОЖЕСТВЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

На примере подобных 
пьесок учащемуся 

гораздо проще 
объяснить, что в 

музыке существуют 
знаки препинания, без 

использования 
которых музыка 

становится 
бессмысленной, а 

музыкальные 
построения –

разъединёнными

Для закрепления 
полученных навыков 

можно предложить 
детям самостоятельно 

сочинять или 
подбирать слова к 

несложным мелодиям 
изучаемых 

произведений

Замечено на 
практике, что после 
изучения пьесы со 

словами, 
музыкальная 
фразировка у 

учащихся 
выстраивается 

гораздо логичнее, а 
исполнение 

становится живым и 
осмысленным



ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТИВНЫЕ
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

Художественно-

конструктивные 
межпредметные

связи
возникают при 

интегрировании 
урока с помощью 

музыкального, 
зрительного и 
литературного 

рядов

преподаватель 
заранее

планирует урок 
межпредметного

типа, варьируя 
различные 

компоненты 
художественной 

культуры

для закрепления 
штриха нон легато 
учащемуся 1 года 
обучения можно 

предложить пьесу 
А. Балтина

«Дождь танцует»



ПРИМЕР 10



ПРИМЕР 11

После ознакомления с произведением в качестве 
домашнего задания ребёнку можно предложить 
самостоятельно подобрать стихотворение, сходное по 
эмоционально-образному содержанию с разученной 
пьесой



ПРИМЕР 12



ПРИМЕР 13

уроки, использующие художественно-конструктивные 
межпредметные связи, помогают формировать более 

осознанное синтетическое восприятие музыки, развивают 
эстетико-нравственную культуру и творческие способности 
учащихся, стимулируют к дальнейшему самостоятельному 

знакомству с искусством



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для эффективного использования традиционных форм
обучения особое значение имеют межпредметные связи, 
опирающиеся на природную способность человеческого 
мышления мгновенно «задействовать» ассоциативные
связи между предметами, событиями и явлениями. 

Представления учащихся о музыке существенно расширяются, 
если педагог, объясняя новый материал, опирается на знания, 
умения и навыки, усвоенные детьми ранее.

Основу связей между предметами в ДМШ (ДШИ) составляет 
слуховая природа учебной деятельности, осуществляемая 
комплексно – посредством сольфеджирования, слушания музыки, 
хорового пения и игры на музыкальном инструменте
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