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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика   учебного   предмета, его место и роль  в  образовательном   

процессе 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования является 

одной из важнейших задач государственной образовательной политики. Программа 

решает задачи реализации образовательных потребностей детей, защиты прав, адаптации 

к условиям организованной общественной поддержки их творческих способностей, 

развития их жизненных и социальных компетенций, способствует социальной 

защищенности на всех этапах социализации, повышению социального статуса, 

становлению гражданственности и способности активного участия в общественной жизни 

и в разрешении проблем, затрагивающих их интересы.  

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету ПО.01.УП.01. 

«Специальность» по виду инструмента «аккордеон», далее – «Специальность 

(аккордеон)»  разработана в соответствии с примерными дополнительными 

общеобразовательными программами по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств. Получение лицами с ОВЗ дополнительного образования в сообществе 

сверстников является их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и 

основополагающим условием успешной социализации. Обеспечение полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в доступных видах социальной 

деятельности закреплено ФЗ № 273. 

Обучение по программе учащихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

детей. Данная рабочая программа адаптирована для детей с ОВЗ, а именно, с нарушением 

функций зрения. У детей с нарушениями зрения сокращаются зрительные ощущения и 

восприятия, что приводит к уменьшению количества представлений, снижает 

возможности развития мышления, речи и воображения.  

Актуальность программы определена важностью проблемы обучения и 

социализации детей с ОВЗ с раннего возраста, что позволяет целенаправленно развивать 

их профессиональные и личностные качества.  

Программа рассчитана на выработку у учащихся навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, осуществлять самоконтроль 

за своей учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, 

формирование навыков взаимодействия с преподавателем. Таким образом, актуальность 

программы заключается в ее современности и значимости.  

Срок реализации   учебного предмета «Специальность (аккордеон)» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Специальность (аккордеон)»:  

                                      Срок обучения 5  лет 

 

Содержание 1 класс 

Максимальная учебная нагрузка в часах 5 

Количество часов на аудиторные занятия 2 

Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия 3 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. 

Цели и задачи учебного предмета 

 Цель: развитие музыкально - творческих способностей учащегося с ОВЗ на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 



исполнять на аккордеоне  произведения различных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями.  

 Задачи:  

 помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья в оценке их личностных 

характеристик, формировании адекватного представления о социальных 

ограничениях и возможностях их преодоления;  

 выявление творческого потенциала лиц с ОВЗ путём включения в разнообразные 

виды деятельности совместно со сверстниками (участие в творческих коллективах, 

посещение зрелищных мероприятий);  

 развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству;  

 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма;  

 освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на аккордеоне;  

 овладение основными исполнительскими навыками игры на инструменте, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения, как соло, так и в 

ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент;  

 развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора;  

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с 

листа нетрудного текста. 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность 

(аккордеон)».  

Рабочая программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

- распределение учебного материала 1 года обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие 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 (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа 

над художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база для реализации данного предмета соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и включает в себя: 

- учебные аудитории для индивидуальных занятий с пультами; 

- концертный зал со звукотехническим оборудованием; 



- библиотеку. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

(аккордеон)» имеют площадь не менее 9 кв.м, наличие пюпитра. В образовательном 

учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. Образовательное учреждение обеспечивает наличие 

инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов диапазоном 1/2, 

3/4, 7/8 (аккордеонов), так необходимых для самых маленьких учеников. 

Залогом успешной творческой деятельности преподавателя являются 

предоставленные ему необходимые для работы условия и благоприятная творческая 

атмосфера в педагогическом коллективе. Занятия проходят в просторном (с учетом 

индивидуальной и коллективной форм музицирования), теплом, хорошо освещенном и  

проветриваемом помещении с хорошей акустикой.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (аккордеон)», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия:    

 

Срок обучения  5 (6)  лет 
 

Классы 1 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2 

Общее количество на аудиторные занятия 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия в неделю 3 

Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия по 

годам 
99 

Максимальное количество часов занятия в неделю 5 

Общее максимальное количество часов по годам 165 

Консультации (в год) 10 

 
 Сведения о затратах учебного времени 

с учетом календарного графика на 2023-2024 учебный год и расписания занятий 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено на освоения 

учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.),  

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

Реализация данной программы обеспечивается консультациями для обучающихся, 

которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, различным творческим мероприятиям. Резерв учебного времени 

устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации 

проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную 

работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени 

ФИ ученика 
ФИО  

преподавателя 
Класс 

Часы аудиторных 

занятий в год 
примечание 

Юсупов 

Константин 
Кайчева Н.В. 1 (5-летнее) 

66 
(вторник, пятница) 

 



можно использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с 

целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

 

Годовые требования по классам 

Срок обучения – 5 (6)  лет 

1 класс 

Специальность и чтение с листа        2  часа в неделю 

Самостоятельная работа            не менее 3 часов в неделю 

Консультации по специальности          10   часов в год 

 В течение первого года обучения ученик получает элементарные знания по истории 

возникновения аккордеона, о развитии исполнительского мастерства, знакомится с 

устройством и техническими возможностями инструмента. Весь учебный год ведётся 

работа по оптимальной посадке и постановке рук, освоению начальных приёмов игры. 

Годовые требования: 

В течение первого года обучения ученик должен пройти:                           

3-5 этюдов с простым ритмическим рисунком;                                                            

12-15 разнохарактерных пьес; 

гаммы C-dur, G-dur, F-dur, арпеджио в изученных тональностях. 

 

III.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Прогнозируемый результат.  

По окончанию 1 класса ученик должен: 

 Знать устройство инструмента. 

 Знать ноты и уметь найти их на инструменте. 

 Уметь правильно держать инструмент. 

 Уметь исполнять штрихи «легато», «стаккато». 

 Уметь осуществлять правильную смену меха. 

 Освоить игру двумя руками. 

Творческое развитие учащихся. 

 В течение всего цикла обучения преподавателю необходимо вести 

целенаправленную работу по творческому развитию учащихся, которая должна включать: 

- организацию творческой деятельности  учеников путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих 

вечеров и др.); 

- организацию посещений учащимися учреждений культуры (филармоний, выставочных 

залов, театров, музеев и др.); 

- создание творческих коллективов; 

- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, а так же с образовательными учреждениями 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития музыкального искусства и образования.     

 

IV.    ФОРМЫ И МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 

Оценки  качества знаний  по «Специальности  (аккордеон)» охватывают все виды 

контроля: 

        - текущий контроль успеваемости; 

        - промежуточная аттестация учащихся.  



Цель промежуточной аттестации -  определение уровня подготовки учащегося на      

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  
 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий  

контроль 

- поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно (с 

периодичностью  не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий и 

предлагает использование различной 

системы оценок.  Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых, годовых оценок.  
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Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 

учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и 

концертной готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы 

учащегося, проверка технического роста, проверка степени овладения навыками 

музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка степени 

готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные 

прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы 

беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение  рекомендательного 

характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в 

течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика,  от  этапности 

изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике к  учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в I  и III четвертях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное 

исполнение технической или академической программы или ее части в присутствии 

комиссии. Зачеты дифференцированные и (или) недифференцированные, с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер.  

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического 

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление 

ученика обязательно должно быть с оценкой. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение 

полной программы демонстрирует уровень освоения программы данного года обучения. 

Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

завершаясь обязательным методическим обсуждением. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в полном объеме  

программу, переводится в следующий класс.  

Критерии оценок 
У детей с ОВЗ необоснованно долго сохраняется завышенная самооценка, это 



объясняется тем, что с раннего возраста они находятся в зоне положительного оценивания 

своих достижений со стороны взрослых, поэтому оценка «Удовлетворительно» исключена 

в данной программе.  

«Отлично»: Музыкальное произведение исполнено без ошибок, ритмически точно, 

артистично, продемонстрировано собственное отношение и интерпретация.  

«Хорошо»: Исполнение выразительное, но без собственного отношения, 

встречаются текстовые и ритмические ошибки в тексте вследствие волнения. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Адаптированная дополнительная образовательная программа дополнительного 

образования детей по «Специальности  (аккордеон)» направлена на работу с детьми, 

имеющими различные зрительные нарушения (тотальная слепота, косоглазие, остаточное 

зрение), методы и формы работы на занятиях с такими детьми имеют существенные 

отличия. Учитывая неустойчивость внимания слабовидящих детей, задания даются им в 

расчлененном виде и в ограниченном объеме. Слабовидящие дети имеют двигательные 

искажения в разной степени: часто обладают повышенным мышечным тонусом. 

Коррекция в направлении пластичности и свободы движений необычайно важна, как для 

музицирования, так и для приспособления к жизни вообще. Главное — освободить руки. 

У незрячих зажаты движения — они не видят препятствий и потому боятся их, резкими 

движениями извлекают из инструмента резкие звуки. Все занятия начинаются с игры 

«отдай мне руку»: ребёнок должен максимально расслабить мышцы, оставляя под 

контролем лишь кисть. Это упражнение остаётся актуальным несколько лет. 

Слабовидящий плохо ориентируется в пространстве. Если зрячий видит все клавиши и 

оценивает их глазомером, то незрячему приходится полагаться на память. В связи с этим 

— много упражнений на запоминание расстояний в ряду клавиш. Близко находящиеся 

клавиши представляют сложность для слабовидящего, особенно когда требуется быстрота 

игры. Именно поэтому на отработку гамм нужно больше времени, чем для зрячих. В 

работе с детьми педагогу следует обязательно использовать такие методы как: 

эмоционально-чувственного контакта педагога с учеником (когда рука ученика лежит на 

руке педагога, таким образом показываются контуры движения) и пластической 

гармонизации. Для гармонизации двигательного процесса используются упражнения на:  

1) ощущение объёма и направления движения (вверх-вниз, большое - маленькое); 

2) характера и скорости движения (плавно - порывисто, быстро - медленно) 

сочетание крупных движений с мелкими, объединяющих движения всей руки с мелкой 

моторикой пальцев.  

Эти два метода являются базисными и имеют сквозное развитие через все этапы 

обучения. Работа со слабовидящими учащимися на ранних этапах обучения будет 

отличаться от работы с незрячими.  

Вынужденная игра без нот оборачивается пользой для ученика. Навыки 

запоминания и анализа мелодий помогают, когда начинается нотный период. 

Слабовидящие дети перенимают музыку на слух. Поэтому учитель даёт много заданий на 

развитие музыкальной памяти.  

Одним из основных моментов обучения является развитие ритма, т. к. у слепых нет 

двигательного опыта, ни воспоминая о нем, ни даже визуальных образов движения, 

которые весьма помогают зрячим музыкантам. Особо важную роль в правильном 

формировании музыкальных образов принадлежит воссоздающему воображению. С его 

помощью учащиеся с ОВЗ, на основе словесных описаний и имеющихся зрительных, 

слуховых, и других образов, формируют объекты, недоступные для непосредственного 

отражения. Из этого следует, что в работе над музыкальным произведением педагог не 

должен бояться делать сравнения, словесно рисовать картину, портрет, чем ярче и 

образней педагог преподнесет произведения учащемуся, тем понятней будет содержание 

этого произведения.  

Уже на раннем этапе учебной работы учащийся должен составить для себя с 

помощью преподавателя представление о мелодических и технических возможностях 

аккордеона как сольного инструмента, о названии его частей, о его роли в 

профессиональном и самодеятельном оркестре народных инструментов. 



Очень важно правильно посадить ученика за инструмент, освободить руки, 

опустить плечи, для хорошей опоры ног подобрать стул подходящего размера или 

использовать подставку для ног. Необходимо постоянно следить за посадкой и 

постановкой исполнительского аппарата, так как если упустить этот момент в начальный 

период, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы при развитии технических навыков 

игры и исправить его будет значительно сложнее. Посадка играющего – момент, 

организующий исполнителя. Учащийся должен быть внутренне подтянутым, собранным в 

процессе игры, как бы «слиться» с инструментом. От этого зависит развитие правильных 

мышечных ощущений и, следовательно, качество исполнения. Необходимо следить за 

тем, чтобы во время занятий ученик не уставал: правильная, без напряжения посадка 

обеспечивает наименьшую утомляемость во время игры.  

На правильное формирование музыкального образа влияет период начального 

этапа разбора произведения. Он должен включать в себя тщательный анализ всех сторон: 

характер, темп, динамику, аппликатуру. Положительно влияет на учащихся исполнение 

педагогом музыкального произведения.  

Слабовидящие перенимают музыку на слух. Все произведения приходится 

заучивать со слуха, поэтому учитель даёт много заданий на развитие музыкальной памяти. 

Важным условием для овладения игрой на аккордеоне является правильное 

систематическое выполнение домашних заданий. Педагог разъясняет, как распределить 

свободное время, составить расписание для занятий, на что необходимо обратить 

внимание.  

С начинающими учениками используются игровые формы работы. Слушая игру 

учителя, ученик старается запомнить динамические градации, штрихи, обращает 

внимание на звучание произведения в целом. Преодолеть трудности в исполнении 

помогает индивидуальный подход, учитывающий возрастные особенности и физические 

данные учащегося. Основные методы, используемые на занятиях: убеждение, поощрение, 

стимулирование. Темп развития каждого учащегося индивидуален.  

Учитывая опыт педагогов, работающих с детьми-инвалидами по зрению и свой 

собственный опыт, можно выделить основные трудности в процессе обучения игре на 

инструменте слабовидящих детей. В процессе обучения игре на аккордеоне слабовидящих 

учащихся встречаются основные трудности: воспитание музыкального ритма; развитие 

музыкальной памяти; свобода оперирования музыкальными представлениями; правильное 

формирование музыкального образа; формирование двигательной свободы и 

ориентировки при игре на инструменте. Музыкальный ритм – это способность 

эмоционально (двигательно) переживать содержание музыки. Поэтому, для развития 

двигательной памяти и внутреннего слуха следует использовать тактильно-

кинестетические чувства учащихся, которые имеют более высокий уровень 

чувствительности. (Например, легкое похлопывание по плечу или предплечью при счете 

вслух). Нарушения зрения тормозят полноценное развитие познавательной деятельности 

слабовидящих детей, что находит свое отражение и в развитии, и в функционировании 

процессов, связанных с запоминанием. Им приходится запоминать и держать в своей 

памяти материалы, которые не требуется помнить зрячим.  

Распространено мнение о том, что слабовидящие менее эмоциональны, более 

спокойны и уравновешенны, чем люди, не имеющие дефектов зрения. Это впечатление 

объясняется отсутствием отражения их переживаний в мимике, жестах, позах. Однако 

речь их достаточно выразительна. Они точно распознают эмоциональное состояние 

говорящего, улавливают самые тонкие изменения голоса собеседника, чувствуют 

сложные музыкальные интонации. Свободное оперирование музыкальными 

представлениями, т.е., внутренний музыкальный слух, требует долгой и систематической 

работы во время всего периода обучения. Он развивается значительно медленнее, чем 

этого хотелось из-за невозможности читать нотный текст «с листа». Поэтому учащиеся 

разучивают нотный текст механически, не пытаясь представить себе мелодической, 

гармонической сторон произведения. Слух принимает на себя основную познавательную 

нагрузку. Слабовидящие, лишенные возможности смотреть в ноты и исправлять ошибки, 

вынуждены контролировать свои мышечные и осязательные ощущения посредством 

слухового анализатора. Поэтому педагогу в процессе разбора музыкального произведения 



приходится большей частью проговаривать, пропевать изучаемый материал. На качество 

разбора произведения влияет и выбор репертуара. Этап разбора произведения влияет на 

правильное формирование музыкального образа. В связи с этим, разбор произведения 

должен включать в себя тщательный анализ всех его сторон: характера, темпа, динамики, 

аппликатуры. Особо важную роль в правильном формировании музыкальных образов 

принадлежит воссоздающему воображению. С его помощью учащиеся с ограниченными 

возможностями на основе словесных описаний и имеющихся зрительных, слуховых и 

других образов, формируют объекты, недоступные для непосредственного отражения. Из 

этого следует, что в работе над музыкальным произведением педагог не должен бояться 

делать сравнения, словесно рисовать картину, портрет; чем ярче и образней педагог 

преподнесет произведение учащемуся, тем понятнее будет содержание этого 

произведения. При работе со слабовидящими учащимися нельзя опираться только на 

слуховые ощущения, так как на начальном этапе обучения музыкальный слух 

недостаточно развит (он развивается в процессе обучения). Вторым важным средством 

познания и обучения является осязательная память, т.е. мышечно-двигательная 

чувствительность, которая при отсутствии зрительного контроля приводит к тому, что 

слабовидящие ученики уступают зрячим в развитии точности движений и в степени 

мышечных напряжений. В виду этих трудностей большая часть работы на уроке связана с 

непосредственным контактом педагога и ученика – что называется «рука в руке». Так, 

педагог берёт руку ученика и ставит палец за пальцем на нужные клавиши до тех пор, 

пока у ученика не сложится определённая схема растяжения и сокращения мышц 

игрового аппарата, подключая к этому процессу ощущение клавиатуры внутренней 

стороны ладони. С психологической точки зрения это очень деликатный момент, т.к. не 

каждый ученик согласится с тем, чтобы его рукой манипулировали. Поэтому, педагог 

должен, прежде всего, вызывать доверие, понимание, расположение со стороны 

учащегося. При разучивании произведения с учащимися с ограниченными возможностями 

немаловажная роль отводится формированию двигательной свободы и ориентировки при 

игре на аккордеоне. Пространственная точность техники игры на инструменте для 

учащихся с ограниченными возможностями является очень сложной стороной, и, чтобы 

добиться успеха, необходимо развивать у них, прежде всего, способность представлять в 

воображении весь тот музыкальный материал, который они исполняют. Выполнение этого 

требования помогает ученику обрести желаемую свободу при исполнении музыкального 

произведения на инструменте. Наиболее частые недостатки в технике игры, допускаемые 

учащимися с ограниченными возможностями: зажатость плечевого пояса, пассивно 

висящее или скованное плечо, тряска руки при игре легато, скованность кисти руки (всё 

это встречается и у учащихся с нормальным зрением). Учитывая психику и моторику 

учащихся с ограниченными возможностями, рекомендуется соблюдать индивидуальный 

подход к обучению их (учебный план, репертуар, контроль за выполнением технических 

требований, подбор специальных приемов), так как совершенствование точности 

движения и овладение навыками контроля и самоконтроля осуществляется в процессе 

длительной тренировки и увеличения объема учебного времени.  

Следует понимать, что дети с ОВЗ не смогут соответствовать обычному уровню и 

идти класс в класс с остальными. Тем более что все дети разные.  

Таким образом, слабовидящие учащиеся, несмотря на дефекты зрения, обучаясь в 

ДМШ могут приобрести знания, умения, навыки при условии сохранности здоровья, 

набора музыкальных задатков, наличие адаптированной учебной программы по 

специальности «аккордеон», проявление интереса к предмету, а также регулярных и 

систематических занятий.  
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на-Дону, 2008г. 



5. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. М., 1978. 

6. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М., 1990  

7. Мирек А.М. Самоучитель игры на аккордеоне. М, 1987 

8. Мирек А.М. Школа игры на аккордеоне. М., 1975 

9. Новые произведения российских  композиторов 1-2 классы ДМШ, Ростов-на-Дону, 

2010. 

10. Педагогический репертуар аккордеониста. Вып.6. 1-5 класс. Сост. М. Двилянский.  

М., 1969 

11. Улыбка для всех. Детские пьесы в переложении для аккордеона и баяна. М., 2002  

12. Учимся играть на аккордеоне. Пьесы для начальных классов. Тетрадь №1. М.,  2006  

13. Ушенин В.В. Школа игры на аккордеоне. Ростов-на-Дону 

14. Хрестоматия для аккордеониста. 1-2 класс ДМШ. М., 1974  

15. Юному музыканту баянисту-аккордеонисту. 1 класс ДМШ. Ростов-на Дону, 2010 
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