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Описана разработанная автором методика обучения слабовидя-
щих и слепых детей навыкам исполнительской техники на музыкаль-
ном инструменте (гитара) без освоения рельефных шрифтов. В основу 
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(guitar) without mastering embossed fonts is described. It is based on the 
compensation of emerging difficulties due to the synesthesia of the audi-
tory and tactile (kinesthetic) analyzers.
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Введение
Реалии XXI века свидетельствуют об увеличении численности 

детей-инвалидов во всем мире. По данным Европейского агентства 
по особым потребностям и инклюзивному образованию, в стра-
нах Европы зарегистрировано в среднем 4,53% детей школьного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [12]. В 
России статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
в частности по зрению, также имеют сотни тысяч детей [10]. Госу-
дарства и общества стоят перед необходимостью решить проблемы 
социализации, адаптации к социуму и экономическим условиям 
жизнедеятельности детей и взрослых с ОВЗ и особыми образова-
тельными потребностями (ООП). Идеи и принципы инклюзивного 
образования провозглашают: «…конечным итогом внедрения си-
стем инклюзивного образования является обеспечение того, чтобы 
всем учащимся любого возраста предоставляли значимые каче-
ственные образовательные возможности в своем местном сообще-
стве, рядом со своими друзьями и сверстниками» [13].

Одним из главных механизмов для решения поставленных за-
дач может послужить система дополнительного инклюзивного, в 
том числе музыкального, образования. Однако подготовка музы-
кальных педагогов к обучению детей с ОВЗ в настоящее время 
ведется в немногочисленных специальных образовательных уч-
реждениях и зачастую далека от целей и идеалов инклюзии. Так, 
подготовка музыкальных педагогов для обучения слабовидящих 
и незрячих детей использует методы и технологии специальной 
педагогики, рельефные шрифты и т.п., ограничивая условия обу-
чения как детей с ОВЗ так и педагогов, стенами учреждений специ-
ального образования [7]. В то же время преподаватели музыки из 
детских школ искусств, которые обладают достаточной квалифи-
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кацией, не имеют соответствующего методического обеспечения 
для обучения слабовидящих и незрячих детей без применения ре-
льефных нотных шрифтов и специального оборудования. 

Вышесказанное обусловило цель нашего исследования: раз-
работку методики обучения игре на музыкальном инструменте 
(гитаре), доступной каждому музыкальному педагогу и ученику 
с ОВЗ по зрению без использования рельефных шрифтов. В пер-
вую очередь перед нами встала задача решения одной из наиболее 
распространённых проблем, возникающих при формировании у 
ученика навыков исполнительской техники — низкая мотивация 
к технической работе, падение концентрации внимания при мно-
гократном повторении. 

Попытки найти пути решения данной проблемы мы находим в 
истории противостояния механистических подходов в музыкаль-
ной педагогике и содержательной педагогики. Современная прак-
тика преподавания музыки базируется на традициях и принципах 
содержательной педагогики, установленных А.Г. Рубинштейном 
и его последователями (Л.С. Ауэр, Г.Г. Нейгауз, и.др.), которые 
установили приоритет содержания музыкальных произведений 
над формой [1; 2; 5]. В первую очередь задается вопрос: «В чём 
заключается содержание музыкальных произведений?» Многочис-
ленные ответы на него – одни из самых спорных в современной 
музыкальной педагогике, поскольку они определяют цели и кри-
терии уровня готовности преподавателя музыки к обучению детей. 
Мы, вслед за Б.М. Тепловым, Ю.А. Цагарелли [11] и другими ис-
следователями в области музыкальной психологии и педагогики, 
полагаем, что содержание музыки, прежде всего, связано с эмоци-
ями, которые она вызывает. Так, Б.М. Теплов в одном из трудов, 
посвящённых исследованиям музыкальных способностей, пишет: 
«В наиболее прямом и непосредственном смысле содержанием му-
зыки являются чувства, эмоции, настроения» [9]. Как следствие, 
одной из важнейших задач для подготовки педагога первого звена 
музыкального образования является развитие компетенций, позво-
ляющих развивать у детей эмоциональную отзывчивость на му-
зыку. Будущего музыкального педагога обучают, как предложить 
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ученику придать музыкальному произведению, фразе определён-
ную эмоциональную окраску, перейти от исполнения базовых тех-
нических элементов (форте, пиано, крещендо, диминуэндо, легато 
стаккато и.т.д.) к выражению определённых эмоциональных состо-
яний при помощи этих базовых технических элементов. Казалось 
бы, принцип приоритета содержания над формой должен реализо-
вываться с самых истоков становления исполнительского мастер-
ства – с отработки и постановки базовых технических элементов в 
гаммах, однако на практике наблюдается разрыв между формиро-
ванием у ученика навыков исполнительской техники и приданием 
звучанию инструмента интонаций как носителю смысла в музыке. 
Представляется, что проблемы в реализации идеи внесения эмо-
циональной составляющей в технические комплексы требуют по-
иска решения, а не принципиального пересмотра педагогической 
стратегии, подразумевающей отказ от этой идеи. 

Особое значение решение данного вопроса имеет для слабови-
дящих и незрячих обучающихся музыке. Дело в том, что при дефек-
тах зрительного анализатора затруднён визуальный контроль над 
игровым аппаратом при исполнении базовых технических приёмов. 
Так, на начальном этапе постановки игрового аппарата вызывает 
затруднение постановка позиции левой и правой руки, часто возни-
кает привычка совершать дополнительные «ищущие» движения, 
когда пальцы левой руки ученика сначала нащупывает верхний по-
рожек, а затем, скользя по струне, находят нужное место возле лада. 
В дальнейшем часто возникают затруднения в исполнении больших 
интервалов, аккордов и смене позиции левой руки. Отсутствие воз-
можности визуального контроля так же вызывает затруднения при 
разучивании аппликатуры гамм, арпеджио, ладов и.т.д. Традици-
онно в подобных обстоятельствах принято давать учащимся доста-
точно времени для изучения объекта и обеспечивать всестороннюю 
наглядность. То есть, при обучении музыке детей с ОВЗ по зрению 
время изучения технических комплексов увеличивается, что не спо-
собствует мотивации и снижает интерес к обучению.

Наиболее конструктивным, на наш взгляд, является интегра-
ция работы над техническими комплексами (гаммами, арпеджио, 
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тетрахордами, ладами и.т.д.) и над музыкальным произведением, 
обучение приданию эмоциональной окраски гаммам, арпеджио, 
ладам (мажор – минор, устойчивые ступени – неустойчивые сту-
пени, и др.), с применением различных темпов, размеров, ритми-
ческих фактур по предлагаемой методике. 

Материалы и методы исследования
Основная идея методики обучения и исследования – компен-

сировать возникающие трудности за счёт синестезии слухового и 
тактильного (кинестетического) анализаторов. Конструктивными 
представляются следующие приёмы и формы обучения.

1. Ученику предлагается исполнение гамм (арпеджио, ладов 
и.т.д.) в виде серии небольших «актёрских этюдов». Преподава-
тель и ученик как бы становятся интерпретаторами, придающими 
гамме (арпеджио, ладам и т.д.) ощущения разных эмоций. В каче-
стве артефактов в такого рода совместном пробуждении эмоций 
можно использовать все возможные средства: динамику, артикуля-
цию, ритмическую фактуру, смену размера и т.д. По мере развития 
эмоционального опыта и чувствительности, можно усложнять за-
дачи, дифференцируя более тонко эмоции и настроения. К приме-
ру, можно играть малую октаву в настроении восторга, а первую 
октаву – в настроении тихой радости. 

2. Работа с гаммами параллельно с прослушиванием музыки. В 
данной форме работы эмоциональным ориентиром выступает не 
словесное описание, сопровождающееся выразительным исполне-
нием педагога в качестве образца, а фрагмент музыкального произ-
ведения, несущий определённое и яркое эмоциональное состояние. 
К примеру, для выражения легкого и беззаботного веселья можно 
использовать фрагмент из «Рондо в Турецком стиле» В.А. Моцарта. 

3. Следующий приём можно назвать технической импровиза-
цией. Фрагменты гаммы играются от любой ноты до любой ноты 
с быстрой и точной идентификацией эмоционального фона фраг-
мента. Такая свобода позволяет эмоционально оценить значение 
ступеней гаммы. Например, движение к неустойчивым ступеням 
может усиливать тревогу, или неопределённость.
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Вышеприведенные приемы позволяют создать у ученика сине-
стезию слуховых и тактильных ощущений, придать более яркую 
и насыщенную эмоциональную образность техническим комплек-
сам и тем самым активизировать эмоционально-волевую сферу 
личности обучающегося, вследствие чего повышается мотивация 
исполнения базовых технических элементов (гамм, арпеджио, 
ладов и.т.д.), ускоряется процесс их разучивания, увеличивается 
прочность запоминания, повышается уровень контроля над игро-
вым аппаратом. 

Результаты исследования
Апробация методики интеграции эмоциональной составляю-

щей и техники исполнения построена на прецеденте обучения 
исполнению гамм слабовидящего ученика (Антон М. 10 лет, 3 год 
обучения, 5% зрения, очки +12). В качестве контрольной группы 
выступили обучающиеся с нормальным зрением (6 учеников, 11-
12 лет, 3 год обучения). Исследование проведено на базе муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования 
г. Калининграда «Детская школа искусств «Гармония». 

Мы оценили динамику результатов подготовки исполнения гам-
мы на техническом зачёте по традиционной и эксперименталь-
ной методике (с активизацией эмоциональной составляющей) у 
слабовидящего и нормотипичных обучающихся в октябре 2021 
и в феврале 2022г. Измерение зафиксировало в первые 5-7 минут 
урока, на 3-х уроках подряд, количество повторений разучиваемой 
незнакомой гаммы с момента первого исполнения до момента уве-
ренного безошибочного проигрывания гаммы в комфортном для 
ученика темпе. 

Для тестовых замеров использован незнакомый ученикам ма-
териал. В контрольную группу испытуемых включены ученики, 
которые не играли гаммы самостоятельно в домашних условиях и 
не отрабатывали специальных комплексов, подразумевающих ак-
тивную отработку гамм. Повторный контрольный замер проведен 
через две недели после зачета, в течение которых также не было 
исполнений гамм. 
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Таблица 1. 
Динамика успешности исполнения гамм при традиционной                                         

и экспериментальной методике обучения слабовидящим учеником

Испытуемые

Количество попыток до первого уверенного 
безошибочного исполнения гаммы

При традиционной методике 
обучения

При экспериментальной 
методике обучения

1 урок 2 урок 3 урок Контр. 
замер 1 урок 2 урок 3 урок Контр. 

замер
Антон М. 7 5 3 4 5 3 2 3
Ученики с N 
зрением (Мо) 5 4 2 4 4 2 2 3

Где Мо – среднее арифметическое наиболее часто встречающе-
гося в группе результата.

Из таблицы 1 видно, что при применении традиционной ме-
тодики обучения слабовидящему ученику приходится применять 
больше попыток для достижения результата по сравнению с нор-
мотипичными учениками. Заметим, что, осваивая гаммы по тра-
диционной методике, Антон М. дополнительно в домашних ус-
ловиях занимался не менее 1 часа в течение 3-4 дней еженедель-
но, в отличие от учеников контрольной группы. Это означает, что 
аналогичный контрольный показатель безошибочного повторения 
незнакомой гаммы был достигнут слабовидящим учеником путём 
удвоенных усилий по сравнению с нормотипичными детьми. При 
обучении по предложенной нами экспериментальной методике у 
слабовидящего ученика наблюдается более выраженная положи-
тельная динамика разучивания гаммы: к 3 уроку и контрольному 
замеру спустя 2 недели после зачета Антон М. со 2 – 3 попытки 
безошибочно исполняет упражнение, сравниваясь с усредненными 
показателями нормотипичных учеников. 

Выводы и обсуждение
Таким образом, применение разработанной методики позво-

лило решить одну из наиболее сложных задач, возникающих при 
формировании у ученика навыков исполнительской техники — 
снизить количество повторений и тем самым преодолеть сниже-
ние мотивации ученика к технической работе, падение концентра-
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ции внимания при многократном повторении техники исполнения 
гамм. Тем самым принципы содержательной педагогики в работе 
над произведениями реализуются значительно легче: ученики бы-
стрее и охотнее включаются в работу над созданием эмоциональ-
ного образа произведения. Наблюдения и качественный анализ 
практики применения экспериментальной методики выявили и до-
полнительные сопутствующие эффекты: ученику становится легче 
переключаться с одной техники на другую (к примеру, с «forte» на 
«piano», с «apoyando» на «tirando»), при этом он начинает лучше 
дифференцировать свои тактильные ощущения; все ученики чаще 
замечают свои непроизвольные ошибки, сделанные во время ра-
боты над гаммами; повышается устойчивость / прочность запоми-
нания. Подобные феномены свидетельствуют о повышении слу-
хового контроля над исполнительской деятельностью. Синестезия 
слухового и тактильного анализаторов вкупе с интеграцией эмоций 
так же способствует улучшению метроритмической устойчивости 
во время исполнения гамм, облегчая усвоение метроритмических 
особенностей разных стилей. 

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности и 

доступности предложенной нами методики обучения игре на му-
зыкальном инструменте (гитаре) ученика с ОВЗ по зрению без ис-
пользования рельефных нотных шрифтов. Апробация предложен-
ной методики интеграции эмоциональной составляющей и техни-
ки исполнения в работе со слабовидящими учениками построена 
на прецеденте, нуждается в дальнейшей проверке на расширенной 
выборке и не претендует на абсолютную достоверность. Однако 
исследование открывает широкие перспективы для инклюзии в 
дополнительном музыкальном образовании детей с ОВЗ по зре-
нию, расширяет возможности музыкальных педагогов в плане об-
учения таких детей без специального оборудования и материалов 
в условиях детских школ искусств. Что расширяет потенциал до-
полнительного музыкального образования в области социализации 
и обеспечения равных возможностей для детей с ОВЗ.
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