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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); Утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.2.3286-15 от 

10.07.2015 г. (с изменениями и дополнениями); 

• Устав ОГКОУ «Санаторная школа–интернат»; 

• Формы контроля: устный опрос и контрольные работы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры обучающихся с отклонениями в развитии. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для обучающегося с проблемами в 

развитии. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых 

распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на 

протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению 

Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на 

деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с 

осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место 

возникновение бессознательных психических реакций. Музыка формирует вкусы, 

воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств. 

Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные 

музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу 

обучающегося, развивать высшие психические функции, к которым относятся 

мышление, воля, мотивация. 

Специфические средства воздействия на обучающихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию умственно отсталых обучающихся, исправлению 

недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально- 

волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися 

музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это 

умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, 

умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 

переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические 

особенности, исполнительские навыки. 



Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках предмета «музыка и движение»: 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 
жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- научить слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах; 

- формировать музыкально-эстетический вкус, формировать ориентировку в 

средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению обучающимися с проблемами в развитии через занятия 
музыкальной деятельностью; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения 

с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

Задачи развивающие: 

- развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальный слух, музыкальную 
память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки; 

- развитие у обучающихся подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и 

расслабление мышц, развитие представления обучающимися о пространстве и умения 

ориентироваться в нем; 

- развитие ловкости, быстроты реакции, точности движений; соблюдать ритмичность 

и координацию движений рук; 

- развитие слухового восприятия, способности переживать содержание музыкального 

образа; 

- оказывать коррекционное воздействие на физическое развитие, создавать 

благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как 

мышление, память, внимание, восприятие; 

- развивать активность и воображение, координацию и выразительность движений; 

- развивать дыхательный аппарат и речевую моторику. 

Уроки музыки являются предметом коррекционного цикла. Музыкальное 

воспитание в сочетании с ритмическими упражнениями занимают важное место в 

системе гуманитарного образования обучающегося с ограниченными возможностями, 

обеспечивает условия для развития личности, коррекцию имеющихся у обучающегося 

отклонений посредством культуры и искусства. 

Коррекционная деятельность, осуществляемая на уроках музыки, решает 

следующие задачи: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

- корригировать имеющиеся отклонения в развитии психических функций, 

эмоционально - волевой, моторной сферах; 

- создавать условия для социокультурной, физической адаптации обучающегося 

посредством общения с музыкальным искусством. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося, 

адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения по предмету «Искусство. 

Музыка» заложены следующие принципы: 
• коррекционная направленность обучения; 

• оптимистическая перспектива образования; 

• индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 



• комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

 
3. Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Искусство. Музыка» в 1 классе отводится 2 часа в 

неделю, следовательно, общий объем составляет - 66 часов, а во 2 – 4 классах по 34 

часа (34 учебные недели, 1 ч в неделю). Общий объем учебного времени составляет 

168 ч. 

4. Планируемые результаты 

Достижение личностных и предметных результатов освоения программы 

учебного предмета «Искусство. Музыка» обучающимися с интеллектуальной 

недостаточностью происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования – введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе 

освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, способности к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем в процессе музыкальной 

исполнительской деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях в школе и за 

ее пределами; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 

культуры; 



- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности обучающихся. 

В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Искусство. 

Музыка» обучающиеся I – IV классов с интеллектуальными нарушениями научатся 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. Кроме того обучающиеся научатся эмоционально выражать свое 

отношение к искусству, размышлять о музыке, выражать свое, личное отношение к 

звучащей музыке, объяснять, почему у них возникло то или иное мнение. Постепенно 

у обучающихся возникает желание и потребность слушать музыку вновь и вновь, при 

этом они понимают, что музыка не абстрагируется от жизни, она составная и 

необходимая ее часть. Обучающиеся начинают понимать, что слушать и видеть 

прекрасное, говорить о прекрасном – значит улучшаться! 

Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной 

культуры, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

элементарные эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной деятельности 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Посредством занятий музыкой обучающиеся достигают следующих 

результатов: 
Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и 

их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 
изображения музыки. 



5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им: внимание, вдох, 

- начало пения и его окончание; 

- различные темпы: медленно, быстро; 

- силу звучания: тихо, громко; 

- звучание инструментов: фортепиано, скрипка, труба, баян, гитара, бубен, барабан, 

деревянные ложки, треугольник, маракас; 
- сильную долю в такте: марш, полька, вальс, отмечая ее ударными инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно сидеть или стоять при пении; 

- определять силу звучания: тихо, громко; 

- петь только с мягкой атакой; 

- пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах: бубен, 

- деревянные ложки, маракас; 

- различать веселый и грустный характер музыки; 

- высказываться об эмоционально – образном содержании музыкального 

произведения; 
- двигаться в соответствии с характером музыки. 

2 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- звуки: высокие и низкие, долгие и короткие; 

- звучание музыкальных инструментов: флейта, труба, скрипка, гитара, арфа; 

- значение элементарных дирижерских жестов; 

- значение слов: петь соло и хором; 

- приемы игры на металлофоне. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать на слух танец, песню и марш; 

- описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: 

маршевая, плясовая, веселая, грустная и напевная; 
- определять в песне запев, припев, вступление, заключение; 

- выразительно петь выученную песню с простыми динамическими оттенками; 

- играть на металлофоне песню – прибаутку на повторяющихся нотах. 

3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- знать названия инструментов симфонического и народного оркестров; 

- звучание музыкальных инструментов: скрипка, домра, балалайка, виолончель, 

рожок; 

- элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет 

линеек; 
Обучающиеся должны уметь: 

- уметь распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни; 

- пользоваться приемом распева – на 1 слог 2 звука; 

- петь знакомую мелодию в сопровождении инструмента и без него; 

- различать звучание симфонического и народного оркестров; 

- различать на слух песню, танец, марш, польку, вальс. 

- пользоваться приемами игры на ударных инструментах: бубен, маракас, деревянные 

ложки, металлофон. 
4 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- знать динамические оттенки: форте, пиано. 



- знать графическое изображение нот: до, ре, ми; 

- порядок нот в гамме до мажор; 

- нотную запись: скрипичный ключ, нотный стан; счет линек; добавочные линейки; 

- инструменты и их звучание: флейта, труба, кларнет, туба, саксофон. 

- инструменты народного оркестра: домра, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка и 

др.; 
Обучающиеся должны уметь: 

- петь гамму до мажор вверх и вниз с названием нот; 

- играть на металлофоне короткую песенку - попевку, 

- отмечать сильную долю в марше, вальсе, польке; 

- устанавливать различия в звучании симфонического, народного оркестров; 

- петь осмысленно выученную песню с аккомпанементом и без него; 

- различать марши: военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный; 

- различать танцы: вальс, полька, полонез, танго. 

В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Искусство. 

Музыка» обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и 

навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально- 

исполнительской и творческой деятельности. Освоение программы позволит 

обучающимся с интеллектуальными нарушениями принимать активное участие в 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

 
6. Содержание учебного курса 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки 

пения и музыки. В процессе занятий у обучающихся вырабатываются необходимые 

вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. 

Обучающиеся получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 
Программа по музыке состоит из следующих разделов: 

«Пение», «Слушание музыки», «Упражнения на ориентировку в пространстве»; 

«Ритмико-гимнастические упражнения», «Упражнения с детскими музыкальными 
инструментами», «Игры под музыку», «Танцевальные упражнения». 

В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у обучающихся в 

классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 

обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее 

воздействие оказывает на обучающихся прослушивание бодрой, веселой музыки 

танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, 

совместное пение любимой песни, несложная игра ни простейших музыкальных 

инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на обучающихся 

оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки 

лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно 

применяются методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и 

внушение. 



После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставный. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Новые музыкальные сочинения звучат наряду с 

известными. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим 

педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, 

служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия 

воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 

песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и 

заканчивает изучение третьего. В течение учебного года обучающиеся выучивают от 

10 до 15 песен. 
В содержании раздела «Упражнения на ориентировку в пространстве» 

составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание раздела «Ритмико-гимнастические упражнения» 

составляют ритмико-гимнастические упражнения, способствующие выработке 

необходимых музыкально-двигательных навыков. В раздел ритмико-гимнастических 

упражнений входят задания на выработку координационных движений. Основная 

цель данных упражнений — научить умственно отсталых обучающихся 

согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Раздел «Упражнения с детскими музыкальными инструментами» учит игре 

на детских музыкальных инструментах. 

Во время проведения занятий по теме «Игры под музыку» перед учителем 

стоит задача научить обучающихся создавать музыкально-двигательный образ. 

Раздел «Танцевальные упражнения» способствует развитию навыков четкого 

и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, 

введение музыки в режимные моменты обучающихся. 

Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, 

посвященные календарным датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных 

спектаклей и представлений; конкурсы песни; смотры художественной 

самодеятельности; танцевальные вечера, дискотеки; посещение концертов. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального 

воспитания обучающихся. Она включает в себя использование музыки в быту 

(самостоятельное музицирование обучающихся; слушание радио- и телепередач, 

музыкальных сказок, записей; утренняя зарядка. 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы 

обучающиеся воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные 

произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно 

влияющую на общее развитие обучающихся. Благотворное воздействие классической 

и детской музыки проявляется и в формировании положительных эмоций, которые 

активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость, 

агрессивность. Негативное воздействие на обучающихся с проблемами в развитии 

оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная, 

имеющая эротическую направленность. Отрицательно влияют на эмоционально- 

поведенческую сферу обучающихся такие стили, как рок и рэп музыка, вызывающие у 

них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с аффективными 



реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно со снижением контроля 

со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным 

произведениям, являются: 
- художественность, доступность 

- коррекционно-развивающая направленность. 

Обязательным условием является учет, как образного содержания, так и 

художественной формы музыкальных произведений. Обучающимся с ограниченными 

возможностями наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и 

бытом. Образный мир музыки для детей, достаточно специфичен: игры и игрушки, 

примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и 

ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в 

музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с обучающимися данного контингента: небольшой 

диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного 

ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи и т.д. В связи с этим, репертуар для пения обучающихся должен 

удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, 

удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для 

произношения текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для 

воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, художественной 

привлекательностью, эмоциональностью, чем более доступные, но с 

маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения обучающихся с проблемами в развитии, 

большей частью создана для обучающихся. Однако диапазон музыкального 

репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление обучающихся с музыкой, 

сочиненной не специально для детского возраста, значительно обогащает их общее 

развитие, оказывает положительное воздействие познавательные способности, 

является естественной формой овладения богатством музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 

степени подготовленности, личностных особенностей обучающихся, может быть 

изменен в зависимости от местных условий. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность 

музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 

обучающегося к явлениям музыкального искусства, активное включение его в 

процесс художественно-образного музицирования и творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления обучающихся во всех 

формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании обучающихся восприятие 

музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как 

ее исполнил; в равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее 

осознанным восприятием и пониманием того, как сами обучающиеся ее исполнили. 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 

развития  музыкальной  культуры  обучающихся  и  смыкающий  специфически 



музыкальное с обще духовным. Музыкальное произведение открывается перед 

обучающимся как процесс становления художественного смысла через разные формы 

воплощения художественного образа (литературные, музыкально-слуховые, 

зрительные) в опоре на выявление жизненных связей музыки. 

Особенности организации учебного процесса на уроках музыки: 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения 

(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения обучающегося с музыкой. 
В сферу исполнительской деятельности обучающихся входят: 

- хоровое и ансамблевое пение; 

- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- инсценировка (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; 

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи. 

Помимо этого, обучающиеся проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической), в рисунках 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к 

операм, балетам, музыкальным спектаклям, в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов, в подборе музыкальных «коллекций» в 

домашнюю фонотеку, в «создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно- 

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств 

обучающегося «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и 

смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных 

образах. Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и обучающемуся 

осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный 

поиск ответа на вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем 

мире. Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, 

рецептурного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение 

его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или 

иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального 

развития обучающихся каждого конкретного класса, будут способствовать 

вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 

знакомство обучающихся с музыкой в широком жизненном контексте. В программе 

данного  класса  два  раздела:  «Музыка  вокруг  нас»  и  «Музыка  и  ты». 

Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 



изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально- 

эстетического фона, усиливающего понимание обучающимися содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

обучающихся становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию  ассоциативного  мышления  обучающихся,  «внутреннего  слуха»  и 

«внутреннего зрения». 

В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают 

обучающихся на самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у 

обучающегося аудиокассеты — домашней фонотеки по программе), исполнение 

песен и основных тем сочинений крупных жанров, дирижирование, музыкальные 

игры. 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на 

страницах учебников и тетрадей, постепенно обучающиеся начинают овладевать ими 

и использовать в своей музыкальной деятельности. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной 

художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития 

обучающихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности 

музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — 

залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Педагогические технологии (методы, приемы): 

Для обучающихся восприятие музыки является ведущим видом деятельности на 

уроках пения, так как базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Все сведения о 

музыке даются обучающимся с использованием ее натурального звучания. 

Существует много методов, которыми располагает учитель, для того чтобы воплотить 

в жизнь эту важную задачу. 

Наиболее распространенные из них: наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод имеет две разновидности: 

наглядно-слуховой (исполнение музыки) и наглядно-зрительный (показ 

иллюстраций, картинок, применение наглядных пособий). 

Словесный метод также очень важен. Речь идет не о рассказе о музыке, а о 
необходимости углубить восприятие музыки обучающимися. 

Перед исполнением пьесы необходимо сообщить обучающимся ее название. 

Беседа об исполняемом произведении должна обязательно включать в себя 

следующие компоненты: сведения о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о 

композиторе и жанровой принадлежности исполняемого произведения. Слушание 

музыки следует проводить, опираясь на три взаимосвязанные между собой темы: 

«Какие чувства передает музыка?», «О чем рассказывает музыка?», «Как рассказывает 

музыка?». Эта последовательность может быть использована как схема беседы о 

музыкальном произведении на протяжении нескольких занятий. 

Практический метод. При первом прослушивании пьесы обучающимся 

предлагается различить настроение, выраженное в музыке. На втором уроке учитель 

может исполнить фрагмент пьесы. Обучающиеся должны вспомнить название пьесы 

и её автора. Педагог уточняет и дополняет ответы обучающихся. 

На третьем уроке обучающимся предлагается различить средства музыкальной 

выразительности, жанр произведения определить их роль в создании музыкального 

образа. 



Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание 

грамзаписи, чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера 

музыки в движении. 

Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у 

обучающихся сильный эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям. 

Содержание курса: 

Пение 

1. Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

2. Певческий диапазон (ре1 — си1). 

3. Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 

4. Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового 

внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. 

5. Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка 
навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

6. Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — 
песни напевного характера. 

7. Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. 

8. Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

9. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста. 

10. Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Коррекционные задачи: 

- обучать навыкам самоконтроля; 

- увеличение объема запоминания словесного материала; 

- развитие долговременной памяти; 

- обучение приемам сравнения. 

Слушание музыки 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 
2. Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

3. Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, 
припев, проигрыш, окончание. 

4. Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня веселая, грустная, спокойная. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

6. Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных 

сочинений. 
7. Игра на музыкальных инструментах. 

8. Обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, 

треугольник). 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, 

с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время 

ходьбы. 

Ритмико – гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях 



без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты 

туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее 

внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, 

вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание 

рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, 

левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги 

вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в 

сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, 

прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями 

(имитация стряхивания воды с пальцев), подняв плечи как можно выше, дать им 

свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 

(маятник). 
Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное 

сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. 

Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. 

Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно 

в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием 

стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии 

с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, 

спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). 

Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых обучающимся (повадки зверей, птиц, 

движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками 

и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. 

Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые 

движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); 

притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения 

парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, 

кружением, хлопками. 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 



- Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

- Во поле береза стояла. Русская народная песня. Савка и Гришка. Белорусская 

народная песня. Веселые гуси. Украинская народная песня. 

Вторая четверть: 

- Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой. 

- Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского А. 
Ковальчука). 

- К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

- Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 

Третья четверть: 

- Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 

- Песня друзей. Из мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, 

слова Ю. Энтина. 

- Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Четвертая четверть: 

- По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

- Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

- Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. 

Шаинского, слова Н. Носова. 

Музыкальные произведения для слушания: 

- И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

- К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный 

Стрелок». 

- Е. Крылатое — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 

- Д. Кабалевский. Клоуны. 

- М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 

- И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

- А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 

- М. Глинка. Полька. 

- П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». 

- Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хаита. 

- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 

- На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 
- Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. 

- Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

7. Тематическое планирование 

Класс 

 
Раздел 

1 2 3 4 

Пение 28 19 24 17 

Слушание 
музыки 

26 11  11 

Элементы 
музыкальной 

грамоты 

12 4 12 6 

 66 34 34 34 

8. Критерии и нормы оценки обучающихся 



Музыкальное воспитание умственно отсталых обучающихся - это специально 

организованный педагогический процесс, цель которого - формирование музыкальной 

культуры, как совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, 

отношений, коррекция и предупреждение вторичных отклонений в развитии 

обучающихся. В 1 классе система оценивания – безотметочная. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, 

знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры 

музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, 

самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные 

жанры музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на 

вопросы о прослушанных произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает 

простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в 

процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, 

других обучающихся. 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКА» 

Год: 

Класс:   

ФИ учителя:   

Квалификационная категория:   

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

 

№ Ф.И. обучающегося 

Предметные результаты 

 

1. Знать характер и содержание музыкальных произведений; 
музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

 

2. Умение петь с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью педагога). 

 

3. Умение петь выразительно и достаточно эмоционально исполнять 
выученные песни с простейшими элементами динамических 
оттенков. 

 

4. Умение одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать 
и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, 

прислушиваться друг к другу. 

 

5. Умение  правильно  формировать  при  пении  гласные  звуки  и 
отчетливо произносить согласные звуки в конце и середине слов. 

 

6. Умение правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; 
различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне. 

 

7. Умение различать песню, танец, марш.  



8. Умение передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом). 
 

9. Умение определять разнообразные по содержанию и характеру 
музыкальные произведения (веселые, грустные и спокойные). 

 

10. Умение готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, 

находить свое место в строю и входить в зал организованно под 

музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в 
шеренге, в колонне. 

 

11. Умение ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу 
в разных направлениях, не мешая друг другу. 

 

12. Умение ходить и бегать по кругу с сохранением правильных 

дистанций, не сужая круг и не сходя с его линии. 
 

13. Умение  ритмично  выполнять  несложные  движения  руками  и 
ногами. 

 

14. Умение соотносить темп движений с темпом музыкального 
произведения. 

 

15. Умение выполнять игровые и плясовые движения.  

16. Умение выполнять задания после показа и по словесной 
инструкции учителя 

 

17. Умение начинать и заканчивать движения в соответствии со 
звучанием музыки. 

 

Итого:  

 

Подсчёт результатов: 

0 – 16 баллов – низкий уровень достижения предметных результатов; 

17 – 40 балла – средний уровень достижения предметных результатов; 

41-48 баллов – высокий уровень достижения предметных результатов. 

 

9. Перечень литературы и учебно-методического обеспечения: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3. Мерзлякова С.И. музыкально-игровой материал. Учебное пособие для учащихся / 

4. С.И. Мерзлякова – М.: Гуманитарное издание. «Владос», 2022. 

5. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для школьников / Н.Н. Алпарова – 
М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2022. 

6. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии. Учебное пособие для 

студентов пед. учеб. заведений./ под ред. Е.А. Медведевой/ Изд. Центр 

«Академия», 2023 г. 

7. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина — М., 2022. 

8. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский — М., 

2022. 


