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1. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно-правовая база 

    Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее – ФГОС); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. 

№ 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Уставом ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа»; 

 Приказом от 08.11.2021 г. № 71-о/д «Об утверждении Положения о порядке 

разработки, утверждения, реализации и корректировки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин педагогов ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа». 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним 

из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться 

иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет 

стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему средствами. Задача 

педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться 

воспринимать  звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка 

рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка.  На музыкальных занятиях развивается не 

только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к 

пению, танцу, ритмике.  

Музыкальная деятельность занимает важное место в работе с обучающимися, имеющими 

умственную отсталость и тяжелые и множественные нарушения в развитии. Вместе с 

формированием умений и навыков музыкальной деятельности, доступных к овладению, у 

них воспитывается эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, 

воображение, память, зрительно- двигательная координация. Художественно-образная 

форма отражения действительности затрагивает не только эмоциональную сферу ребенка. 

Она способствует формированию умения эстетически воспринимать действительность, на 

интуитивном уровне трансформировать ее, внося свои элементы в процессе создания 

разнообразных художественных образов. 

Музыкальное развитие обучающегося осуществляется в таких формах работы, которые 
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стимулирует к определённой самостоятельности, проявлению минимальной творческой 

индивидуальности. Ведущим видом музыкальной деятельности с обучающимся являются 

музыкально–ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» 

жестами и действиями с использованием простейших ударных и шумовых инструментов 

(погремушек, колокольчиков, трещоток и т.д.). 

Специфические средства воздействия на детей, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию детей, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств 

личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому 

воспитанию. 

Обучающиеся слушают музыку, выполняют под музыку разнообразные движения, поют, 

танцуют. В процессе выполнения специальных упражнений под музыку осуществляется 

развитие представления обучающихся о пространстве и умения ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами применяются для развития у детей подвижности пальцев, умения 

ощущать напряжение и расслабление мышц. Этот вид деятельности важен в связи с тем, 

что у умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и 

мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и 

точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же 

время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет 

их знания, развивает слуховое восприятие. Движения под музыку не только оказывают 

коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу 

для совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, 

восприятие. Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные 

танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Движение - специальный компонент занятий, который имеет целью активизировать 

музыкальное восприятие учащихся через движение, привить им навык осознанного 

отношения к музыке, помочь выявить и музыкальные и творческие способности. 

Движения с музыкальным сопровождением положительно влияют на развитие слуха, 

внимания, памяти, воспитывают временную ориентировку, т.е. способность уложить свои 

движения во времени в соответствии с метроритмическим рисунком музыкального 

произведения. Определенная метрическая пульсация, с которой связано движение 

ообучающегося, вызывает согласованную реакцию всего организма (дыхательной, 

сердечной, мышечной деятельности), а также эмоционально положительное состояние 

психики, что содействует общему укреплению организма. В раздел «Музыка в движение» 

входят: целенаправленное, последовательное формирование ритмического чувства 

посредством музыкально-ритмических упражнений, музыкальных игр, хороводов, 

танцевальных движений, игры на музыкальных инструментах. Вся система музыкально-

ритмических средств варьируется на занятиях в зависимости от физических нарушений, 

состояния двигательной сферы ребенка, от коррекционных задач музыкально-

педагогической работы. Использование всего многообразия музыкально-ритмических 

средств в различных сочетаниях обусловлено конечными целями социальной 

реабилитации детей с интеллектуальным недоразвитием. Большое значение в ходе занятий 

придаётся коррекции эмоционально волевой сферы и познавательной деятельности 

обучающегося. В процессе образовательной деятельности по предмету важно учитывать 

быструю утомляемость обучающегося, его эмоциональную неустойчивость. Поэтому 

следует переключать обучающегося с одного вида музыкальной деятельности на другой, 

например, с пения на ритмические упражнения и т.д. Весь песенный репертуар 

подбирается в соответствии с индивидуальными особенностями речевого развития 
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обучающихся: мелодии песен просты; тексты – ясные, конкретные; музыкально–

ритмические упражнения, небольшие по объёму. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

 

1.3. Цели и задачи 

Цель:  

- коррекция двигательных недостатков детей, совершенствование координации движений, 

улучшение осанки.  

Задачи: 

- развитие эмоционально - волевой сферы обучающихся;  

- развитие познавательного интереса;  

- воспитание правильного отношения к окружающему миру;  

- расширение представлений о различных явлениях природы.  

 

1.4. Сведения о программе 

Данная Программа  составлена на основе требований Федеральной адаптированной 

основной образовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (2 вариант) (далее – ФАООП) в предметной 

области «Искусство». Программа разработана и реализуется в соответствии с ФГОС 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

1.5. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Настоящая Программа рассчитана для обучающихся 1-10 года обучения. 

1 – 5 год - 68 часов, 2 часа в неделю; 6 год - 102 часа, 3 часа в неделю;  7 – 10 года - 68 

часов, 2 часа в неделю.   

 

1.6. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данной Программе является формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Занятия по Программе способствуют исправлению недостатков физического развития, 

общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных 

качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому 

воспитанию. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к ФАООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

Предметные результаты освоения Программы: 

1. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 
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практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений: 

- интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах); 

- умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

- освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на музыкальных инструментах;  

- умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

- умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

- стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

- умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

Личностные результаты освоения Программы: 

- использование элементарных форм речевого этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

- принятие новых знаний (на начальном уровне); 

- проявление мотивации благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

- стремление к формированию мотивации к обучению через социальную похвалу. 

 

1.8. Формы организации образовательного процесса 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития и глубокой умственной 

отсталостью обеспечивается: 

- созданием оптимальных путей развития; 

- использованием специфических методов и средств обучения; 

- дифференцированным, «пошаговым» обучением; 

- обязательной индивидуализацией обучения. 

Основные требования к методике обучения:    

- использование игровой формы как доминирующей (игра не как развлечение, а как 

средство обучения); 

- использование эмоций, наиболее сохранной стороны психической деятельности детей 

для формирования познавательных потребностей и повышения мотивации обучения; 

- использование подражательности, свойственной  детям, с тяжёлой умственной 

отсталостью; 

- частая смена видов деятельности на занятии, привлечение внимания детей к новым 

пособиям, новым видам деятельности в целях удерживания его на необходимое время; 

- большая повторяемость материала, применение его в новых ситуациях; 

- индивидуальная и дифференцированная работа на уроке; 

- эмоциональная положительная оценка учителем малейших достижений ребёнка; 

- учёт индивидуальных возможностей ребёнка, обучение тому, что поможет создать 

жизненные компетенции, облегчает социальные контакты  обучающегося в доступных 

пределах; 

- создание «эмоционального благополучия» на уроках. 

Активным методом является метод физической помощи, когда взрослый помогает ребёнку. 

Прежде всего, необходимо на доступном для него уровне показать образец определенного 

действия. Как правило, этот образец представляет собой пассивное выполнение, когда 

взрослый руками ребенка выполняет конкретное действие, придает руке ребенка позу, 
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необходимую для указательного жеста, помогает ему дотронуться до определенного 

предмета или картинки.       

Методы обучения:     

- метод совместно - разделённых действий (работу необходимо начинать с совместных с 

обучающимся действий, предоставляя дополнительные пояснения, постепенно увеличивая 

долю активности ученика, моделировать такие ситуации, в которых приобретенное умение 

будет востребовано в обычной жизни); 

- метод модификации поведения (используя необходимые стимулы (поощряя одни реакции 

и подавляя другие), можно добиться желаемого поведения);  

- метод поддерживающей (облегченной) коммуникации (ля формирования невербальных 

коммуникативных навыков у детей, не владеющих устной речью);  

В работе с такими детьми часто используется рефлексия настроения и эмоционального 

состояния, рефлексия окончания занятия. Удачным считается обозначение этапов занятия 

картинками, помогающие детям в конце занятия выбрать наиболее интересный этап 

занятия, прикрепив к нему свою картинку.    

При наличии у ребенка поведенческих нарушений необходимо сопровождение тьютора, 

который будет осуществлять организацию особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры образовательной среды.  

С обучающимися с тяжелыми и множественными нарушениями развития и глубокой 

умственной отсталостью используется индивидуальная форма работы. 

 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Содержание разделов 

1.  Слушание музыки Слушание (различение) тихого и громкого 

звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание 

(различение) быстрой, умеренной, медленной 

музыки. Слушание (различение) 

колыбельной песни и марша. Слушание 

(различение) веселой и грустной музыки. 

Узнавание знакомой песни. Определение 

характера музыки. Узнавание знакомой 

мелодии, исполненной на разных 

музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение 

музыкального стиля произведения. Слушание 

(узнавание) оркестра (народных 

инструментов, симфонических), в 

исполнении которого звучит музыкальное 

произведение. Соотнесение музыкального 

образа с персонажем художественного 

произведения. 

2.  Пение Подражание характерным звукам животных 

во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся 

звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. 

Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением 
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динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к 

песне. 

3.  Движение под музыку Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под 

музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. Начало движения вместе с началом 

звучания музыки и окончание движения по ее 

окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, 

кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия 

с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание или поднимание 

предмета, подбрасывание или ловля 

предмета, взмахивание предметом. 

Выполнение движений разными частями тела 

под музыку: "фонарики", "пружинка", 

наклоны головы. Соблюдение 

последовательности простейших 

танцевальных движений. Имитация 

движений животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. 

Соблюдение последовательности движений в 

соответствии с исполняемой ролью при 

инсценировке песни. Движение в хороводе. 

Движение под музыку в медленном, 

умеренном и быстром темпе. Ритмичная 

ходьба под музыку. Изменение скорости 

движения под музыку (ускорять, замедлять). 

Изменение движения при изменении 

метроритма произведения, при чередовании 

запева и припева песни, при изменении силы 

звучания. Выполнение танцевальных 

движений в паре с другим танцором. 

Выполнение развернутых движений одного 

образа. Имитация (исполнение) игры на 

музыкальных инструментах. 

 

4.  Игра на музыкальных 

инструментах 

Слушание (различение) контрастных по 

звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных 

инструментов. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд. Тихая и громкая игра на 

музыкальном инструменте. Сопровождение 

мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры 

на музыкальном инструменте. Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, 

имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии 

ритмичной игрой на музыкальном 

инструменте. Игра в ансамбле. 
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2.2. Контрольно-оценочная деятельность 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения специальной индивидуальной программы развития (далее – СИПР), 

разработанной на основе ФАООП. Промежуточная (годовая) аттестация представляет 

собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по 

итогам учебного года, задачей которой является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ 

результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. При оценке 

результативности достижений учитывается степень самостоятельности ребенка. Фиксация 

результатов осуществляется в таблице в виде знаков «+»,  « - » по следующим критериям:  

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий: 

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу  о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш 

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  + 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга оценивается уровень сформированности представлений, действий/операций. 

Итоговые результаты обследования за оцениваемый период заносятся в дневники 

наблюдения.   

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

 

3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Музыка" включает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; 

карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального 

произведения; карточки для определения содержания музыкального произведения; 

платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные. 

Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, 

румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок-флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, 

конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа. Оборудование: 

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных 

пособий, нот, музыкальных инструментов, ковролиновая и магнитная доски, ширма, 
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затемнение на окна. Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием 

музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, 

оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, 

концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

 

4. Приложения. Календарно-тематическое планирование  


