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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа  по предмету «Музыка» в 5 классе составлена на 

основе нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:   

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»).  

3.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.№28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

4.Учебного плана МОУ Оковецкой СОШ  2024-2025 учебный год; 

5. Календарного учебного графика МОУ Оковецкой СОШ  2024-2025 учебный год ; 

6. АООП ООО МОУ Оковецкая СОШ   (вариант 1) 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но 

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся  

у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения 

ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет 

системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 



 

процессы - восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения 

ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в 

освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта 

традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является  

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Развитие всех 

психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих  

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается  

в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания,  

не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения  

задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся  

в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 



 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны  

с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована  

на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и 

приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе 

с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано  

с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один  

из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения,  

в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего - представлений об окружающей 

действительности.  



 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является  

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны  

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми  

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших,  

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается 

основа для овладения более сложной формой речи - письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными  

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом  

и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных  

как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также 

позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной  

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью.  

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов  

и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в 

особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 



 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует  

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов  и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов,  

что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и прочее. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития  

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только  

в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря  

на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так  

и специфические.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательной деятельности.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы  

и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных  

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию 

со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения  

к окружающему миру. 

 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов 

и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

 

 

 



 

 «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. 

 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание  программы  базируется  на  нравственно-эстетическом,  интонационно-образном, 

 жанрово-стилевом  постижении  школьниками  основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозных традиций, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

       В  качестве  приоритетных  в  данной  программе  выдвигаются  следующие задачи и 

направления: 

       - приобщение  к  музыке  как  эмоциональному,  нравственно- эстетическому  феномену, 

осознание  через  музыку жизненных  явлений,  овладение  культурой  отношения  к  миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

       - воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов  мира,  классическим  и  современным  музыкальным  наследием; эмоционально-

ценностного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

       -развитие  общей  музыкальности  и  эмоциональности,  эмпатии  и  восприимчивости, 

интеллектуальной  сферы  и  творческого  потенциала,  художественного  вкуса,  общих 

музыкальных способностей; 

       -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных  средств  и  музыкального  языка,  интонационно-образной  природы  и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 



 

       -овладение художественно-практическими умениями  и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой  деятельности  (слушании  музыки  и  пении, инструментальном 

музицировании  и  музыкально-пластическом  движении, импровизации,  драматизации 

музыкальных  произведений,  музыкально-творческой  практике  с  применением 

информационно-коммуникативных технологий 

        

Основными методическими принципами программы являются: 

 принцип увлеченности; 

 принцип  триединства  деятельности  композитора –исполнителя –слушателя; 

 принцип «тождества и контраста», сходства и различия;   

 принцип интонационности; 

 принцип диалога культур. 

  В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

 

       Основные  подходы  к  организации  учебного  процесса  для  детей  с  ОВЗ: 

       Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

 потребность  в  познавательной  деятельности,  требующих  разнообразной деятельности. 

 Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ Индивидуальный подход. 

 Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

 Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

 Использование многократных указаний, упражнений. 

 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 

 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

 Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

 

Место курса «Музыка» в учебном плане   

Учебный курс «Музыка»  5 класс (вариант 1) составляет 34 часа  (1 час в неделю). 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

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 освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 



 

Личностные результаты освоения программы по музыке основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания:   

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении  

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

2) патриотического воспитания:  

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных  

норм и норм экологической культуры; понимание значимости нравственного аспекта 

деятельности человека в медицине и биологии;  

4) эстетического воспитания:  

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного  

поведения в природной среде; сформированность навыка рефлексии, управление собственным  

эмоциональным состоянием;  
 

                     6) трудового воспитания:  
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией;  
 

                    7) экологического воспитания:  
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в  

области окружающей среды; осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической  

направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; понимание роли 

биологической науки в формировании научного мировоззрения; развитие научной 

любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности;  

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

адекватная оценка изменяющихся условий;  
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся  



 

условиях на основании анализа биологической информации; планирование действий в новой 

ситуации на основании знаний биологических закономерностей.  

 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП. 

 

 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное 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 попевок (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 детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 



 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

 Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музы-

кальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание про-

граммного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных 

видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений.  

 

Восприятие музыки 

 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

 

Хоровое пение 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь 

простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр. 

Навык пения: 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 



 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2. 

 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по «Музыке» 

Содержание  Темы раздела  

 

 

 

Кол -во 

часов 

 

 

Планируемые результаты 

   Предметные  Метапредметные 

(регулятивные – Р; 

познавательные – П; 

коммуникативные-К) 

Личностные  

Музыка как вид 

искусства  

 34    

Восприятие музыки 

― ознакомление с пением 

соло и хором; 

формирование 

представлений о 

различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, 

оркестр); 

― знакомство с 

музыкальными 

инструментами и их 

звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение 

― активизация внимания 

к единой правильной 

интонации; развитие 

точного интонирования 

мотива выученных песен 

в составе группы и 

Музыкальная грамота: звуки, паузы,  

скрипичный ключ, ноты, нотный 

стан 

Музыка разных народов 

Народная песня. Характер и 

сюжеты народных песен 

Разные виды народных песен 

(хороводные, плясовые) 

Виды русских народных песен: 

частушки, колыбельные 

Особенности русской народной 

песни (маршевая, трудовая), 

Былинные песни 

Роль музыки в жизни людей  

Народная музыка и ее исполнители. 

Современные исполнители 

народных песен 

Край, в котором ты живешь. 

Осень в музыке  

Жанры музыкального искусства 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

   Знать понятия: 

музыкальная грамота, 

звуки, паузы (долгие, 

короткие), скрипичный 

ключ, ноты, нотный стан. 

Петь гамму до мажор 

Выразительно исполнять 

знакомые песни. Петь 

нотами гамму до мажор. 

Знать виды музыки, 

определять характер 

народных песен. Следить 

за дыханием в песнях. 

Знать понятия: народная 

музыка, народная песня, 

знать особенности 

музыкального языка 

народной песни.  

Узнавать хороводные, 

плясовые песни. 

Познавательные: 

Дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, его 

временно-

пространственную 

организацию;  

использовать 

усвоенные логические 

операции (сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, 

причинно-

следственных связей) 

на наглядном, 

доступном вербальном 

материале, основе 

Испытывать 

чувство 

гордости за 

свою страну; 

гордиться 

школьными 

успехами и 

достижениями 

как 

собственными, 

так и своих 

товарищей; 

адекватно 

эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, 

музыки, 

живописи и др.; 

уважительно и 



 

индивидуально;  

― развитие умения четко 

выдерживать 

ритмический рисунок 

произведения без 

сопровождения учителя и 

инструмента (а капелла); 

работа над чистотой 

интонирования и 

выравнивание звучания 

на всем диапазоне; 

― формирование 

понимания дирижерских 

жестов (внимание, вдох, 

начало и окончание 

пения); 

― развитие умения 

использовать 

разнообразные 

музыкальные средства 

(темп, динамические 

оттенки) для работы над 

выразительностью 

исполнения песен; 

― пение спокойное, 

умеренное по темпу, 

ненапряженное и плавное 

в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и 

mezzoforte (умеренно 

громко); 

― укрепление и 

Виды музыки 

Зима в творчестве великих 

композиторов 

Зимний фольклор 

Музыкальный образ Деда Мороза 

Какие бывают звуки? 

Народные праздники 

Композиторы-классики и народные 

песни 

 Музыкальная викторина по 

изученным песням 

Народные музыкальные 

инструменты (клавишные, 

струнные) 

Народные музыкальные 

инструменты  (духовые, ударные) 

Масленица пришла – отворяй 

ворота! 

Защитники Отечества в музыке 

Мама- образ твой… 

Сказочные персонажи в 

произведениях русских 

композиторов 

Музыка разных народов: музыка 

Кавказа 

Обобщающий урок «Народные 

музыкальные инструменты». 

Оттенки шутки в музыке. 

Весна в музыке 

Настроение в музыке  

Музыкальные коллективы 

«Нам нужна одна победа» 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Правильно исполнять 

ритмический рисунок 

мелодии, чисто 

интонировать звуки. 

Уметь определять  

колыбельную, частушки. 

Отличительная черта 

колыбельной песни, 

частушки. Чисто 

интонировать мелодию, 

гласные и согласные при 

пении. 

Определять содержание 

народных песен, называть 

виды. Петь в ансамбле с 

классом, ясно и четко 

произносить слова в 

песнях. 

Знать исполнителей 

народных песен.  Узнавать 

знакомые песни, понимать 

содержание. Исполнять 

песни разного характера 

выразительно, 

осмысленно, без 

сопровождения. 

Знать понятие: Родина, 

малая Родина. Уметь 

объяснять их. 

Выразительные средства 

музыки (жанр, характер) 

Чисто интонировать 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями;  

использовать в жизни и 

деятельности 

некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие 

несложные, доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 

Регулятивные: умение 

принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления; 

осознанно действовать 

на основе разных видов 

инструкций для 

решения практических 

и учебных задач; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности; обладать 

бережно 

относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности; 

активно 

включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность; 

бережно 

относиться к 

культурно-

историческому 

наследию 

родного края и 

страны. 



 

постепенное расширение 

певческого диапазона ми1 

– ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2. 

Элементы музыкальной 

грамоты 

― элементарные сведения 

о нотной записи (нотный 

стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, 

графическое изображение 

нот, порядок нот в гамме 

до мажор). 

Игра на музыкальных 

инструментах детского 

оркестра 

― обучение игре на 

балалайке или других 

доступных народных 

инструментах;  

― обучение игре на 

фортепиано. 

 

Музыкальные инструменты 

(струнные, клавишные)  

Музыкальные инструменты 

(духовые, ударные) 

1 

1 

 

 

1 

мелодию в песнях и 

упражнениях. 

Слышать в музыке 

изобразительность, 

анализировать 

произведение. Вовремя 

начинать пение, петь 

слаженно.  

Уметь определять 

характер музыки, 

двигаться в соответствии с 

жанрами, жанры и виды 

музыки, пользоваться 

музыкальными 

терминами.  

Знать термины: 

скрипичный ключ, нотный 

стан. Уметь писать 

скрипичный ключ. Знать 

названия нот, их 

расположение на 

нотоносце. Уметь писать 

ноты на нужных линейках. 

Уметь высказываться о 

произведениях, 

характеризовать. 

Выполнять требования 

художественного 

исполнения песен 

(интонационный строй, 

ритм, темп).  

Понимать и передавать 

готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в 

процессе деятельности; 

адекватно реагировать 

на внешний контроль и 

оценку, корректировать 

в соответствии с ней 

свою деятельность. 

Коммуникативные: 

умение вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.); 

слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

использовать разные 

виды делового письма 

для решения жизненно 

значимых задач; 

использовать 

доступные источники и 

средства получения 

информации для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 



 

содержание народных 

песен.  

Уметь определять 

музыкальные и 

«шумовые» звуки. 

Исполнять в характере 

знакомые песни. 

Знать вид народных песен 

(календарно-обрядовые) - 

«колядка». Исполнять 

звукоряд, песни без 

музыкального 

сопровождения. 

Знать по звучанию и 

внешнему виду 

клавишные и струнные 

инструменты. 

Уметь правильно 

исполнять песни 

(ансамблевое, хоровое). 

Узнавать по звучанию 

духовые и ударные 

инструменты народного 

оркестра. Пользоваться 

приемами игры на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Знать понятия: гимн, 

символ России (флаг, 

герб).  

Уметь анализировать 

музыкальные 

 



 

 

5 класс (вариант 1) 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

произведения. Знать 

названия произведений, 

композиторов. 

Определять форму, 

характер музыки. 

Правильно интонировать 

мелодию. Самостоятельно 

петь звукоряд.  

Определять на слух 

звучание оркестра, 

ансамбля, хора. Называть 

вид ансамбля, оркестра. 

Исполнять песни с 

разнообразной окраской 

звука в зависимости от 

содержания песен.  

 

№ п\п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока  Кол-во часов Домашнее 

задание 

Примечание  

(коррекция) 

 Музыка как вид искусства 34   

1   Музыкальная грамота: звуки, паузы,  скрипичный 

ключ, ноты, нотный стан 

1   

2   Музыка разных народов 1   

3   Народная песня. Характер и сюжеты народных 

песен 

1   



 

4   Разные виды народных песен (хороводные, 

плясовые) 

1   

5   Виды русских народных песен: частушки, 

колыбельные 

1   

6   Особенности русской народной песни (маршевая, 

трудовая), Былинные песни 

1   

7   Роль музыки в жизни людей  1   

8   Народная музыка и ее исполнители. Современные 

исполнители народных песен 

1   

9   Край, в котором ты живешь. 1   

10   Осень в музыке  1   

11   Жанры музыкального искусства 1   

12   Виды музыки 1   

13   Зима в творчестве великих композиторов 1   

14   Зимний фольклор 1   

15    Музыкальный образ Деда Мороза 1   

16   Какие бывают звуки? 1   

17   Народные праздники 1   

18   Композиторы-классики и народные песни 1   

19   Музыкальная викторина 1   

20   Народные музыкальные инструменты (клавишные, 

струнные) 

1   

21   Народные музыкальные инструменты  (духовые, 

ударные) 

1   

22   Защитники Отечества в музыке 1   

23   Масленица пришла – отворяй ворота! 1   

24   Мама- образ твой… 1   

25   Сказочные персонажи в произведениях русских 

композиторов 

1   

26   Музыка разных народов: музыка Кавказа 1   

27   Обобщающий урок «Народные музыкальные 1   



 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

Материалы учебно-методического комплекта: 

 Для учащихся: 

1. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Музыка: учебник для 5 класса  общеобразовательных учреждений. М.:  Просвещение, 2021 . 

 Для учителя: 

 

   1. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская , Музыка: учебник для 5 класса  общеобразовательных учреждений. М.:  Просвещение, 2021 . 

            2. Поурочные разработки по музыке 5-6 классы, Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, М.:  Просвещение, 2021 

 

инструменты». 

28   Оттенки шутки в музыке. 1   

29   Весна в музыке 1   

30   Настроение в музыке  1   

31   Музыкальные коллективы 1   

32   «Нам нужна одна победа» 1   

33   Музыкальные инструменты (струнные, клавишные)  1   

34   Музыкальные инструменты (духовые, ударные) 1   


