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1. Пояснительная записка 

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. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 
степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), 

тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  
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. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, 
что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реа-

лизацию их потенциальных возможностей.  
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-

лостью (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, обоня-
тельных 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 вне-
урочной 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 (интелле-

ктуальными 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, нахож-

дении 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 (интел-
лектуальными 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 нераз-
рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-

произведение полученной информации обучающимися с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом спе-

цифических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 
зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-
стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-
ратных 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 классифика-
ции М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития 

их мнемической деятельности.  
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (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 представле-
ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-



лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

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 повседнев-

ной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их лич-
ному 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 (интел-

лектуальными 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 деятель-

ности, 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 про-
текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрица-
тельное 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 обуче-

ние этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 
оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конс-

труктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в ста-
ршем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-

метить 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 неко-

торых специфических особенностей личности обучающихся с умственной от-
сталостью (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 пр. 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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей его освоения обучающимися. 
Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 
истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 
способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 
высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает 
уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 
окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие 
важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка 
в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 
представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 
средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие 

века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих 
композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 
Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 
передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком —

подсознательном — уровне. 
Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 
музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогощать индивидуальный 
опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует умения и навыки в сфере  

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 
личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный 



вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей 

системы ценностей. 
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.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных резуль-
татов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 
критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 
усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 
точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 

«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 
допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 

их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные 
результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 
отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание 
не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 
по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 
как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 
35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 
системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмыс-
ления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных 

результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые сти-
мулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-

зывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 
первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 



усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 
второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда.  
Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации.  
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не 

зачет». 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «34 часа » (1 час в 
неделю) в 5 и 6 классе. 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса; 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  адаптированной 
основной общеобразовательной программы  

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. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 
жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 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 (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Музыка  
Минимальный уровень: 

умение передавать словами внутреннее содержание музыкального 
произведения;   

умение спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  

умение эмоционально отзываться и эмоционально реагировать на 
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; различать 

мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 
умение различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

умение петь сольно и в хоре; иметь представление о различных 
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

умение различать музыкальные инструменты и их звучание (фортепиано, 
барабан, скрипка и др.);  



правильная передача мелодии в диапазоне до1 – до2;  

пение коротких попевок на одном дыхании;   
умение мягкого, напевного, легкого пения;   

формирование гласных и отчетливое произнесение согласных звуков, 
умение интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста 

песни;  
выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков;   
различение высоты звука (высокие, средние, низкие); представление о 

динамических особенностях музыки (громкая ― forte, тихая ― piano); 
длительности звуков (долгие, короткие);  

владение элементарной игрой на ударно-шумовых инструментах 
(маракасы, бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.)  

понимание дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения). 
Достаточный уровень: 

элементарные представления о многообразии внутреннего содержания 
прослушиваемых произведений;  

владение навыками певческого дыхания: умение быстро, спокойной 
менять дыхание при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами 

воспроизведение куплета хорошо знакомой песни путем беззвучной 
артикуляции в сопровождении инструмента; 

умение правильно формировать гласные при пении двух звуков на один 
слог; умение отчетливо произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения; 
точное интонирование мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально;  

умение четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 
сопровождения учителя и инструмента (а капелла);  

испытание эстетического наслаждения от собственного пения; 
дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, 
на одной высоте); умение показать рукой направления мелодии (сверху вниз 

или снизу вверх); умение определять сильную долю на слух; 
пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 
знание элементарных сведений о нотной записи (нотный стан, 

скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок 
нот в гамме до мажор); 

владение элементарной игрой на ударно-шумовых инструментах 
(маракасы, бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.), на балалайке или 
других доступных народных инструментах; элементарной игрой на фортепиано. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 
МУЗЫКА  

Пояснительная записка 
«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. 

Содержание учебного предмета 
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 музыкальной грамоты, игра на музыкальных 
инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музы-
кальной 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: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать 

на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 



развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 
― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального 

реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по 
своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание 
музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 
музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); 
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 
инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 
― 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: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 
положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 
― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного 

глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 
формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 
длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 
распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 
произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 



гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 
― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 

кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению 
мелодии); 

― 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; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 
ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 
мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение 

мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии 
(сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на 

слух; 
― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 
исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 
― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, 

начало и окончание пения); 
― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 
выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― 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 mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 
― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – 

ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 
― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 
Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая 

―  forte, тихая ―  piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
― 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 ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 
― обучение игре на балалайке или других доступных народных 

инструментах;  
― обучение игре на фортепиано. 

 Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ»  
Фольклор — народное творчество 

 Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и 
игрового фольклора (игры, пляски, хороводы и др.). 
 Календарный фольклор 

 Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 
весенние — на выбор учителя). 

 Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
 Национальные истоки классической музыки  

 Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. 
Грига и др. Значение и роль композитора — основоположника 

национальной классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы 
музыкального языка. 

Музыкант и публика  
Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и др.). 
Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. 
Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в 

прошлые века и сегодня. 
 Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Образы родной земли 
 Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, 
сказкам, легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. 

А. Гаврилина и др.). 
 Русская исполнительская школа 

 Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, 
М. Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-

Петербурге, родном городе. Конкурс имени П. 
И. Чайковского 

 Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 
 Музыка и литература  
 Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Единство слова и 
музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина и др.). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке 
(поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

 Музыка и живопись  



 Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиковВыразительные средства музыкального и 
изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, 

пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т. д. 
Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества 

французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 

 

 

 

 

 



                                                                        6.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                          5 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 
Контрольн

ые работы 
Практически

е работы 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

Раздел 1. Музыка моего края  

1.1 
Фольклор – народное 
творчество 

 2    2  

Знакомство обучающихся с 
музыкальным 

кабинетом, правилами 
поведения на уроках 
музыки и краткое описание 

последующей музыкальной 
деятельности. Выявление 

предыдущего 
музыкального опыта, 
интересов и предпочтений 

обучающихся.  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  2    

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России  

2.1 Россия – наш общий дом  2    2  

Хоровое пение: исполнение 

известных и любимых 
детьми песен. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

2.2 
Фольклор в творчестве 
профессиональных 

композиторов 

 1    1  
Музыкально-дидактические 
игры 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  3    

Раздел 3. Русская классическая музыка  

3.1 Образы родной земли  2    2  

Инсценирование. 

Игра на музыкальных 
инструментах детского 
оркестра 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

3.2 Золотой век русской  2    2  Зарисовки по Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


культуры прослушанным 
музыкальным отрывкам 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

3.3 
История страны и народа в 
музыке русских 

композиторов 

 3   1   2  
Музыкально-дидактические 
игры. 

 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  7    

Раздел 4. Жанры музыкального искусства  

4.1 Камерная музыка  2    2  

Зарисовки по 

прослушанным 
музыкальным отрывкам 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

4.2 Симфоническая музыка  1    1  
Слушание музыкальных 
произведений и зарисовки 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

4.3 Циклические формы и жанры  2    2  
Музыкально-дидактические 
игры. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5    

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

Раздел 1. Музыка народов мира  

1.1 
Музыкальный фольклор 
народов Европы 

 3    3  Хоровое исполнение 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

1.2 
Музыкальный фольклор 
народов Азии и Африки 

 2   1   1  
Слушание музыкальных 
отрывков 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5    

Раздел 2. Европейская классическая музыка  

2.1 
Национальные истоки 
классической музыки 

 3    3  Викторина 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

2.2 Музыка-зеркало эпохи  1    1  
Музыкально-дидактические 
игры. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  4    

Раздел 3. Духовная музыка  

3.1 Храмовый синтез искусств  2    2  
Музыкально-дидактические 
игры. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


Итого по разделу  2    

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления  

4.1 Мюзикл  1    1  
Просмотр отрывка из 
мюзикла. Инсценирование 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  1    

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства  

5.1 Музыка и литература  1    1  Викторина 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.2 Музыка и театр  1    1  
Просмотр отрывка 
театральной постановки 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.3 Музыка кино и телевидения  2   1   1  Викторина 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.4 
Музыка и изобразительное 
искусство 

 1    1  
Прослушивание 
музыкальных отрывков и 

выполнение зарисовок 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   3   31    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


                                                                                     6 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего 

Контрольн

ые работы 

Практически

е работы 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка моего края 

1.1 Наш край сегодня  2    2  

Знакомство обучающихся с 
музыкальным 

кабинетом, правилами 
поведения на уроках музыки 
и краткое описание 

последующей музыкальной 
деятельности. Выявление 

предыдущего 
музыкального опыта, 
интересов и предпочтений 

обучающихся. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  2    

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России  

2.1 Фольклорные жанры  1    1  
Викторина. Игра на 

народных инструментах 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

2.2 На рубежах культур  2    2  

Прослушивание 

музыкальных отрывков и 
выполнение зарисовок 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  3    

Раздел 3. Русская классическая музыка  

3.1 Образы родной земли  2    2  

Инсценирование. 
Игра на музыкальных 

инструментах детского  
оркестра 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.2 
Русская исполнительская 
школа 

 1    1  
Зарисовки по прослушанным 
музыкальным отрывкам 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.3 
Русская музыка – взгляд в 
будущее 

 1    1  
Музыкально-дидактические 
игры. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6


 

3.4 

История страны и народа в 

музыке русских 
композиторов 

 2   1   1  Викторина 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.5 Русский балет  1    1  
Просмотр отрывка из балета 
«Лебединое озеро» 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  7    

Раздел 4. Жанры музыкального искусства  

4.1 Театральные жанры  1    1  
Просмотр отрывка из 
театрального произведения 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.2 Камерная музыка  1    1  
Прослушивание 
музыкальных отрывков, 

рисование образов 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.3 Циклические формы и жанры  1    1  Викторина 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.4 Симфоническая музыка  2    2  
Музыкально-дидактические 
игры 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  5    

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

Раздел 1. Музыка народов мира  

1.1 
Музыкальный фольклор 
народов Европы 

 2    2  

Написание сказки по 

прослушанным 
музыкальным произведениям 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

1.2 
Народная музыка 
американского континента 

 2    2  Хоровое исполнение песни 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4    

Раздел 2. Европейская классическая музыка  

2.1 Музыкальный образ  3   1   2  
Зарисовки по прослушанным 
произведениям 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  3    

Раздел 3. Духовная музыкаа  

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6


3.1 Храмовый синтез искусств  2    2  
Музыкально-дидактические 
игры 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  2    

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления  

4.1 
Молодежная музыкальная 
культура 

 2    2  Викторина 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.2 Музыка цифрового мира  1    1  

 Написание музыкального 
произведения с применением 

электронных мобильных 
приложений 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.3 Мюзикл  1    1  
Инсценирование 
музыкального отрывка 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4    

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства  

5.1 Музыка и живопись  2    2  
Зарисовки по прослушанным 
произведениям 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

5.2 Музыка кино и телевидения  2   1   1  Викторина 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   3   31    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6


                                                                               ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                         5 КЛАСС 

 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

Количество часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  
Практические работы  

1 
Традиционная музыка – 

отражение жизни народа 
 1   1  

2 
Музыка моей малой 

Родины 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a 

https://m.edsoo.ru/f5e9b748 

3 
Вокальная музыка: Россия, 

Россия, нет слова красивей 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8 

4 
Музыкальная мозаика 

большой страны 
 1   1  

5 Вторая жизнь песни  1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b270 

https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8 

6 Образы родной земли  1   1  

7 Слово о мастере  1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9bd1a 

8 
Первое путешествие в 

музыкальный театр 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9e6a0 

9 
Второе путешествие в 

музыкальный театр 
 1   1  

10 
Звать через прошлое к 

настоящему 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9f104 

11 Музыкальная картина  1  1   

12 
О доблестях, о подвигах, о 

славе 
 1   1  

https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a
https://m.edsoo.ru/f5e9b748
https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8
https://m.edsoo.ru/f5e9b270
https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8
https://m.edsoo.ru/f5e9bd1a
https://m.edsoo.ru/f5e9e6a0
https://m.edsoo.ru/f5e9f104


13 
Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно 
 1   1  

14 
Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8 

https://m.edsoo.ru/f5e9e524 

15 
Всю жизнь мою несу 

Родину в душе 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8 

16 Музыкальные образы  1   1  

17 Символ России  1   1  

18 
Музыкальные путешествия 

по странам и континентам 
 1   1  

19 
Народные традиции и 

музыка Италии 
 1   1  

20 
Народные традиции и 

музыка Италии 
 1   1  

21 
Африканская музыка – 

стихия ритма 
 1   1  

22 Восточная музыка  1  1   

23 
Истоки классической 

музыки 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9e092 

https://m.edsoo.ru/f5e9e236 

24 
Истоки классической 

музыки 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9e3a8 

25 
Ты, Моцарт, бог, и сам того 

не знаешь 
 1   1  

26 Музыка-зеркало эпохи  1   1  

27 
Небесное и земное в звуках 

и красках 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9f884 

28 
Любить. Молиться. Петь. 

Святое назначенье 
 1   1  

29 Мюзиклы в российской  1   1  

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524
https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8
https://m.edsoo.ru/f5e9e092
https://m.edsoo.ru/f5e9e236
https://m.edsoo.ru/f5e9e3a8
https://m.edsoo.ru/f5e9f884


культуре 

30 
Что роднит музыку и 

литературу 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

31 
Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 
 1   1  

32 
Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 
 1   1  

33 
Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 
 1  1   

34 
Музыкальная живопись и 

живописная музыка 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d85e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e
https://m.edsoo.ru/f5e9d85e


                                                                                6 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 
Практические работы 

1 
«Подожди, не спеши, у берез 

посиди…» 
 1   1  

2 
Современная музыкальная 

культура родного края 
 1   1  

3 
Обряды и обычаи в фольклоре 

и в творчестве композиторов 
 1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea0734 

https://m.edsoo.ru/f5ea0d06 

https://m.edsoo.ru/f5ea09fa 

4 
Народное искусство Древней 

Руси 
 1   1  

5 

Фольклорные традиции 

родного края и соседних 

регионов 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

6 Мир чарующих звуков: романс  1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea05b8 

https://m.edsoo.ru/f5ea0b80 

7 Два музыкальных посвящения  1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea1c60 

8 
Портреты великих 

исполнителей 
 1   1  

9 «Мозаика»  1   1  

10 
Образы симфонической 

музыки 
 1   1  

11 
Патриотические чувства 

народов России 
 1  1   

12 Мир музыкального театра  1   1  

13 Фортуна правит миром  1   1  

https://m.edsoo.ru/f5ea0734
https://m.edsoo.ru/f5ea0d06
https://m.edsoo.ru/f5ea09fa
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea05b8
https://m.edsoo.ru/f5ea0b80
https://m.edsoo.ru/f5ea1c60


14 Образы камерной музыки  1   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea25c0 

https://m.edsoo.ru/f5ea30ec 

15 Инструментальный концерт  1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea2746 

16 
Вечные темы искусства и 

жизни 
 1   1  

17 
Программная увертюра. 

Увертюра-фантазия 
 1   1  

18 По странам и континентам  1   1  

19 По странам и континентам  1   1  

20 
Народная музыка 

американского континента 
 1   1  

21 
Народная музыка 

американского континента 
 1   1  

22 
Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя 
 1  1   

23 
Симфоническое развитие 

музыкальных образов 
 1   1  

24 
Симфоническое развитие 

музыкальных образов 
 1   1  

25 Духовный концерт  1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea17f6 

26 Духовный концерт  1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

27 
Авторская песня: прошлое и 

настоящее 
 1   1  

28 

Давайте понимать друг друга с 

полуслова: песни Булата 

Окуджавы 

 1   1  

29 Космический пейзаж  1   1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea25c0
https://m.edsoo.ru/f5ea30ec
https://m.edsoo.ru/f5ea2746
https://m.edsoo.ru/f5ea17f6
https://m.edsoo.ru/f5ea195e


https://m.edsoo.ru/f5ea36fa 

30 Мюзикл. Особенности жанра  1   1  

31 Портрет в музыке и живописи  1   1  

32 Ночной пейзаж  1   1  

33 Музыка в отечественном кино  1  1   

34 Музыка в отечественном кино  1   1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0  

https://m.edsoo.ru/f5ea36fa


7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество 

«Издательство«Просвещение»;  

Музыка, 6 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество 

«Издательство«Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество  

«Издательство«Просвещение»; 

Музыка, 6 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество  

«Издательство«Просвещение»; 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ https://prosv.ru/audio#music 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

персональный компьютер ,проектор, звукоусиливающая 

аппаратура 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

персональный компьютер, проектор, звукоусиливающая аппаратура 


