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1.Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе комплекта 

отдельных рабочих программ и коррекционных курсов для 1 дополнительного и 1 класса, 

адресованной обучающимся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

(Издательство "Просвещение", 2016 г ) 

-Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

подготовительный и 1-4 классы под редакцией: В.В.Воронковой: - М.: «Просвещение», 

2010г. 

Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение» для обучающихся с  

расстройствами  аутистического  спектра  (дополнительного)   1 классы вариант 8.3 

разработана в соответствии:  

разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

1. Конвенция по правам ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон «Об образовании в России» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образовани.; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Приказ №1598 от 

19.12.2014г. 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных   к использованию при 

реализации имеющих государственную   образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.04. 2014 г. № 253» 

№581 от 20.06.2017г. 

7. Приказ Министерства образования и науки Ростовской области «Об утверждении 

регионального примерного недельного учебного плана для образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2024-2025 учебный год».; 

8. Приказ Министерства образования и науки Ростовской области «О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ» №24/4.11-485 от 

08.08.2014г.; 

9.  Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Приказ 

№1598 от 19.12.2014г.    

            Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. N ВК-452/07 «О                              

введении ФГОС ОВЗ»;   

10. Постановление Главного государственного санитарного врача «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» №189 от 29.12.2010г. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от  10.07.2015 г. №26; 



11. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Первомайской средней общеобразовательной школы; 

12. Общеобразовательная программа МБОУ Первомайской СОШ; 

13. Учебный план МБОУ Первомайской СОШ. 

Цель:  обучения музыке детей с РАС является приобщение их к основам музыкальной 

культуры, как неотъемлемой части духовной культуры  в целом, для их социальной 

реабилитации и адаптации в современном обществе. Основы  музыкальной  культуры  

обучающихся  с  РАС  –  интегративное понятие,  предполагающее  овладение  

элементарными  компонентами  качеств, необходимых  для  занятий  музыкальной  

деятельностью,  доступное  всем обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с незначительными  музыкальными  способностями,  

не  предусматривающее  их целенаправленную  подготовку  к  профессиональным  

занятиям  музыкой (устойчивый интерес, положительная мотивация; основы музыкальных 

знаний, внемузыкальные  представления;  адекватность  переживаний  эмоциям, 

выраженным  в  музыке;  проявление  усилий  в  овладении  музыкальной деятельностью;  

верное  голосоведение  мелодии,  чистота  интонирования;  

 понимание содержания песен; точное воспроизведение ритмического рисунка, 

правильное  звукоизвлечение  при  игре  на  простейших  музыкальных инструментах).  

Задачи:  

-  формирование  доступных  музыкальных  знаний  и  умений  

  - формирование стремления и привычки к слушанию музыки  

 -   развитие  музыкальности,  как  комплекса  способностей, необходимого  для  занятий  

музыкальной  деятельностью  (музыкальное восприятие,  музыкально  познавательные  

процессы,  музыкальная  память, эмоциональные переживания, чувство ритма, 

звуковысотный слух и др.);  

 -  обогащение  представлений  об  отечественных  музыкальных традициях  (праздники,  

обычаи,  обряды),  формирование  духовно-нравственных  качеств  личности  (любовь  к 

Родине, патриотизм, гордость за  отечественную  музыкальную  культуру),  как  в  

урочной,  так  и  во внеурочной деятельности;  

  - реализация  психо-коррекционных  и  психотерапевтических возможностей 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся неадекватных форм 

поведения, снятия эмоционального напряжения  

-  коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально – 

волевой сферы с учѐтом индивидуальных возможностей для профилактики социальной 

дезадаптации.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 



карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок 

с РАС отличается  от  гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, 

не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 

простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 

информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, 

домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей  

эмоционального, интеллектуального и социального развития  ребенка. Реализация этих 

задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная 

программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого 

глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему 

легче воспринимать учебную  информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого.  В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3  или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 



В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые 

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа 

для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь 

пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 

слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных 

рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой 

этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех 



проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 

ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в 

условиях детского учреждения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребѐнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 

аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и 

другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечѐнных областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку 

трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды: 

 в значительной части случаев
1
 в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно 

должно  приближаться к его полному включению в процесс начального школьного 

обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с 

тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать 

вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует 

                                                           
 

 

 

 



ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 

специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков. 

  

необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  

в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации 

всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна 

постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-

бытовой адаптации и коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости
2
, наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении 

для контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  может быть 

трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода 

перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учѐт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне 

неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, 

воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 

сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене
3
, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

                                                           
 

 



 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в 

отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка 

с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

  для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие 

у него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

Коррекционная работа.   

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 

знаний, умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности, 

необходимых для коррекции недостатков развития учащихся, испытывающих трудности в 

обучении.  

Учитывая психологические особенности и возможности детей с ОВЗ, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ.  

Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках 

чтение и развитие речи способствует прочному и сознательному усвоению базисных  

знаний и умений.  

 Основные направления коррекционной работы:  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсорного развития:  

-развитие свойств восприятия (дифференцированность, точность и др.); 

 - развитие координации движений. 

  Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

-коррекция и развитие памяти;  

-коррекция и развитие внимания;  

-формирование обобщенных представлений о свойствах живых объектов; 

 - развитие пространственных представлений и ориентации; - развитие представлений о 

времени.  

Развитие различных видов мышления:  

-развитие наглядно-образного мышления;  

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

-развитие умения сравнивать, анализировать, делать выводы из наблюдений;  



-развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

-умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; - умение 

планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

-формирование умения преодолевать трудности;  

-воспитание самостоятельности принятия решения;  

-формирование адекватности чувств;  

-формирование устойчивости и адекватной самооценки; 

 - формирование умения анализировать свою деятельность;  

- восприятие правильного отношения к критике.  

Коррекция и развитие речи:  

-развивать активный и пассивный словарь;  

-коррекция монологической речи;  

-коррекция диалогической речи;  

-развитие лексико-грамматических средств языка.  

Приоритетными направлениями коррекционной работы являются:  

-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;  

-формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  

-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

 -формирование на доступном уровне простейших вычислительных навыков, прежде всего 

связанных с решением житейских задач 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.  
 

                 II.Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет музыка включѐн в обязательную часть образовательной области  

«Музыка»  учебного  плана  для  учащихся  с  расстройствами аутистического спектра. 

Специфические  особенности  нарушения  психического  развития  детей вызывают  

трудности при организации  процесса обучения. Усвоение учебного материала  и  

освоение  социальных  навыков  носит  неравномерный  и избирательный характер. 

Приобретаемые знания, умения и навыки  с  большим  трудом  переносятся  и 

используются  в  реальной  жизни. Очень  важно  в  коррекционной  работе  использовать  

характерные,  образные,  по возможности,  яркие  распевки,  песенки,  отрывки  

музыкальных  произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу 

ребенка, развивать высшие психические  функции,  к  которым  относятся  мышление,  

воля,  мотивация. Необходимо  учитывать  наличие  образного  содержания,  что  

соответствует соблюдению  принципа  художественности.  Обучающимся  с РАС  близки  

и  доступны  образы, вязанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со 

сверстниками и родными,  игры  и  игрушки,  образы  животных,  сказочно-героические  

персонажи, школьная  жизнь,  общественные  и  природные  явления,  трудовая, 

профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, ясной 

структурностью,  формой;  простотой  музыкального  языка;  классической гармонией;  

выразительными  мелодическими  оборотами;  использованием изобразительных, 

танцевальных, звукоподражательных элементов. Важно  также  сохранить  привычную  

для  детей  с  РАС  последовательность смены  деятельности  в  структуре  урока.  

Повторяемость  музыкальных произведений  отвечает принципу концентризма 

построения  учебного материала. Повторение обучающимися с РАС  ранее изученных 



музыкальных произведений способствует  лучшему  пониманию,  осознанию  средств  

музыкальной выразительности,  возникновению  новых  переживаний,  закреплению  уже 

полученных  представлений,  знаний,  исполнительских  умений  и  навыков, 

совершенствованию собственного музыкального опыта. Представленные  в  рабочей  

программе  песни  и  распевки  могут  быть  при необходимости дополнены нотными 

примерами аналогичного уровня сложности. Существенной  частью  уроков  музыки  

являются  музыкально  –  ритмические движения,  музыкальные  игры  и  простые  

танцевальные  движения, корректирующие  отклонения  в  развитии  общей  моторики  

детей  с  РАС.  Все получаемые детьми с различными синдромами аутизма на уроках 

музыки знания, умения  и  навыки  дают  им  собственный  нравственный  и  эстетический  

опыт, являющийся  практически  значимым  для  их  социальной  адаптации 

,реабилитации.  

 Музыка  в  образовательном  учреждении  является  неотъемлемой  частью предметов 

эстетического цикла, таких как литературное чтение, изобразительное искусство, ритмика. 

Специфика начального курса предмета музыка заключается в его тесной взаимосвязи с 

некоторыми учебными и коррекционными предметами.  

А именно: разучивание текста песен способствует приобретению навыков устной речи,  

правильная  артикуляция  звуков  и  слогов,  техника  развития  певческого дыхания  

способствует  развитию  дикции  ребѐнка.  Для  детей  с  различными синдромами  

аутизма,  нарушением  интеллекта,  нарушениями  поведения  и  всех сторон  речи  очень  

важно  участие  в  художественной  деятельности  своего образовательного  учреждения.  

Итогом  творческой  активности  учащихся  и педагогов могут стать праздничные 

утренники.  

III.Место учебного предмета в базисном учебном плане: 

В соответствии с календарным учебным графиком работы МБОУ Первомайской СОШ и 

расписанием уроков на 2024-2025 учебный год количество часов по «Музыке» в 

дополнительном 1 классе составляет 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

 В связи с праздничными днями и перенесѐнными выходными днями ( постановление 

правительства РФ от 10.08.2024 № 1314« О переносе выходных дней в 2024 , проект 

постановления правительства о переносе праздничных и выходных дней в 2025 году») 

произошло уплотнение учебного материала .Недостаток учебного времени компенсирован 

путѐм интеграции тем курса. Программа будет пройдена за 65 часов. 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся 
Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по музыке включают освоение 

обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области и готовность их применения. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования вклю-

чают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС 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. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием 

к продолжению образования по данному 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) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 8.4. общеобразовательной программы.  

иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

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

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и в середине слов; 

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 

различать песню, танец, марш; 

умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 

Минимальный уровень:  

 определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

 наличие представления о некоторых основных музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, гармонь, гитара); 

 пение (подпевание) фраз знакомых песен с помощью педагога с инструментальным 

сопровождением; 

 наличие представлений о логопедических жестах, обозначающие гласные звуки 

 различие вступления, окончания песни 

Достаточный уровень: 

 определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой 

 самостоятельное исполнение разученных песен; в том числе без сопровождения 

 одновременное начало и окончание пения: не отставать и не опережать друг друга, 

прислушиваться друг к другу; 

 правильное формирование при пении гласных звуков; 

 наличие представления о некоторых народных музыкальных инструментах и их 

звучании (гусли, дудка, гармонь, трещотка, деревянные ложки); 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песней 

 различение по характеру звучания колыбельную, марш, танец 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 



учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и отражают: 

 

       - формирование образа себя, осознание себя как ученика  

        - развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

  - воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

        - формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

   формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной    

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей. 

       -формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной          

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей. 

         -формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс); 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 

Познавательные учебные действия: 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).  
 

             V.Содержание учебного предмета «Музыка» 

 



№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание курса 

1. Хоровое 

пение 

 

Использование ритуала «музыкальное приветствие», 

«музыкальное прощание» 

Разучивание песен про игрушки (рыбка, котик, Петрушка, 

зайчик и т. д.) с использованием дидактического материала 

Воспроизведение знакомых звукоподражаний: «му-му, но-но, 

га-га, мяу и т.д.) 

 

Разучивание коротких игр с пальчиками в музыкальном 

сопровождении 

Формирование навыков пения кантилены с помощью работы 

над элементарными дыхательными упражнениями: «надуться 

как шарик», «подуть на свечу», «погреть ладошку дыханием» 

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи 

«логопедических жестов» 

 

Разучивание попевок и небольших песен с голоса учителя 

Развитие умения слушать вступление и правильно начинать 

пение вместе с педагогом, прислушиваться к пению 

одноклассников на примере разучиваемых песен 

2. Восприятие 

музыки 

(элементы 

музыкальной 

грамоты) 

 

Развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать новые 

короткие песенки 

Знакомые попевки различать при выборе из двух 

Формирование навыка внимательно прослушать небольшую 

часть музыкального произведения. 

Формирование представления о жанрах: песня, колыбельная, 

марш. 

Ознакомление с силой звучания: громко, тихо. 

Ознакомление с темпами в музыке: быстро, медленно. 

3. Игра на 

инструментах 

детского 

шумового 

оркестра 

 

Формирование интереса к звучанию музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: « стук 

дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон 

капели» (треугольник) 

Формирование у детей предпосылок к общению со 

сверстниками: один ребѐнок стучит, другие слушают. 

Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 

бубен, треугольник, барабан 

Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырѐхдольный размер с первой сильной 



долей 

Формирование навыка игры ровными длительностями: 

деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. 

«дрова»), металлофоны, круговые трещѐтки, рубель 

4. Музыкально – 

ритмические 

движения 

Формирование навыка построения в круг 

Движения в кругу: 

 Хоровод спокойным шагом 

 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

 Выставление ноги на пятку, на носок 

 Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 

 Лѐгкий бег, поскоки по кругу, не держась за руки 

 

VI.Календарно-тематическое планирование по курсу « Чтение 

и развитие речи» в 1 классе 

 

    

№п\п Тема урока Дата Количество часов 

По 

плану 

По 

факту 

Индивид

. 

Самост. Дистан. 

1-2 Вводный урок 

Ритуал «Музыкальное 

приветствие» 

4.6.09  2   

3-4 Хоровое пение 

Ритуал «Музыкальное 

приветствие», 

«музыкальное прощание» 

Музыкальная разминка 

Дыхательное упражнение 

Пение гласных «А» , «О», 

«У» с логопедическими 

жестами «открытая 

ладонь», «колечко» 

Разучивание пальчиковых 

игр с музыкальным 

сопровождением 

Игрушка «в гостях» у 

11. 

13.09 

 2   



ребят 

Песенный репертуар на 

тему «Осень» 

5-6 Восприятие музыки 

(элементы музыкальной 

грамоты 

18. 

20.09 

 2   

7-8 Игра на инструментах 

детского шумового 

оркестра 

 

25. 

27.09 

 2   

9-10 Музыкально – 

ритмические движения 

Формирование навыка 

построения в круг 

Игра в парах 

Игра в кругу 

Общеразвивающие 

движения в круг 

2.4.10  2   

11-

12 

Музыкально – 

ритмические движения 

Формирование навыка 

построения в круг 

Игра в парах 

Игра в кругу 

Общеразвивающие 

движения в круг 

9. 

11.10 

 2   

13-

14 

Хоровое пение 

Ритуал «Музыкальное 

приветствие», 

«музыкальное прощание» 

Музыкальная разминка 

 

16, 

18.10 

 2   

15-

16 

Дыхательное упражнение 

Пение гласных «А» , «О», 

«У» с логопедическими 

жестами «открытая 

ладонь», «колечко» 

23. 

25.10 

 2   

17-

18 

Разучивание пальчиковых 

игр с музыкальным 

сопровождением 

Игрушка «в гостях» у 

6.8.11  2   



ребят 

Песенный репертуар на 

тему «Осень» 

19-

20 

Хоровое пение 

Ритуал «Музыкальное 

приветствие», 

«музыкальное прощание» 

Музыкальная разминка 

Дыхательные упражнения 

Пение гласных «А» , «О», 

«У», «И» с 

логопедическими жестами 

«открытая ладонь», 

«колечко», собранные 

пальчики, кулачок 

Разучивание пальчиковых 

игр с музыкальным 

сопровождением 

Разучивание распевки 

«Гора» 

Игрушка «в гостях» у 

ребят 

Песенный репертуар на 

тему «Зима» 

13. 

15.11 

 2   

21-

22 

Восприятие музыки 

(элементы музыкальной 

грамоты) 

 

20. 

22.11 

 2   

23-

24 

Восприятие музыки 

(элементы музыкальной 

грамоты) 

 

27, 

29.11 

 2   

25-

26 

Игра на инструментах 

детского шумового 

оркестра 

 

4.6.12  2   

27-

28 

Музыкально – 

ритмические движения 

 

11, 

13.12 

 2   

29-

30 

Формирование навыка 

построения в круг 

Игра в парах 

18. 

20.12 

 2   



Игра в кругу 

31-

32 

Формирование навыка 

построения в круг 

Игра в парах 

Игра в кругу 

25. 

27.12 

 2   

33-

34 

Хоровое пение 

 

10. 

15.01 

 2   

35-

36 

Ритуал «Музыкальное 

приветствие», 

«музыкальное прощание» 

Музыкальная разминка 

Дыхательное упражнение 

 

17, 

22.01 

 2   

37-

38 

Пение гласных «А» , «О», 

«У», «И», «Э» с 

логопедическими жестами 

«открытая ладонь», 

«колечко», собранные 

пальчики, кулачок, 

неплотно сжатая ладонь 

Логопедическая 

«голосилка» 

 

24. 

29.01 

 2   

39-

40 

Разучивание распевки 

«Жуки» сл. и муз. М. 

Лазарева 

Разучивание пальчиковых 

игр с музыкальным 

сопровождением 

 

31.01 

5.02 

 2   

41-

42 

Игрушка «в гостях» у 

ребят 

Песенный репертуар по 

теме «Весна» 

7. 

19.02 

 2   

43-

44 

Восприятие музыки 

(элементы музыкальной 

грамоты) 

 

21. 

26.02 

 2   

45-

46 

Восприятие музыки 

(элементы музыкальной 

грамоты) 

 

28.02 

5.03 

 2   



47-

48 

Игра на инструментах 

детского шумового 

оркестра 

7. 

12.03 

 2   

49-

50 

Музыкально – 

ритмические движения 

Закрепление навыка 

построения в кругу: 

ритмопластическое 

упражнение 

Логоритмические песни- 

игры 

14. 

19.03 

 2   

51-

52 

Хоровое пение 

Ритуал «Музыкальное 

приветствие», 

«музыкальное прощание» 

Музыкальная разминка 

Дыхательное упражнение 

21.03 

2.04 

 2   

53-

54 

Пение гласных «А» , «О», 

«У», «И», «Э» с 

логопедическими жестами 

«открытая ладонь», 

«колечко», собранные 

пальчики, кулачок, 

неплотно сжатая ладонь 

Логопедическая 

«голосилка» 

Разучивание распевки 

«Жуки» сл. и муз. М. 

Лазарева 

 

4. 

9.04 

 2   

55-

56 

Разучивание распевки 

«Кузнечик» сл. и муз. М. 

Лазарева 

Разучивание пальчиковых 

игр с музыкальным 

сопровождением 

Игрушка «в гостях» у 

ребят 

Песенный репертуар по 

теме «Весна 

11, 

16.04 

 2   

57-

58 

Восприятие музыки 

(элементы музыкальной 

грамоты) 

18, 

23.04 

 2   



 

59-

60 

Восприятие музыки 

(элементы музыкальной 

грамоты) 

 

25, 

30.04 

 2   

61-

62 

Восприятие музыки 

(элементы музыкальной 

грамоты) 

 

7, 

14.05 

 2   

63-

64 

Игра на инструментах 

детского шумового 

оркестра 

16, 

21.05 

 2   

65 Музыкально – 

ритмические движения 

23.05  1   
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