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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОБУЧЕНИЮ МУЗЫКЕ В 5 КЛАССЕ

Преподавание музы>и обучающимся  
с умственной отста?остью

Музыкальное искусство всегда занимало важное место в развитии культуры 
общества: с его помощью происходит передача духовного опыта человечества. 
В силу своей природы оно способно эффективно помочь ребёнку построить 
целостную картину мира, научиться принимать решения в широком спектре 
жизненных ситуаций, преодолевать негативные эмоциональные пережи-
вания. Известна роль музыки в воспитании детей с отклонениями в развитии 
(А. А. Айдарбекова, Г. А. Волкова, И. В. Евтушенко, В. З. Кантор, О. Г. Кон-
дакова, И. Ю. Левченко, Е. А. Медведева, С. М. Миловская, О. С. Орлова, 
А. З. Свердлов, Е. В. Чернышкова, Е. З. Яхнина и др.).

Музыкальное воспитание детей с интеллектуальными нарушениями — это 
специально организованный педагогический процесс, являющийся составной 
частью коррекционного образования, цель которого — формирование музы-
кальной культуры как совокупности качеств музыкального сознания, эмоцио-
нальных состояний, деятельности, отношений, а также коррекция и предупре-
ждение вторичных отклонений в развитии.

Педагогическая концепция формирования у школьников с умственной 
отсталостью основ музыкальной культуры базируется на системном пони-
мании воспитания и предполагает реализацию:

 - идей взаимосвязи и взаимообусловленности закономерностей фор-
мирования общей и музыкальной культуры при нормальном и отклоняю-
щемся развитии;

 - системного подхода в исследовании музыкальной культуры и про-
цесса её формирования у школьников с умственной отсталостью;

 - комплексного подхода, подразумевающего использование межпредмет-
ных связей и психолого-медико-педагогических технологий, а также му-
зыкальное взаимодействие специалистов и обучающихся;

 - идеи опоры на социальный опыт как ориентир в развитии музыкаль-
ной культуры;

 - потребности школьников с интеллектуальными нарушениями в со-
циализации через творческое самовыражение средствами музыки;

 - опосредованного способа нравственного и эстетического влияния, 
в рамках которого при возникновении целенаправленной или спонтанной 
стимулирующей ситуации в мотивационно-потребностной сфере школь-
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ника формируется эмоциональное состояние, способствующее самовыра-
жению с помощью музыкальных видов деятельности.

Музы>а?ьная >у?ьтура — это высокий уровень овладения челове-
ком системой музыкальных знаний, музыкальной деятельностью; высокая 
степень развития музыкального сознания и поведения личности; сформи-
рованность музыкально-эстетического вкуса и творческих потребностей. 
Музыкальная культура — это способ самоопределения, самоутверждения, 
самореализации, влияющий на межличностные взаимоотношения. Ребё-
нок проявляет потребность в осуществлении музыкальной деятельности 
в той степени, в какой развита его музыкальная культура.

Особенности личностного развития детей с интеллектуальными нарушени-
ями, их ограниченный жизненный опыт накладывают существенные огра-
ничения на формирование у них музыкальной культуры. Успешность этого 
процесса определяется следующими факторами:

 · эффективностью использования психокоррекционного потенциала соб-
ственной музыкальной активности школьников;
 · деятельностью педагога;
 · коллективом, способствующим возникновению стимулирующей си-

туации для самовыражения средствами музыки.
Процесс формирования у школьников с интеллектуальными нарушениями 

основ музыкальной культуры предполагает вовлечение и самовключение их 
в урочную, внеурочную и внешкольную музыкально-образовательную де-
ятельность, а также связанное с этим межличностное общение, в котором 
индивидуум создаёт собственный опыт проявления музыкальной культуры.

Музыкальное воспитание, являющееся составной частью коррекцион-
но-развивающего образовательного процесса детей с интеллектуальными на-
рушениями, будет эффективно, если:

 - учитываются особые образовательные потребности, специфичность про-
цесса формирования основ музыкальной культуры обучающихся с умствен-
ной отсталостью (поэтапное формирование образов-представлений, усвоение 
определённых сенсорных систем, средств музыкальной выразительности, ов-
ладение различными компонентами музыкальной деятельности);

 - определены критерии, показатели, уровни сформированности основ 
музыкальной культуры;

 - реализуется влияние факторов воспитания и современных социо-
культурных условий на процесс формирования основ музыкальной культу-
ры детей с интеллектуальными нарушениями;

 - обеспечивается внедрение в коррекционно-педагогический процесс 
комплексной модели музыкального воспитания детей с интеллектуальны-
ми нарушениями;
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 - учитывается и последовательно реализуется система трёх основных 
 иерархически взаимосвязанных групп педагогических условий эффективно-
сти музыкального воспитания детей с интеллектуальными нарушениями:

1) общие условия эффективного целостного коррекционно-образовательно-
го процесса, влияющие на результативность музыкального воспитания детей 
с интеллектуальными нарушениями: а) создание музыкально-развиваю-
щей среды; б) организация коллектива детей, его последовательное сплочение, 
совершенствование; в) обеспечение успешности музыкально-образовательной 
деятельности учащихся (гуманизация процесса обучения, игровые приёмы, 
взаимопомощь, создание проблемных ситуаций); г) осуществление музыкаль-
ного воспитания не только в урочных, но и во внеурочных и внешкольных фор-
мах организации; д) совершенствование деятельности учителя музыки, повы-
шение его квалификации;

2) частные условия, воздействующие на плодотворность музыкально-
го воспитания детей с интеллектуальными нарушениями: а) систематическая 
работа по формированию музыкальных представлений и понятий обучающих-
ся; б) организация музыкальной активности школьников в образовательной 
и свободной досуговой деятельности; в) обеспечение ситуации музыкально-
го сотрудничества между учителем и детьми; г) дифференцированный и лич-
ностно ориентированный подход к детям с учётом уровня сформированности 
музыкальной культуры; д) использование материально-технического обеспече-
ния, технических средств обучения, включающих в себя музыкальные инстру-
менты, современную звукозаписывающую, звуковоспроизводящую, звукоуси-
ливающую аппаратуру и компьютерные технологии;

3) специфические условия музыкального воспитания, предопределя-
емые характерными особенностями детей с нарушениями интеллекта:  
а) наличие образовательной программы, обеспечивающей личностное 
развитие детей и реализующей коррекционную направленность образователь-
ного процесса; б) построение обучения в доступной форме и в более замед-
ленном темпе с учётом ограниченных познавательных возможностей детей;  
в) преодоление недостатков, свойственных детям с  интеллектуальны-
ми нарушениями, как средствами самой музыки, так и с помощью со-
ответствующих дидактических приёмов и коррекционных технологий;  
г) включение в деятельность детского коллектива игр, в том числе игр-дра-
матизаций, сюжетно-ролевых игр; д) сотрудничество учителя музыки, 
музыкального руководителя, логопеда, учителя ритмики, других специа-
листов образовательного учреждения и родителей в формировании основ 
музыкальной культуры учащихся; е) профессиональная подготовка педа-
гогических работников и учителей-дефектологов (олигофренопедагогов).

Современные научные исследования и педагогический опыт подтверждают 
предположение о том, что музыкальное воспитание в состоянии компенсиро-
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вать наиболее пострадавшие и сформировать утраченные ребёнком функции. 
Порой этот процесс протекает настолько активно и отчётливо, что приводит 
к адекватному повышению самооценки, включению ребёнка в коммуника-
ционную, коллективную деятельность. Не только интенсивная музыкальная 
деятельность, но и беседы с обучающимися об их музыкальных предпочтени-
ях, увлечениях, досуге, советы педагога, касающиеся видов самостоятельной 
музыкальной деятельности, способствуют уравновешиванию нервно-психи-
ческих процессов. Это приводит к улучшению поведения, снижает потреб-
ность в нейролептиках и других психоактивных препаратах, способствует воз-
никновению желания совершенствоваться в данном направлении.

Известно, что обострению патологических свойств у недостаточно зрелой 
личности способствуют жизненные условия, неблагоприятные стечения обсто-
ятельств. Однако систематические занятия музыкой, увлечённость ей приводят 
к отдалению от аффектогенной ситуации, обладают психопрофилактическими 
свойствами, предупреждают формирование стойких неадекватных реакций. 
В число наиболее эффективных направлений деятельности, доступных детям 
с интеллектуальными нарушениями в плане музыкального воспитания, входят 
пение, слушание музыки, занятия современными бальными и народными тан-
цами, игра на музыкальных инструментах.

Средством психологической защиты от переживания собственной непол-
ноценности, связанного с осознанием психических недостатков и социальной 
неуспешности, является реакция компенсации, т. е. замещения повреждённых, 
утраченных или недостаточно развитых психических качеств сохранными, 
менее нарушенными функциями. Как правило, дети отказываются от ви-
дов деятельности, которые требуют усиленного функционирования ин-
теллекта. Их самоутверждение может осуществляться в виде мнимой компен-
сации, «псевдокомпенсации»: неподчинения педагогическим требованиям, 
агрессии по отношению к окружающим и т. д.

Л. С. Выготский отмечает такие проявления «неудачи компенсации» 
как «бегство в болезнь, невроз, полная асоциальность психологической пози-
ции». В. В. Ковалёв говорит о декомпенсации, проявляющейся в патологии 
сферы влечений (сексуальная расторможенность, повышенный аппетит, 
агрессивные садистские тенденции, бродяжничество). Рассматривая пси-
ходинамическую теорию развития, О. Шпек указывает на «проблемы, ко-
торые «переживает умственно отсталый ребёнок… по причине своих на-
рушений… Решающим становится успех или неуспех, который он ощущает 
в борьбе со своими проблемами». М. Хатт и Р. Гибби связывают негативные 
эмоциональные состояния детей со страхами, влияющими на потерю вни-
мания к когнитивным явлениям, с меньшим интересом к социальному вза-
имодействию, со слабым использованием интеллектуальных способностей 
для процессов абстрагирования и творчества, с неготовностью к исполь-
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зованию вербальных средств для межличностного общения, с более частым 
применением моторных навыков и пассивно-оппозиционной ориентации 
по отношению к миру. В исследовании И. А. Коробейникова доказана су-
щественная роль «негативных средовых факторов в патогенезе нарушений 
когнитивной, ценностно-мотивационной и аффективно-поведенческой 
сфер личности детей с негрубыми формами психического недоразвития».

Теория Л. С. Выготского оптимистична: «Всякий дефект не ограничивается 
изолированным выпадением функции, но влечёт за собой радикальную пере-
стройку всей личности и вызывает к жизни новые психические силы, даёт им 
новые направления». Необходимо направить компенсаторную энергию детей 
с умственной отсталостью в созидательное, социально значимое русло, при-
влечь их к участию в интересных видах деятельности, которые высоко ценят-
ся в детской и молодёжной среде и одновременно выполняют образователь-
ные функции. Подобными качествами обладает музыкальная деятельность, 
способствующая гуманизации специального образования.

В исследовании С. М. Миловской экспериментально доказано, что основой 
музыкального обучения и воспитания умственно отсталого ребёнка, так же как 
и нормально развивающегося, является восприятие музыки. Основой музы-
кального восприятия является направленность на мелодию. Однако мелодия 
воспринимается не изолированно, а вместе с гармонией, ритмом, фактурой, 
тембром; такое восприятие вызывается единством музыкального мышления.

В работах, обобщающих педагогический опыт (С. М. Бедретдинова, 
В. К. Лазарева, А. С. Соболева), говорится о положительном воздействии му-
зыки не только на эстетические способности, но и на мышление, речь, уме-
ния и навыки, необходимые для школьной деятельности, способность к по-
ложительному эмоциональному реагированию, сопереживанию. Г. Гельниц 
и Г. Шульц-Вульф разработали специальную программу для психиатрических 
стационаров по ритмико-музыкальной, двигательной терапии умственно от-
сталых детей и подростков с ДЦП и другими двигательными нарушениями. 
В экспериментальном исследовании А. А. Айдарбековой говорится о недоста-
точности урочной формы музыкального воспитания для коррекционной ра-
боты с детьми, имеющими умственную отсталость, направленной на норма-
лизацию нарушений познавательной, эмоциональной и поведенческой сфер, 
о необходимости разработки комплексной системы музыкального воспита-
ния, которая могла бы охватить всех обучающихся с умственной отсталостью 
независимо от музыкальных способностей.

Особого внимания заслуживает Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 
Е. А. Екжановой, Е. А. Стребелевой (2005), где в разделе «Эстетическое вос-
питание» выделено направление «Музыкальное воспитание и театрализо-
ванная деятельность». В указанной программе, помимо рекомендованных 
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к реализации образовательных задач, имеются коррекционно-развиваю-
щие: включение под влиянием музыки в разнообразные контакты с окру-
жающим миром, активизация двигательных и познавательных умений, 
ускорение и торможение психической активности проблемного ребёнка. 
Музыкальное воспитание не исчерпывается обучением детей на специаль-
ных занятиях, а предполагает сопровождение ребёнка музыкой в различные 
режимные моменты. Более подробно содержание работы по музыкальному 
воспитанию в дошкольной образовательной организации компенсирую-
щего вида раскрыто в методических рекомендациях «Коррекционно-разви-
вающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта», 
разработанных Е. А. Екжановой и Е. А. Стребелевой. Авторы рекоменду-
ют специальный подход к подбору музыкального репертуара, основанный 
на сочетании особых тембров, ритмов, темпов, влияющих на интенсивность 
и качество эмоций, движений, речи, памяти.

Формирование потребности в общении средствами музыки способству-
ет успешной социализации, коррекции и компенсации познавательной 
деятельности детей с умственной отсталостью.

В дидактическом пособии «Arts for Learning», созданном группой амери-
канских специалистов для учителей, работающих с детьми, имеющими не 
только интеллектуальные нарушения, но и множественные патологии ана-
лизаторов, содержатся правомерные выводы о том, что для осуществления 
комплексных педагогических мероприятий, помимо музыки, должны быть 
использованы все доступные виды искусства (живопись, пантомима, рит-
мика, драматизация). К. Дэтлеу приводит данные о благотворном влиянии 
социального окружения на адаптационные процессы ребёнка с интеллек-
туальными нарушениями в ходе занятий музыкой и предлагает интегри-
рованный способ таких занятий. В своих работах по музыкально-коррек-
ционному воспитанию детей П. Тилли, Е. Зирер, И. Цверлинг приводят 
практические рекомендации по развитию интеллекта, сенсомоторики, со-
циальных умений и навыков с помощью музыкально-дидактических игр 
и упражнений.

Изучение музыкальных произведений имеет познавательную функцию 
и представляет собой один из способов познания действительности. Осно-
ву обучения составляют процессы, отличные от логических операций, но 
способствующие нормализации нарушенных психофизических функций 
ребёнка.

Польский исследователь Л. Плох, занимавшийся изучением досуга выпуск-
ников специальных учреждений, в занятиях музыкой видит действенный ме-
тод совершенствования интеллектуальных и социальных навыков, приобрета-
емых подростками с интеллектуальными нарушениями в школе. В результате 
длительного экспериментального исследования, проведённого П. Нордо-
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ффом и К. Роббинсом, доказана результативность использования музыки для 
нормализации эмоциональной сферы детей с глубокой умственной отстало-
стью. Р. Адлер и Л. Дэвис, авторы работы «Target on music. Activities to Enhance 
Learning Through Music» рекомендуют следующие основные направления му-
зыкально-коррекционной деятельности: стимуляция психического развития, 
развитие интеллектуальных возможностей, повышение качества двигатель-
ных умений и навыков, улучшение коммуникативных навыков, социальная 
адаптация, совершенствование чувственного восприятия. Авторы предлагают 
комплексную систему музыкального воспитания, включающую основные 
виды музыкальной деятельности с целью нормализации личностного развития 
детей, имеющих проблемы в обучении и поведении.

Постепенно в содержание образовательного процесса обучающихся с ум-
ственной отсталостью в качестве самостоятельного направления коррекцион-
ной работы добавляется логопедическая ритмика, включающая движения, 
мелодекламацию и речь, соответствующие темпу, ритму, характеру му-
зыкального произведения (О. Г. Кондакова). Целью логопедической рит-
мики является преодоление нарушений произношения, дыхания, мотор-
ных функций, укрепление здоровья, повышение выносливости организма 
(Г. А. Волкова). Танец, пение, игра, слово, используемые в комплексе, спо-
собствуя развитию творчества детей, активизируют их познавательный ин-
терес, улучшают двигательные умения, координацию движений.

В настоящее время в России накоплен богатейший практический опыт 
использования музыкального искусства в образовательных организациях, 
реализующих адаптированные образовательные программы. Достигнутые 
в музыкальном воспитании результаты демонстрируются на различных 
фестивалях, конкурсах художественной самодеятельности.

На уроках музыки в специальном (коррекционном) образовательном про-
цессе в комплексе с другими учебными предметами реализуются образователь-
ные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-компенсатор-
ные задачи. По мере овладения различными видами музыкальной деятельности 
дети самостоятельно используют их в разных ситуациях: во время уроков, во 
внеурочной деятельности, в быту, в том числе совместно с нормально развива-
ющимися сверстниками.

Для оптимизации эффективной работы по музыкальному воспитанию 
в образовательной организации необходимо: а) разработать собственные 
образовательные программы и учебные пособия; б) осуществлять посто-
янный учёт динамики уровня музыкальной культуры каждого ребёнка 
в процессе музыкального воспитания; в) широко вовлекать в работу по 
музыкальному воспитанию весь педагогический коллектив и родителей 
обучающихся; г) обеспечить существование и удовлетворение культур-
ных национальных запросов детей, поскольку национальное содержание 
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музыкального воспитания приобщает и погружает воспитанников в род-
ную национальную культуру, историю, традиции, обычаи своего народа 
с целью формирования новых носителей всего национального и творче-
ских продолжателей.

Уроки музыки должны включать все компоненты традиционного вос-
питания: 1) функции воспитания (подготовка к труду, формирование нрав-
ственных черт характера, развитие мыслительных процессов, забота о здоро-
вье, привитие любви к прекрасному, преодоление отклонений в развитии); 
2) факторы воспитания (природа, труд, быт, игра, спорт, обычаи, искусство, 
религия, родное слово); 3) методы воспитания (убеждение, внушение, при-
мер, требование, приказ, разNяснение, приучение и упражнение, пожелание, 
просьба, совет, одобрение, упрёк, уговор, запрет, угроза); 4) средства воспи-
тания (потешки, считалки, загадки, пословицы, поговорки, песни, сказки 
и легенды, предания, музыкальные произведения и т. д.); 5) идея совершен-
ствования человеческой личности и её реализация в системе музыкального 
воспитания; 6) педагогическая роль коллективных форм жизнедеятельности 
людей (класс, группа, коллектив всего учреждения, семья).

На уроках музыки у обучающихся вырабатываются необходимые во-
кально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразитель-
ность пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве ком-
позиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.

Программа уроков музыки состоит из следующих разделов: «Пение», «Слу-
шание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от исполь-
зования различных видов музыкальной и художественной деятельности, нали-
чия темы используются доминантные, >омбинированные, тематичес>ие 
и >омп?е>сные типы уроков.

Уро> доминантного типа характеризуется преобладанием (доминиро-
ванием) одного определённого вида музыкальной деятельности, при этом 
другие виды музыкальной деятельности носят второстепенный, вспомога-
тельный характер. Целенаправленное развитие музыкальных способностей 
обучающихся стимулирует коррекцию нарушений высших психических 
функций, таких как внимание, музыкальное восприятие, понимание. Если 
основным видом деятельности является пение, способствующее развитию 
эмоциональной отзывчивости, то такие виды деятельности, как слушание 
музыки, выполнение танцевально-образных движений, адекватных харак-
теру и содержанию музыки, беседы, выступают в качестве дополнительных 
видов деятельности, способствующих развитию звуковысотного слуха, ре-
чедвигательной координации. Если в ходе урока преобладает такой вид де-
ятельности, как слушание музыкальных произведений, направленный на 
развитие музыкального восприятия и готовности выражения эмоциональ-
ного состояния при помощи действий творческого характера, то обучаю-
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щиеся самостоятельно анализируют качество исполненного музыкального 
произведения, предлагают определения его характера и содержания, при-
думывают рассказы, движения, рисунки на тему произведения. Если ос-
новным видом деятельности является игра на музыкальных инструментах, 
способствующая развитию чувства ритма, расширению представлений 
о разнообразии, богатстве музыкальных звуков, то обучающиеся получа-
ют сведения о музыкальных инструментах (детские, народные, духовые, 
электронные, струнно-смычковые, ударные и др.). Дополнительными 
видами музыкальной деятельности являются музыкально-дидактические 
игры по определению звучания и названия инструмента, пение и танце-
вально-ритмические движения, сопровождаемые игрой детского оркестра.

Особенность уро>а >омбинированного типа заключается в сочета-
нии сразу нескольких видов музыкальной деятельности. Если на одном 
уроке невозможно использовать сразу все виды музыкальной деятельно-
сти, то важно стремиться к тому, чтобы отсутствие определённого её вида 
не стало постоянным.

Основной части урока должен предшествовать организационный, под-
готовите?ьный этап, направленный на уравновешивание негативных психо-
эмоциональных проявлений у обучающихся. Детям предлагается музыкальная 
и образовательная деятельность либо успокаивающая, либо активизирую-
щая познавательную и эмоциональную сферу. Успокаивающим, рас-
слабляющим эффектом обладает песенное исполнение или прослушивание 
любимого всеми музыкального произведения лирического содержания, 
близкого по характеру колыбельной. Тонизировать может прослушивание 
музыкального произведения бодрого, весёлого, танцевального характера, 
танцевально-ритмическая разминка, совместное пение оптимистичной, 
радостной песни, игра на музыкальных инструментах. Подготовитель-
ный этап позволяет повысить работоспособность обучающихся, акти-
визировать познавательные процессы, предупредить поведенческие наруше-
ния в ходе ознакомления с содержанием урока.

После подготовки происходит плавный переход > основному этапу 
уро>а, в ходе которого используются все традиционные разделы музы-
кального воспитания, каждый из которых многосоставен.

Слушание музыки предполагает прослушивание и дальнейшее обсужде-
ние одного–трёх произведений. Наряду с известными звучат и новые му-
зыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. 
Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии тёплой 
эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стиму-
лирующим самостоятельные занятия воспитанников. В то же время про-
изведения для оркестров и инструментальных ансамблей или технически 
сложные произведения лучше давать в записи.
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Основной задачей пения является формирование вокально-хоровых 
навыков. Во время одного урока обычно исполняется одна–три песни. 
Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и 
заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся выучи-
вают от 10 до 15 песен.

ОбNём теоретического материала на уроках музыки сведён к минимуму. 
Это связано с ограниченными возможностями усвоения детьми, имеющи-
ми интеллектуальные нарушения, отвлечённых понятий, таких как изо-
бражение музыкального материала на письме, опирающихся на абстрак-
тно-логическое мышление.

На комбинированном уроке сочетаются два и более видов музыкальной дея-
тельности. Слушание музыки и танцевально-ритмические движения, передаю-
щие характеристики прослушанного произведения, могут сочетаться с игрой 
на музыкальных инструментах. Танцевально-ритмические движения в ходе 
пения сопровождаются разнообразными видами музыкальной драматизации, 
инсценировки: содержание песни изображают сами исполнители или дети, 
не принимающие участия в пении. Вариативность урока повышает интерес 
детей и предупреждает переутомление.

При планировании урока необходимо соблюдать логичность и после-
довательность предлагаемых детям заданий. Не стоит заниматься пени-
ем сразу после танцевально-ритмических упражнений, сопровождаю-
щихся повышением давления, пульса, учащением дыхания. После таких 
упражнений необходимо постепенно снижать двигательную активность 
в ходе дыхательной гимнастики, спокойных движений для релаксации и 
расслабления.

За>?ючите?ьный этап уро>а включает итоговое обсуждение, оцен-
ку деятельности обучающихся, а также запись домашних заданий. При 
наличии времени совместно исполняется любимая песня, способствую-
щая возникновению положительных эмоций.

Выделение тематичес>их уро>ов обусловлено обNединением содер-
жания урока определённой музыкальной темой или темой, носящей жиз-
ненный характер и имеющей органичную связь с музыкой.  Уроки, фор-
мирующие представления о музыкальном искусстве, музыкальных жанрах, 
инструментах, предполагают наличие единой сюжетной линии. Сказоч-
ный или игровой сюжет позволяет увлечь обучающихся и придать заня-
тиям занимательную форму, а также способствует решению психокор-
рекционных задач.

Уро> >омп?е>сного типа предполагает реализацию связей музыки с дру-
гими видами искусства. Совместно с музыкой на уроках используются элемен-
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ты хореографии, анимации, кинематографии, дизайна одежды, живописи, 
драматизации. Оригинальный язык и средства выразительности каждого 
направления искусства позволяют сформировать у ребёнка комплексные 
представления об окружающем мире, настроениях и переживаниях людей; 
оказывают воздействие на все сенсорные анализаторы и функциональные 
системы организма. Темы занятий могут носить искусствоведческий или 
жизненный характер, быть связаны со сказками, театром, например: «Ге-
рои любимых мультфильмов», «Танцевальная музыка прошлого и насто-
ящего», «Музыка из кинофильмов о войне». В этом случае обучающиеся 
получают задание проанализировать и систематизировать характеристики 
действующих лиц, оттенки их настроения, показанные специфическими 
средствами выразительности. Анализу подвергаются художественные об-
разы, созданные в мультфильмах, художественных фильмах, музыкальных 
постановках, полиграфической продукции. Междисциплинарный под-
ход предполагает привлечение к непосредственному участию в подготовке 
подобных уроков воспитателей, педагогов дополнительного образования, 
других специалистов. Широко применяются знания и практические уме-
ния, полученные на других уроках эстетической направленности: напри-
мер, детям можно предложить самостоятельно изготовить поделки, рисун-
ки, игрушки, украшения.

Учитель музыки распределяет учебный материал на несколько уроков, 
организуя каждый из них таким образом, чтобы при относительной логи-
ческой завершённости и автономности он являлся составной частью це-
лостного педагогического процесса. Важно повышать заинтересованность 
обучающихся с умственной отсталостью в самостоятельном продолжении 
музыкального воспитания, в овладении новым учебным материалом. Не-
обходимо реализовывать взаимосвязь каждого урока с предыдущими и по-
следующими: усвоение нового материала должно опираться на повторение 
ранее изученного, закрепление сформированных компетенций. Важна 
постоянная смена видов деятельности: пение, игра на музыкальных инстру-
ментах, слушание и обсуждение музыкальных произведений и др. Подоб-
ная вариативность предполагает активную деятельность самого педагога, 
поскольку переключение обучающихся с одного вида деятельности на дру-
гой требует активизации внимания обучающихся и смены их когнитив-
но-эмоциональных установок. Доказано, что разнообразные чередующие-
ся задания и поэтапное усложнение содержания музыкального воспитания 
благоприятствуют развитию музыкальных способностей.

В классе ограничивается количество предметов, рассеивающих внима-
ние обучающихся (картины, стенды и т. п.). Помещение должно иметь хо-
рошую звукоизоляцию. Дети во время уроков располагаются на некотором 
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расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно расторможенных де-
тей находятся на близком расстоянии от преподавателя.

Образовательной организации важно не замыкаться в собственной коррек-
ционно-образовательной среде, она должна быть открыта для внешних вли-
яний в ходе взаимодействия с культурными, спортивными, общественными 
организациями, иными общеобразовательными организациями, принимать 
участие в различных социальных проектах и общественной жизни.

Музы>а?ьные способности и ?ичностные особенности  
обучающихся с умственной отста?остью

Учёт музыкальных способностей детей с нарушениями интеллекта является 
актуальным для преодоления нарушений как эмоциональной сферы и позна-
вательной деятельности, так впоследствии и поведения. Музыкальные способ-
ности детей с умственной отсталостью отличаются определённой спецификой: 
они не могут повторить несложный ритм, спеть, чисто интонируя, любимую 
песню, передать содержание музыкальных произведений. Ограниченные воз-
можности узнавания эмоциональных состояний, воплощённых в музыке, неу-
мение различать средства музыкальной выразительности, бедный словарь 
препятствуют выражению собственных мыслей и переживаний детей. Узость 
музыкального восприятия тормозит установление причинно-следственных, 
временнOх соотношений между образами, изображёнными в произведениях. 
Ограниченность знаний об окружающем мире и нарушенное развитие лично-
сти ребёнка оказывают негативное воздействие на возникновение внемузы-
кальных представлений, воображаемых ситуаций.

Равнодушное отношение окружающих, проживание в неблагополучной 
среде формируют у ребёнка с умственной отсталостью устойчивые асоци-
альные установки и связанное с этим неприятие общественных требова-
ний. Попадая в условия целенаправленного коррекционно-образователь-
ного процесса, дети пассивны к любым формам сотрудничества, занимают 
оппозиционную сторону.

Представления детей с интеллектуальными нарушениями о собственных 
музыкальных предпочтениях существенно отличаются от ожиданий взрос-
лых и содержания традиционной программы музыкального воспитания, 
образа музыкальной воспитанности, сформировавшегося в отечественной 
музыкальной педагогике. Дети с интеллектуальными нарушениями отдают 
предпочтение популярным произведениям молодёжной культуры. Тра-
диционные детско-юношеские песни отечественных и зарубежных ком-
позиторов выбираются ими достаточно редко.

Музицирование вызывает у детей с интеллектуальными нарушения-
ми положительные эмоции, но они быстро утомляются и теряют инте-



16

рес. Овладение новыми приёмами музыкальной деятельности происходит 
с трудом, действия выполняются только по показу учителя, неосознан-
но, механически. Как правило, после выполнения задания дети не мо-
гут обNективно себя оценить, у них недостаточно развито стремление 
к улучшению результата. Они удовлетворяются самим процессом музы-
кальной деятельности.

Дети с интеллектуальными нарушениями чаще всего безразличны к му-
зыкальным произведениям элегического характера. Иногда можно на-
блюдать у них абсолютно неадекватные реакции: например, смех вместо 
огорчения по поводу несчастья, переживаемого героем музыкального про-
изведения, кинофильма или спектакля. На произведения искусства, кото-
рые привлекают своей яркостью и выразительностью, дети отвечают чрез-
мерным проявлением радости.

Существенным препятствием в развитии музыкальных и творческих на-
выков обучающихся с интеллектуальными нарушениями является характерное 
для многих из них (особенно в младших классах) отставание в физическом раз-
витии, прежде всего в двигательной сфере (патологическая замедленность или 
импульсивность движений, нарушение зрительно-двигательной координации, 
снижение мышечного тонуса, неумение выполнять сложные двигательные 
акты и т. п.). Эти недостатки отрицательно влияют на формирование основ му-
зыкальной культуры, особенно во время пения, игры на музыкальных инстру-
ментах, при выполнении музыкально-ритмических движений.

Специфическое своеобразие в формировании музыкальных способностей 
детей с интеллектуальными нарушениями определяется не столько возраст-
ными, сколько когнитивными, эмоциональными и социокультурными 
особенностями развития данной категории обучающихся (И. В. Евту-
шенко, Е. А. Екжанова, О. Г. Кондакова, Е. А. Медведева, С. М. Милов-
ская, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелева).

В ходе исследований была выявлена значительная роль конфликтных пере-
живаний в возникновении различных форм неправильного поведения у 
детей с интеллектуальными нарушениями, проявляющихся в виде реак-
ций протеста. При затяжных реакциях протеста поведение ребёнка часто 
становится агрессивным по отношению к окружающим детям и взрослым, 
отмечаются проявления недовольства, враждебности, сопровождаемые бра-
нью. Нередко на фоне аффективного сужения сознания наблюдаются 
случаи аутоагрессии, суицидального поведения. При конфликтах со сверстни-
ками и взрослыми усиливается недоброжелательность, преобладает по-
ниженный фон настроения, интерес к учёбе почти полностью пропа-
дает. У детей в предподростковом и подростковом возрасте реакции протеста 
в некоторых случаях проявляются в виде импульсивных действий: ухо-
дов, разрушений, выкрикиваний неприличных слов.
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Наряду с активными реакциями протеста наблюдаются пассивные реак-
ции, когда ребёнок становится малоактивным, избегает контактов с окру-
жающими, не отвечает на вопросы, стремится к уединению, отказывается 
от привычных игр, коллективных видов деятельности. На этом фоне у него 
усиливаются эмоциональные нарушения по типу плаксивости, обидчивости, 
неустойчивости настроения, нередко возникают чувства отчаяния, стра-
ха. Кроме того, возникают или усиливаются такие симптомы, как заикание, 
тики, бессонница, потеря аппетита, недержание мочи и кала, рвота, навяз-
чивые движения или действия. Особенности реакций протеста в значи-
тельной мере зависят от личностных характеристик ребёнка. У упрямых, 
аффективно возбудимых детей и подростков преобладают активные реак-
ции протеста, а у заторможенных, неуверенных в себе — пассивные.

Характерной особенностью поведения почти у всех наблюдаемых нами детей 
и подростков, особенно у мальчиков, является двигательная расторможенность 
в сочетании с выраженными нарушениями активного внимания и описанны-
ми выше нарушениями эмоциональной сферы. Дети рассеянны, легко отвле-
каются на окружающие звуковые и зрительные стимуляции. Во многих случаях 
двигательная расторможенность сочетается с эмоционально-аффективной воз-
будимостью и агрессивностью. В подростковом возрасте у многих детей, осо-
бенно у девочек, наблюдаются истерические реакции, стремление быть в цен-
тре внимания окружающих, командовать и подчинять себе других. Поступки 
детей в подобных ситуациях театральны, наигранны, вычурны. Аффективные 
реакции проявляются у них чрезмерно бурно, характерна частая смена эмоций 
и их поверхностность.

Аффективно-возбудимые и истероидные черты личности в сочетании 
с интеллектуальным недоразвитием особенно сильно дезорганизуют пове-
дение обучающегося, нарушают его контакты с окружающими. Аффектив-
ная возбудимость нередко сочетается с расторможением влечений. Лёгкая 
внушаемость и эмоциональная заражаемость приводят к стойкому копи-
рованию асоциальных форм поведения (сквернословие, хулиганские по-
ступки, бродяжничество, воровство, разврат), а также появлению вредных 
привычек (курение, ранняя алкоголизация, токсикомания, наркомания).

Сочетание выраженных поведенческих и интеллектуальных нарушений 
у детей с умственной отсталостью значительно затрудняет процесс обуче-
ния и воспитания.

Ограниченный опыт эмоционального общения ребёнка с интеллекту-
альными нарушениями оказывает неблагоприятное воздействие на весь 
ход его психического развития, в том числе на учебную деятельность. При 
этом часто вырабатываются неадекватные привычные формы поведения, 
которые ещё больше ограничивают опыт общения, приводят к импуль-
сивности, поверхностности и нестабильности эмоциональных контактов 
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с окружающими. Таким образом, все сложности коррекционной работы 
с данной категорией детей можно свести к проблеме их психологической 
адаптации в конкретных социальных условиях.

Эмоционально-поведенческие и личностные расстройства у детей с ин-
теллектуальными нарушениями в сочетании с вторично сформирован-
ными неадекватными формами компенсаторного поведения значительно 
затрудняют формирование нормальных межличностных отношений и со-
циальной адаптации в целом. В свою очередь, социальная дезадаптация 
является мощным вторичным неблагоприятным фактором, утяжеляющим 
личностные и поведенческие нарушения.

Отклонения в поведении находятся в прямой зависимости от возраста, обще-
соматического состояния здоровья, индивидуально-типологических особенно-
стей формирующейся личности, степени выраженности церебрально-орга-
нической недостаточности центральной нервной системы, а также специфики 
межличностных отношений, взаимодействия с педагогами.

Для диагностики музыкальных способностей могут быть использованы 
следующие приёмы:

1. Ощущение музыкальной выEоFы. Ребёнку нужно ответить, ка-
кой из звуков, исполненных на фортепиано, выше, а какой — ниже.

2. Узнавание мелодии. Ребёнок показывает, где, на каком слове 
изменилась мелодия, дважды проигранная взрослым. Можно пред-
ложить различить песни при звучании в разных тональностях.

3. Различение ладовых функций звуков мелодии. Ребёнку пред-
лагается отличить мажор от минора (если была проведена предвари-
тельная работа); определить, какие слова относятся к какому вариан-
ту мелодии, которая играется в миноре, а затем в мажоре и наоборот.

4. Не?@оизвольные Eлуховые ?@едEFавления. Ребёнок должен 
повторить спетую или сыгранную мелодию.

5. Га@моничеEкое воE?@ияFие музыкальной выEоFы. Ребёнку 
предлагается прослушать каждый из голосов двухголосной песни по 
отдельности, а затем и оба вместе; указать, где неточность. Провер-
ка проводится на простом материале и лишь с теми детьми, которые 
уже ознакомлены с предлагаемой методикой проверки.

6. Ощущение ве@ной га@монизации. Взрослый играет фрагмент 
мелодии, время от времени изменяя верную гармонию на фальши-
вую. Ребёнок должен указать на фальшивый аккомпанемент.

7. ИнFони@ование голоEом. Ребёнку предлагается максимально 
точно проинтонировать фрагмент мелодии.

8. П@оизвольное о?е@и@ование музыкально-Eлуховыми ?@ед-

EFавлениями. Ребёнку предлагается допеть до конца несколько ме-
лодий.
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9. ВоE?@оизведение в@еменно́го хода музыкального движения. 

Ребёнок должен прохлопать или простучать ритмическую основу 
предложенных мелодий.

Очень важным показателем техники пения является звукопроизноси-
тельная сторона речи. В рамках этого понятия оценивают: плавность или 
скандирование, напевность или речитатив; правильность дыхания — бес-
шумное, без поднятия плеч; дикцию (подвижность артикуляционного ап-
парата — губ, языка, нёба, нижней челюсти), ясное звучание согласных, 
мягкое окончание фраз. Уровень развития зву>овысотного с?уха опре-
деляется по чистоте интонирования во время пения. При этом обращается 
внимание на воспроизведение звуков по высоте, воспроизведение направ-
ления движения мелодии, особенности запоминания мелодии. Оценка 
выполнения танцева?ьно-ритмичес>их движений ведётся по следую-
щим показателям: передача в движении музыкально-игровых и сказочных 
образов (лошадки, матрёшки, зайчика, медведя, гусёнка и т. д.); измене-
ние движения в соответствии с фразовым делением музыкального про-
изведения, своевременная остановка в конце музыкальных фраз. В игре 
на простейших музы>а?ьных инструментах определяется точность 
воспроизведения ритмического рисунка, правильность звукоизвлечения. 
При восприятии музы>и учитываются внимательность, характер выска-
зываний о музыкальном произведении, возникновение внемузыкальных 
представлений, ассоциаций, образов.

Диагностические показатели позволяют выделить пять уровней сфор-
мированности музыкальной культуры, характерных для умственно отста-
лых детей.

Высо>ий уровень. Сформированы музыкальные представления, поня-
тия, умения в соответствии с программными требованиями; развит инте-
рес к музыкальной деятельности и музыкально-эстетические чувства; ре-
бёнок проявляет активность в музыкально-исполнительской деятельности 
на основе достаточно развитого волевого напряжения; осознаёт зависи-
мость успехов от прилагаемых усилий и имеет положительную мотивацию 
в соответствии с задачами музыкального воспитания; проявляет заботу 
о сверстниках, понимает проблемы взрослых и младших воспитанников, 
активен во всех видах музыкальной деятельности; связь компонентов му-
зыкальной деятельности устойчива.

Уровень выше среднего. Сформированы музыкальные представления, 
понятия, чувства, интерес, но ребёнок испытывает трудности в опериро-
вании ими; понимает примерное содержание музыкальных произведений, 
знает средства музыкальной выразительности, участвует в музыкальной 
самодеятельности, но к негативному относится безразлично; в музыкаль-
ной деятельности активен, но при наличии внешнего побуждения; имеет 
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адекватную самооценку и положительную мотивацию, но избирает более 
лёгкие пути; осознаёт зависимость успехов от прилагаемых усилий, акти-
вен в учебной деятельности, хозяйственно-бытовом труде, доброжелате-
лен в отношениях; для придания уверенности в любом виде деятельности 
важна поддержка взрослых или группы; связь всех компонентов музыкаль-
ной деятельности устойчива.

Средний уровень. Музыкальные представления, понятия и умения сфор-
мированы частично, ребёнок оперирует ими неумело; в музыкальной деятель-
ности малоактивен и принимает участие лишь вместе с коллективом класса 
(группы); недостаточно выражены волевые качества, волевое напряжение; 
понимая связь усилий и успехов, допускает халатность, леность; в учебной 
деятельности малоактивен; заботу о других проявляет избирательно; ком-
поненты музыкальной деятельности неустойчивы.

Уровень ниже среднего. Музыкально-эстетические понятия, представ-
ления, умения непрочны, неадекватны, ребёнок не умеет оперировать 
ими; нет стремления к познанию и деятельности; интерес к музыкаль-
ной деятельности неустойчив; нет стремления к развитию музыкально-эсте-
тических чувств; работает лишь под строгим контролем; переживание 
неудач временно повышает работоспособность; активности в коллек-
тивных делах не проявляет; трудится неохотно; компоненты музыкаль-
ной деятельности неустойчивы; эмоционально-чувственная сфера не-
доразвита.

Низ>ий уровень. Музыкальные представления и понятия не сформи-
рованы; отсутствует интерес к музыкально-теоретической деятельности; 
чувства неадекватны, в процессе музыкальной деятельности отмечается 
лабильность эмоциональных состояний; ребёнок безволен, импульсивен, 
поведение ситуативное, зависит от интереса к обNекту; не понимает необ-
ходимости развития музыкальных способностей и усилий к этому не при-
лагает, сопротивляется установкам педагога; социально значимые мотивы 
в музыкальной деятельности развиты плохо; музыкальные умения и навы-
ки отсутствуют; пассивен, безынициативен, несамостоятелен; отказывает-
ся от трудовой деятельности; избегает общения с педагогами.

Можно предположить, что охарактеризованные уровни сформирован-
ности основ музыкальной культуры представляют собой определённые 
этапы её развития. Низкий уровень является при этом типичным для детей 
с интеллектуальными нарушениями. Как правило, он является показате-
лем и результатом неправильного воспитания, а также негативного влия-
ния социальной среды. Остальные четыре уровня отражают определённую 
последовательность в развитии музыкальной культуры детей с интеллекту-
альными нарушениями — с учётом всего многообразия и богатства инди-
видуальных оттенков.
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Для детей этой категории наиболее характерны прежде всего уровни сфор-
мированности музыкальной культуры средний и ниже среднего, в меньшей 
степени — уровень выше среднего. На начальном этапе обучения в первых–
третьих классах почти не встречаются дети с высоким уровнем сформирован-
ности музыкальной культуры. Целенаправленная и систематическая работа 
учителей музыки, направленная на воспитание музыкальных способностей, 
музыкальной культуры, позволяет к 5 классу существенно сократить количе-
ство детей с низким, средним и ниже среднего уровнями сформированно-
сти этого качества личности и в то же время увеличить число детей с уровнем 
сформированности музыкальной культуры выше среднего и высоким.

Методы музы>а?ьного воспитания обучающихся  
с умственной отста?остью

Методы музыкального воспитания обучающихся с умственной отстало-
стью представляют собой способы взаимосвязанной деятельности педаго-
га и детей, направленные на развитие музыкальных способностей, форми-
рование основ музыкальной культуры учащихся. По источникам передачи 
и способам восприятия знаний методы обучения делятся на наглядные, 
словесные и практические. Среди наг?ядных методов выделяются иллю-
страция, демонстрация и наблюдение. Словесные методы делятся на рас-
сказ, беседу, обNяснение. К практическим методам относятся упражнение, 
показ правильного действия, игра, исполнение музыкального произведения.

Демонстрация звуковой наглядности является ведущим методом музы-
кального обучения как основы восприятия музыки. Основное содержание 
метода — исполнение музыкальных произведений педагогом или исполь-
зование аудиозаписей.

Требования к звуковой демонстрации:
1) выразительное, яркое, художественное исполнение музыкальных 

произведений, способствующее сопереживанию, эмоциональному вос-
приятию музыки;

2) исполнение произведения в темпе, доступном для восприятия уча-
щихся. Пьеса, исполненная слишком быстро, воспринимается как неяс-
ный набор звуков, дети не успевают проследить за выразительностью и со-
держанием музыки;

3) соответствие исполнения авторскому тексту. Симфонические про-
изведения лучше демонстрировать в натуральном звучании или в записи 
для сохранения в восприятии оркестровой красочности;

4) исполнение произведения самим педагогом. Это более значимо для 
развития учеников, является стимулом к самостоятельным занятиям 
музыкой. Музыка в записи не в состоянии заменить живого звучания.
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Демонстрация аудиовизуальной (комбинированной) наглядности вклю-
чает учебное кино, телевидение, видеофильмы, мультфильмы.

Использование метода зрите?ьной и??юстрации предполагает при-
менение картин, репродукций, портретов, рисунков, диапозитивов, диа-
фильмов, нот, схем, таблиц и т. д. Иллюстрация используется для конкре-
тизации впечатлений, пояснения значения незнакомого явления, образа, 
ознакомления с изображением музыкального инструмента; сочетается со зву-
ковой наглядностью, помогает слуховому восприятию. По необходимости, 
в зависимости от программы произведения и изобразительности в му-
зыкальном образе, демонстрируются репродукции И. К. Айвазовского, 
И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, И. Э. Грабаря, А. А. Дейнеки, А. И. Ку-
инджи, Б. М. Кустодиева, И. И. Левитана, А. А. Пластова, В. Д. Поленова, 
И. Е. Репина, А. К. Саврасова, В. А. Серова, Е. И. Чарушина, И. И. Шиш-
кина, К. Ф. Юона и др.

Наб?юдение трактуется как музыкально-слуховое и зрительное воспри-
ятие воспитанниками музыкальных произведений и зрительной нагляд-
ности. Применение этого метода создаёт условия, позволяющие на основе 
чувственного познания явлений музыкальной культуры развивать у учащих-
ся наглядно-образное мышление, активизировать их внимание, стимулиро-
вать интерес к учению, расширять и обогащать знания. Успех наблюдений 
зависит от правильного сочетания слова учителя и средств наглядности.

В связи с тем что обучающиеся с интеллектуальными нарушениями не умеют 
планомерно и полно анализировать обNекты и явления, необходима специаль-
ная работа, направленная на то, чтобы их наблюдения были более продуктив-
ны. Наблюдениями детей можно руководить с помощью системы вопросов, ко-
личество которых постепенно сокращается по мере формирования у учащихся 
умения приобретать знания о внешнем облике обNектов, характерных призна-
ках наблюдаемых явлений, выделять существенное в изучаемом, сравнивать, 
делать выводы и обобщения. Определяется цель наблюдения, уточняется её по-
нятность, стимулируется заинтересованность учащихся в выполнении наблю-
дения. Осуществление наблюдения проходит по заранее разработанному пла-
ну, общая задача наблюдения расчленяется на частные этапы. По результатам 
наблюдения проводится его обсуждение, формулируется оценка прослушанно-
го или увиденного, делаются выводы.

С?овесные методы носят универсальный характер. С их помощью ор-
ганизуется внимание обучающихся, передаются знания о музыке, компо-
зиторах, исполнителях, музыкальных инструментах, поясняется пример-
ное содержание программных произведений.

Расс>аз — это небольшое по времени изложение учебного материала. Если 
им предварить прослушивание музыки, заинтересовать обучающихся, то акти-
визируется их восприятие настроений, чувств, выраженных в произведении. 
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С помощью рассказов учащиеся знакомятся с жизнью и творчеством извест-
ных композиторов, историей появления музыкальных произведений, инстру-
ментов; получают сведения о музыке как о виде искусства.

Требования к рассказу:
1) продолжительность — 3–5 минут;
2) ограниченное количество новых для обучающихся сведений, обяза-

тельно научно достоверных.
Рассказ может прерываться демонстрацией звуковой и зрительной на-

глядности.
Беседа — это последовательность вопросов и ответов, которая, как 

правило, является продолжением рассказа. Позволяет повысить познава-
тельную активность, самостоятельность учащихся.

В беседе с детьми о музыке определяются её характер, настроение, передан-
ное в ней; обNясняется, с помощью каких средств музыкальной выразитель-
ности создан образ. Осознанное восприятие музыки выражается в понимании 
детьми разнообразных эмоциональных оттенков и настроений: радости, 
грусти, нежности, взволнованности, торжества, скорби и т. д. Беседа проводит-
ся на разных этапах изучения нового материала: цель вводной беседы — систе-
матизировать имеющиеся у учащихся разрозненные сведения; Fекущая беседа 
позволяет определить адекватность и прочность усвоенных знаний; заключи-

Fельная беседа помогает обобщить изученный материал, сделать соответству-
ющие выводы.

Непродолжительные рассказы детей как часть развёрнутой беседы включа-
ются в любой фрагмент урока. В зависимости от возраста учащихся и года 
обучения требования, предNявляемые к высказываниям детей, возраста-
ют: должно усложняться их содержание, требуется больше деталей. Чаще 
всего обучающиеся оценивают характер музыки, выражают субNектив-
ное отношение к качеству её исполнения. Привлечение внимания детей, 
стимуляция речевой активности осуществляются посредством следующих во-
просов: «О чём эта музыка? Что она выражает? При каких жизненных об-
стоятельствах такая музыка может быть исполнена? Что хорошо делать под 
эту музыку? Что вам понравилось в этом произведении?»

Во время беседы о впервые прослушанном произведении ход урока органи-
зуется таким образом, чтобы ответы детей звучали сразу, непосредственно по-
сле прослушивания, на фоне ярких музыкально-эмоциональных впечатлений.

Внимание детей стимулирует создание проблемных ситуаций. Например, 
учитель говорит: «Недавно я услышал красивую мелодию и хочу сейчас ис-
полнить её вам». Сочинение и имя автора при этом не называются. Детям 
предлагается самостоятельно определить, что это за музыка, её характер, 
жанр, предполагаемое название и кто автор (если он уже хорошо знаком 
детям). Вопросы подбираются таким образом, чтобы на них не мог корот-
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ко ответить один ученик. Обсуждение активизируется, моделируется крат-
кая дискуссия, спор. При создании подобных проблемных ситуаций осо-
бое внимание уделяется не только предоставлению возможности каждому 
высказаться. Отвечающий ребёнок учится аргументированно отстаивать 
собственное мнение (или обоснованно соглашаться с другими участника-
ми дискуссии). Большинство высказываний учащихся после обсуждения 
становятся вполне адекватными содержанию произведения. Участие детей 
в подобных обсуждениях способствует развитию навыка коллективного 
решения поставленных задач.

Во время бесед педагог оказывает воспитательное влияние на детей словом. 
Но только слово образное, впечатляющее способно взволновать душу ребён-
ка. Поэтому для бесед подбираются яркие факты из жизни детей и взрослых, 
отдельные музыкальные и художественные произведения. Воспитательную 
эффективность бесед повышают игровые моменты, инсценировки, ситуации 
на выбор самостоятельных решений, поступков. В музыкально-педагогиче-
ской деятельности можно использовать различные виды бесед.

1. Беседы на основе детских наблюдений. Обучающимся даётся задание 
понаблюдать за деятельностью артистов, исполнителей. Во время бесед 
дети делятся своими впечатлениями об увиденном.

2. Беседы по материалу учебника. После чтения учебной информации учи-
телем (или самостоятельного чтения детьми) в коллективной беседе выясняет-
ся смысл прочитанного. В процессе таких бесед пробуждается творчество, по-
является стремление найти лучший ответ, по-своему изложить информацию. 
При поиске ответа дети осмысливают поступки, пытаются поставить себя на 
место другого, найти выход из описываемой ситуации.

3. Беседы в сочетании с инсценировками, разыгрывание ролей. Напри-
мер, в ролях можно представить такие музыкальные программные произ-
ведения, как песни «Пёстрый колпачок», музыка Г. Струве, слова Н. Со-
ловьёвой; «Песенка странного зверя» из мультфильма «Странный зверь», 
музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе; «Ты не бойся, мама», музыка М. Про-
тасова, слова Е. Шкловского; «Я буду капитаном», музыка Г. Левкодимова, 
слова Р. Алдониной.

4. Беседы по прослушанным музыкальным произведениям.
5. Беседы на основе пословиц и поговорок. Работу с пословицами и по-

говорками можно строить, используя разные приёмы. Учитель выясняет, 
как дети понимают смысл отдельных пословиц. Дети по заданию учителя 
могут составить короткие рассказы по пословицам, придумывать назва-
ния-пословицы к коротким рассказам, басням, сказкам. Например: «Не я 
пою, душа поёт», «Весело поётся, весело и прядётся», «Нам песня строить 
и жить помогает».
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6. Беседы-эстафеты. Такие беседы по одной и той же теме начинают в од-
ном месте проведения занятия, а продолжают в другом. Например, учитель 
начинает беседу «Музыкальные инструменты» в классе, а заканчивает её 
проведение в музыкальном театре, в концертном зале, где наглядно можно 
увидеть различные инструменты.

7. Беседы на смекалку. В таких беседах часто используются вопросы: 
«Кто знает? Кто умеет? Кто догадался?» Темами бесед могут быть знания 
о свойствах звуков различных музыкальных инструментов, о творчестве 
композиторов, отгадывание загадок и т. п.

Объяснение — это небольшой по обNёму и непродолжительный по вре-
мени устный материал, раскрывающий сущность отдельных понятий, 
приёмов исполнения, музыкальных терминов.

ОбNяснение включает новые слова для понимания сообщаемой темы, 
сопровождается использованием наглядных методов или показом выпол-
нения определённого действия. ОбNяснение содержания музыки использу-
ется для лучшего её понимания умственно отсталыми детьми. С помощью 
словесных методов педагог формирует активный и пассивный словари 
учеников, развивает их устную речь; исправляя и дополняя высказывания 
детей, стимулирует применение новых слов.

Развитие связной устной речи и образного восприятия на уроках музыки 
проходит интенсивнее при использовании педагогом стихотворений, ска-
зок. Хорошо знакомое детям стихотворение, близкое по настроению ха-
рактеру музыки, предваряет прослушивание музыкального произведения. 
Использование сказочного сюжета вносит атмосферу таинственности, не-
обычности, обNединяет занятие одной темой, сюжетом.

Восприятие ребёнком музыки гораздо полнее, если опирается на пра>тиче-
с>ие действия. Любое восприятие музыки сопровождается у детей двигатель-
ными проявлениями (раскачивания головой, корпусом; движения руками, 
ногами; вокализация и др.). Поэтому некоторые движения — хлопки, танце-
вально-ритмические движения, подпевание, цоканье языком и др. — успеш-
но используются в качестве приёмов, стимулирующих осознанное восприятие 
характера мелодии, средств музыкальной выразительности.

В пении и игре на музыкальных инструментах наиболее важной являет-
ся не столько выработка навыков и умений исполнительства (которые за-
метно отличаются от профессиональных), сколько возможность выразить 
собственные переживания музыки с помощью освоенных представлений 
и способов действий.

Упражнение — многократное повторение действия с целью его лучшего 
усвоения, формирования умения, навыка. В соответствии с образователь-
ными задачами и спецификой разных форм организации музыкального вос-
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питания используются упражнения вокальные, инEF@уменFальные, @иF-

мичеEкие, дыхаFельные. Упражнения сочетаются с обNяснением, показом.
По>азом считается демонстрация педагогом исполнительских приёмов в пе-

нии, музыкально-ритмических движений, игры на музыкальных инструментах.
При обучении пению с помощью показа (в сочетании со словесным 

и наглядным методами) учитель демонстрирует детям приёмы дикции, 
правильного дыхания, звукообразования. Многие музыкально-исполни-
тельские действия (в том числе игру на музыкальных инструментах) дети 
осваивают, подражая учителю. Показ сопровождается обNяснением.

Процесс формирования навыков и умений требует вариативности, со-
четания различных методов. Применение приёмов, основанных на под-
ражании, должно стимулировать детей к самостоятельному применению 
освоенного. Каждый ученик может испытать себя в качестве солиста хора, 
ансамбля детских инструментов.

При подготовке к уроку музыки педагог отбирает методы и приёмы, 
с помощью которых предполагает решить поставленные задачи. Вариатив-
ность, гибкость их применения зависят от уровня усвоения новых знаний 
детьми, их внимания, интереса к используемому материалу. В случае необ-
ходимости один приём своевременно заменяется другим.

Выбор тех или иных методов зависит и от возраста обучающихся. В млад-
ших классах преобладают наглядные и практические методы, в связи с тем что 
активная и пассивная речь обучающихся развиты недостаточно, а широ-
кое применение словесных методов оказывается затруднено. Значительная 
роль в развитии речи обучающихся принадлежит педагогу. Он использует 
приёмы, побуждающие детей применять новые слова. В начале обучения 
для этого возможно использование вспомогательных альтернативных во-
просов: «Музыка нежная или задорная? Спокойная или грустная?» Педа-
гог дополняет ответы, разNясняет новые слова с помощью необходимой 
наглядности, исправляет искажённое произношение.

Развитие у обучающихся с умственной отста?остью  
музы>а?ьного восприятия

Отличием музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л. С. Вы-
готского, является отсутствие явного прямого подтверждения её влияния 
на деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Действие 
музыки сказывается в создании определённой потребности в действиях, 
«организации нашего поведения на будущее», изменении установки, в том 
числе за счёт переживания катарсиса.

Согласно нейропсихологическим исследованиям, восприятие музыки ока-
зывает воздействие на гипоталамус, таламус, мозжечок и центры коры больших 
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полушарий головного мозга. Психоактивные вещества, гормоны, выделяемые 
гипоталамусом, влияют на весь организм, который испытывает ощущение удо-
вольствия, комфорта. Возбуждение таламуса вызывает активизацию корти-
кальных центров. Поскольку роль правого и левого полушария в восприятии 
музыки различна («дихотомическое слушание»), можно предположить и диф-
ференцированное воздействие музыки на эти структуры. Так, правое полуша-
рие воспринимает целостный эмоционально окрашенный образ, а левое осу-
ществляет аналитико-синтетическую деятельность, различает интонационную, 
мелодическую и гармоническую ткань музыки, ритм, тембр, динамические 
оттенки. В действительности имеет место комплексный обоеполушарный ха-
рактер восприятия музыки, обусловленный личностными особенностями слу-
шателя, его образованием и опытом. Возникновение сильных эмоциональных 
состояний оказывает воздействие на центры мозга, продуцирующие повышен-
ные патологические влечения. Происходит торможение старых патодинамиче-
ских связей и образование новых положительных переживаний.

Наряду с осознаваемыми процессами (зрительными, двигательными, осяза-
тельными, слуховыми музыкальными и внемузыкальными представлениями) 
в ходе музыкального восприятия возникают бессознательные психические ре-
акции (эмоции, эстетические переживания). Поэтому существенным услови-
ем работы по музыкальному воспитанию умственно отсталых детей является 
использование специально подобранных музыкальных произведений, кото-
рые, воздействуя на аффективную сферу ребёнка, могли бы развивать высшие 
психические функции: внимание, восприятие, мышление, волю, мотивацию 
и др. «Через сознание мы проникаем в бессознательное, мы можем известным 
образом так организовать сознательные процессы, чтобы через них вызвать 
процессы бессознательные» (Л. С. Выготский). Любое восприятие произведе-
ний музыкального искусства требует активного творческого процесса, в ходе 
которого происходит не только возникновение яркого чувства, представления. 
Результатом художественной реакции является преодоление, разрешение дан-
ного чувства. Под воздействием музыки осуществляется упорядочение вну-
тренних процессов эмоционального развития, которое сопровождается зна-
чительным расходом нервно-психической энергии. Энергетический разряд во 
многом зависит от отношения воспринимающей личности к произведению 
искусства, заинтересованности в данном виде деятельности. Для моделиро-
вания определённых эмоциональных состояний музыкальные произведения 
могут рассматриваться как совокупность раздражителей. Исследование струк-
туры музыкальной реакции возможно только в тех случаях, когда предостав-
ляются реальные условия для структурного анализа средств выразительности, 
используемых в музыке.

Однако воздействие произведений искусства на человека отличается от вли-
яния на него прочих раздражителей тем, что оно не только становится ре-
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гулятором поведения, но и оказывает эстетическое воздействие, духовно 
его обогащая. Помимо того, что музыкальный знак — символ, он является де-
терминантой поведения и опосредует образование высших форм психической 
активности индивида. На основании триады «музыкальное произведение — 
переживание — поведение» можно сделать вывод о том, что под воздействием 
музыки возникают процессы, совершаемые не только в области сознательно-
го и бессознательного, но и в организме как целостной системе, реализующей 
свою активность посредством нейромеханизмов.

Сам процесс музыкального воздействия зависит от дифференциала на-
строения, чувственного тона ощущений, вызываемых конкретным произ-
ведением, особенностей личности воспринимающего.

Для обоснования воздействия музыки на человека в процессе её воспри-
ятия некоторые современные авторы предлагают теорию психического ре-
зонанса (В.  И. Петрушин). Согласно основным её положениям, эмоцио-
нальное содержание воплощено в произведениях с помощью определённых 
музыкальных средств или акустико-гармонических построений.

Следовательно, моделирование различных настроений становится реальным 
при специальном использовании средств музыки, наиболее значимыми из ко-
торых являются лад и темп. Ритм, динамические оттенки, мелодические и гар-
монические особенности считаются дополнительными средствами.

В современной литературе сведения о психоэмоциональных и физи-
ологических эффектах действия музыки на человека сравнительно немно-
гочисленны. Обсуждая физиологические корреляты влияния музыки на 
человека, авторы в качестве основных выделяют следующие: выраженные 
вегетативные реакции (кожно-гальваническая реакция, изменение частоты 
сердечных сокращений, дыхания); изменение медленных мозговых по-
тенциалов (Л. П. Новицкая); депрессия -ритма и нарастание -активно-
сти (В. Н. Мясищев, А. Л. Гостиндер); усиление -волн (Н. Н. Захарова, 
В. М. Авдеев). Наибольшую активность при восприятии музыки проявля-
ет правое полушарие мозга (Я. К. Гасанов, Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхо-
това, В. Н. Корниенко и др.), поражение которого может сопровождаться 
музыкальными галлюцинациями (Т. А. Доброхотова, Н. Н. Брагина).

Известно наличие феномена синхронизации сердечного ритма и дыха-
ния с ритмом музыки. В исследованиях многих зарубежных авторов при-
водятся данные о синхронизирующем влиянии рок-музыки, которая вызыва-
ет эффект следования за её ритмом в активности нейронов височной коры 
человека; одновременно нарастает частота разрядов этих клеток.

Многие авторы указывают на неблагоприятное влияние, которое оказы-
вают на человека некоторые музыкальные стили, такие как рок- и рэп-му-
зыка (Л. П. Новицкая, Е. С. Михайлова). Они приводят данные, согласно 
которым классическая музыка улучшает функциональное состояние коры 
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больших полушарий, оцениваемое по значениям медленных мозговых по-
тенциалов, уровню их пространственной локализации и критической ча-
стоте слияния мельканий. В результате этого происходит улучшение выс-
ших психических функций: память на образный материал, ассоциативная 
деятельность, письменная продуктивность.

Накопление музыкальных впечатлений — важный этап развития музыкаль-
ного восприятия детей. Перед прослушиванием музыки с детьми проводится 
специальная подготовка в виде беседы, рассказа, сюжетно-ролевой, музыкаль-
но-дидактической игры по активизации «доэмоциональной» установки. Это 
улучшает музыкальное восприятие, настраивает на определённое эмоциональ-
ное состояние. Первоначальная установка дифференцируется под воздействи-
ем музыки и реализуется в конкретных переживаниях, которые соответствуют 
обобщённому музыкальному содержанию произведения и индивидуальным 
особенностям каждого ребёнка: уровню развития интеллекта, нарушениям 
эмоционально-поведенческой сферы, интересам, жизненному и музыкаль-
ному опыту, внутреннему состоянию.

В связи с недостаточно развитым произвольным вниманием детей на на-
чальном этапе обучения музыке отбираются небольшие по обNёму музы-
кальные произведения или наиболее яркие фрагменты для слушания длитель-
ностью 1–3 минуты. При повторных прослушиваниях берётся более крупный 
фрагмент в зависимости от желания или подготовленности детей. При началь-
ном знакомстве с музыкальным произведением детям предлагается различить 
настроения, эмоциональные состояния, выраженные в музыке. Педагог 
сообщает название пьесы, имя автора. После прослушивания произведения 
в ходе беседы он дополняет, исправляет ответы. Если у детей возникают затруд-
нения с определением эмоциональных состояний, передаваемых музыкой, 
учитель сам определяет характер произведения. Ученикам обNясняется на-
личие в услышанной музыке изображений реальной жизни, деятельности 
людей, их чувств, мыслей, поступков. С помощью педагога у воспитанников 
формируется понятие того, что музыка обладает способностью влиять на че-
ловека, изменять характер и отношение к жизни, укреплять или, наоборот, 
ослаблять силу воли, воспитывать благородство, порядочность, гуманность, 
доброту, смелость. В ходе повторного прослушивания произведения обуча-
ющиеся вспоминают его название и автора. Затем детям предлагается опреде-
лить средства музыкальной выразительности, жанр произведения. Уточняется 
характеристика эмоционально-образного содержания. Вместе с известной об-
учающимся предлагается новая музыка.

Важно обратить особое внимание на источник звучания. Ещё раз под-
черкнём, что исполнение музыки самим педагогом способствует созданию 
на уроке тёплой эмоциональной атмосферы, служит положительным при-
мером, стимулирующим самостоятельные занятия обучающихся музыкой.
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Слушание музыки является одним из основных видов музыкальной де-
ятельности детей, поскольку яркие музыкальные впечатления, накопленные 
в раннем детстве, по значению сопоставимы с пассивным восприятием речи 
взрослого. Как отсутствие речевого окружения делает невозможным усво-
ение языка, так и отсутствие музыкальных впечатлений — музыкального 
языка. Восприятие музыки — ведущий вид музыкальной деятельности во 
всех возрастных периодах. Установлено, что развитие музыкальной вос-
приимчивости не является следствием возрастного созревания человека, 
а осуществляется в результате целенаправленного воспитания.

Можно выделить три ступени формирования навыков музыкального вос-
приятия у умственно отсталых детей.

1-я ступень — формирование интереса к слушанию, эмоциональной от-
зывчивости, сопереживания путём раскрытия приблизительного содержа-
ния музыкального произведения.

2-я ступень — знакомство с используемыми в произведениях средствами 
музыкальной выразительности, жанрами, названиями музыкальных ин-
струментов.

3-я ступень — определение, как с помощью конкретных средств музы-
кальной выразительности создан музыкальный образ.

В исследованиях, проведённых автором, была выявлена зависимость 
между характером музыки и возникающими эмоциональными состоя-
ниями детей. Выделены восемь основных эмоциональных модальностей, 
к каждой из которых могут быть подобраны более конкретные вербальные 
характеристики эмоциональных состояний. Для целенаправленной моду-
ляции определённых эмоциональных состояний к произведениям предN-
являются дополнительные требования, изложенные в таблице.

Основны5 эмоциональны5 мо4альносFи  

мGзыкальных произв545ний

Темп Лад

Мажор Минор

Медленный Спокойствие Грусть

Умеренно медленный Уверенность Таинственность

Умеренно быстрый Бодрость Смелость

Быстрый Радость Тревожность
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Развитие у обучающихся с умственной отста?остью  
навы>а пения

Для успешного осуществления музыкального воспитания детей с нару-
шением интеллекта необходимо учитывать особенности их певческих го-
лосов. У детей, поступающих в учреждение, не только отсутствует вокаль-
но-хоровая подготовка, но и имеются множественные речевые нарушения, 
эмоционально-поведенческие расстройства. Остро стоит вопрос о голосо-
вой культуре ребёнка и выработке основных направлений деятельности 
учителя музыки по совершенствованию, преодолению нарушений голо-
совых функций, занимающих существенное место в общей структуре де-
фекта. Для формирования певческой культуры необходимы оптимальные 
условия, способствующие правильному функционированию детского го-
лосового аппарата с учётом требований охранительного режима:

1) обучение пению без ущерба духовному и физическому здоровью детей;
2) максимальное включение защитных механизмов голосообразования 

в процесс певческой фонации: пение энергетически экономно и физиоло-
гически целесообразно.

Подразумевается внедрение следующих показателей:
 - использование щадящих режимов работы гортани; учёт возрастных 

и индивидуальных особенностей поющих при выборе голосового реги-
стра, звуковысотного диапазона музыкального произведения. Общеприня-
тым является деление детских голосов на грудной и фальцетный режимы: 
от фа — Eоль малой октавы до @е — ми первой октавы — грудной режим; от 
ми — фа первой октавы до ля — Eи второй октавы — фальцетный режим;

 - голосообразующий выдох, по интенсивности и длительности значи-
тельно превосходящий речевой. Активный фонационный выдох находит-
ся в прямой связи с силой давления и скоростью прохождения воздуха че-
рез гортань поющего;

 - певческое вибрато и произвольное управление его параметрами: ча-
стотой и амплитудой;

 - специфическая певческая акустика ротоглоточных полостей, специ-
фическая артикуляция.

Все эти компоненты относятся к защитным механизмам голосообразова-
ния. Использование правильных режимов пения — защита на уровне гор-
тани; дыхание — перенос значительной части нагрузки на трахею и бронхи; 
вибрато, артикуляция — экономичность, чёткость звукообразования.

Как правило, у детей с интеллектуальными нарушениями не сформи-
рован эталон пения; отсутствует слуховое представление о качестве певче-
ского голоса, развивающееся в ходе многократного прослушивания вы-
ступлений высококвалифицированных вокалистов; нет мотива, желания 
овладевать певческими умениями, подражать пению учителя. Для воспол-
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нения этих пробелов на каждом уроке музыки необходимо предлагать де-
тям для прослушивания записи певцов, детских, женских голосов.

У обучающихся с интеллектуальными нарушениями, как правило, от-
сутствуют представления о вокально-телесных ощущениях, поскольку 
не сформирован певческий голос. На начальном этапе обучения пению необ-
ходимо «вызвать голос» (формировать певческое голосообразование), что даёт 
вокально-телесные ощущения, а их сумма — регулировочный образ, представ-
ление о собственном пении, обNединяющее ощущение и восприятие сигналов 
обратной связи от всех функциональных систем организма и опережающее 
в сознании поющего ребёнка голосообразующее действие.

Регулировочный образ собственного пения складывается из таких ком-
понентов, как:

1) восприятие звука слуховым органом;
2) ощущение вибрации костными мышечными тканями черепа (ви-

брорецепция);
3) ощущение повышения воздушного давления в лёгких, области ди-

афрагмы (барорецепция);
4) восприятие активной работы мышц, принимающих участие в го-

лосообразовании: мышцы брюшного пресса, косые мышцы, диафрагма, 
мышцы грудной клетки, лицевая мускулатура, мышцы шеи и др. (про-
приорецепция).

Овладение певческими навыками у детей происходит постепенно, в резуль-
тате множества проб, в процессе которых создаётся умение владеть голосовым 
аппаратом, вырабатываются музыкальные слуховые представления. На началь-
ных этапах обучения дети механически, неосознанно повторяют показанное 
учителем, так как слуховой контроль у них почти отсутствует. На следующем 
этапе обучения процесс запоминания и воспроизведения мелодии облегчает 
использование символической наглядности. Сложнее всего у детей с интеллек-
туальными нарушениями происходит развитие способности воспроизводить 
мелодию голосом, точно её интонируя. В этом случае навыки и умения высту-
пают показателями развития способности, и овладение чистотой интонирова-
ния в пении является показателем сформированности музыкально-слуховых 
представлений.

При подборе репертуара для пения важно учитывать принцип доступно-
сти. Музыкальные произведения выбираются таким образом, чтобы макси-
мально соответствовать интеллектуальным, физическим, психоэмоцио-
нальным возможностям детей. Репертуар для пения учащимися младшего 
школьного возраста должен удовлетворять следующим требованиям до-
ступности: наличию диапазона мелодии, комфортного для воспроизведе-
ния детьми; несложному ритму; понятному и простому для произношения 
тексту.
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Эти требования приводят к существенным ограничениям в выборе средств 
музыкальной выразительности при написании композиторами песен для 
детей, что приводит к созданию неинтересных песен, не удовлетворяющих 
принципу художественности.

Обучающимся с умственной отсталостью гораздо легче даётся усвоение 
более трудных для воспроизведения песен, если они отличаются яркими 
образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем 
более доступных, но с маловыразительной мелодией. Песни второго типа 
дети самостоятельно никогда не поют.

Дети с интеллектуальными нарушениями могут осознанно проконтро-
лировать мелодию лишь в том случае, если она звучит в диапазоне их во-
кальных возможностей. В связи с этим во время своего исполнения учите-
лю приходится петь в диапазоне первой или второй октавы, а тенорам или 
баритонам переходить на фальцет.

Выбор методов и приёмов обуславливается особенностями этапа работы 
над музыкальным произведением. Если произведение незнакомо детям, 
они не могут сразу начать его разучивать. Необходимо несколько раз про-
слушать песню, мелодию, определить её характер. На ?е@вом эFа?е рабо-
ты над произведением ведущее место занимают наглядно-слуховой и сло-
весные методы (рассказ, беседа о характере музыки).

С помощью выразительного исполнения песни, образного слова, бесе-
ды о характере музыки педагог стремится пробудить интерес к песне, желание 
её выучить и петь. Особое внимание уделяется тому, чтобы дети почувствовали 
характер песни в целом, переданный в музыке, высказались о смене настро-
ений в её частях. Яркое, выразительное исполнение произведения педагогом 
вызывает положительные эмоции у детей, переживание содержания музы-
ки. Беседа об эмоционально-образном содержании песни помогает настро-
ить учащихся на её выразительное исполнение, выбрать способ звукообра-
зования, дикцию, дыхание, соответствующие характеру произведения. Так, 
если дети определяют характер музыки как ласковый, нежный, спокойный, им 
даётся обNяснение, что и петь её надо напевно, протяжно.

На вFо@ом эFа?е (на протяжении двух-трёх уроков), при освоении спо-
собов исполнительства, возрастает роль практических методов, показа при-
ёмов исполнения, упражнений в сочетании с другими методами — наглядными 
и словесными. Учащиеся овладевают необходимыми певческими навыками, 
запоминают и воспроизводят мелодию, ритм песни, динамические особенно-
сти. Большую роль играют упражнения в виде распевок. С их помощью разу-
чиваются сложные мелодические обороты, встречающиеся в песне (например, 
упражнения «Ёлочка» и «Эхо»). Сложные мелодии требуют многократных по-
вторений, которые проводятся в игровой форме. Используются различные зву-
коподражания (например, голосам птиц, животных), скороговорки, потешки, 
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считалки и др. Применяются простые упражнения, состоящие из одного-двух 
интервалов (упражнение «Кукушка», построенное на интервале малой терции). 
В связи с тем что песня разучивается на нескольких занятиях, у детей возмож-
но постепенное снижение интереса к ней. Для его поддержания используются 
разнообразные дополнительные методы и приёмы, например связь с другими 
видами деятельности: движениями, игрой на музыкальных инструментах.

На F@еFьем эFа?е, когда произведение выучено, практические методы 
приобретают большую самостоятельность, творческую направленность. Дети 
варьированно по собственному желанию применяют освоенные умения и на-
выки. Учащиеся свободно исполняют выученную песню. Если она понрави-
лась, её поют по желанию не только на уроках музыки, но и в другое время.

Формирование у обучающихся с умственной отста?остью 
музы>а?ьно-теоретичес>их представ?ений и понятий

Несмотря на эмоционально-образный характер музыки, её создание 
и существование невозможно без особого понятийного аппарата, к ко-
торому относятся средства музыкальной выразительности, жанровые осо-
бенности произведений, специфика формы, исполнительские термины.

Ознакомление детей с существующими признаками музыкальных произ-
ведений, видов музыкальной деятельности предполагает наличие практи-
ческого опыта слушания музыки, пения, игры на музыкальных инструмен-
тах, общения и др., а также сформированного музыкально-теоретического 
словаря. Экспериментально доказано, что без практической деятельности 
невозможно сформировать знания о музыкальных обNектах.

Согласно Ж. Пиаже, обучение детей понятиям возможно, но ограничено 
стадией умственного развития, уже имеющимися когнитивными структу-
рами. Если стадия, на которой находится ребёнок, далека от той, на кото-
рой данное понятие формируется, обучать его бесполезно. Но если стадия, 
на которой находится ребёнок, близка к той, на которой понятие появля-
ется спонтанно, подходящие для этого структуры в какой-то мере сформи-
рованы, то обучение возможно.

При определении содержания работы с детьми, имеющими интеллекту-
альные нарушения, по формированию музыкально-теоретических пред-
ставлений значимой является музыкальная среда, в которой воспитывал-
ся ребёнок прежде, его музыкальные вкусы, предпочтения окружающих 
людей. Немаловажное значение имеет уровень развития музыкального вос-
приятия, эмоциональное реагирование на музыку, наличие внемузыкаль-
ных представлений.

Установлено, что наибольшее влияние на развитие музыкальных пред-
ставлений детей оказывает овладение специальными видами деятельно-
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сти. На практике могут быть использованы пропедевтические, специально 
сконструированные в дидактических целях дотеоретические виды деятель-
ности: слушание музыки и музыкально-дидактические игры. Рекоменду-
ется знакомить детей с такими музыкальными представлениями, которые 
отражают их предыдущий музыкальный опыт. Возможно использова-
ние игр-драматизаций, игр-загадок, викторин: «Угадай, чей это голос», 
«Весёлые нотки», «Наш оркестр». Благодаря играм-драматизациям про-
исходит повышение заинтересованности детей в овладении элементами 
музыкальной грамоты. Согласно правилам драматизации, ребёнок, высту-
пая в какой-то роли, является носителем самого музыкального явления, 
и ему необходимо осмыслить собственные действия. Элементы роли, ро-
левое поведение позволяют ребёнку вникнуть в сущность происходящего, 
примерить, почувствовать его на себе. Условия драматизации делают те-
оретическое содержание музыки динамичным, удобным для осмысления. 
Действия, заданные в таких условиях, становятся реальными, и это создаёт 
благоприятные возможности оречевления их ребёнком.

При таком обучении дети приобретают первоначальные эмпирические 
знания, частично осознавая их содержание. В психолого-педагогических 
исследованиях подчёркивается важность соблюдения последовательно-
сти в работе с детьми при переходе от одного этапа умственных действий 
к другому.

Современные исследования свидетельствуют о том, что формирование 
собственно научных понятий у ребёнка может вестись на основе адекватно-
го использования соответствующих орудий. Таким орудием выступает зри-
тельная и звуковая наглядность, формирующая внутренний план мышления. 
Получены экспериментальные данные, подтверждающие гипотезу Л. С. Вы-
готского о системном и смысловом строении сознания в конце дошкольного 
и начале младшего школьного возраста. Доказано, что центральные процес-
сы развития происходят в мышлении ребёнка, определяя характер измене-
ния других психических процессов.

В процессе музыкально-теоретической работы создаются благоприятные 
условия для более полного и осознанного восприятия музыкальных поня-
тий. Формирование представлений стимулирует припоминание интерес-
ных случаев, музыкальных образов, фактов, развивает у детей умение са-
мостоятельно использовать полученные знания.

На завершающем этапе работы детям предлагается самостоятельно опе-
рировать музыкальными представлениями без опоры на наглядные образы.

К музыкальным понятиям относятся:
– средства музыкальной выразительности;
– основные жанры музыкальных произведений;
– музыкальные инструменты;
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– музыкальные профессии и специальности.
Помимо этого, у детей формируются представления о творчестве ком-

позиторов и выдающихся музыкантов, а также об особенностях народного 
музыкального творчества.

В формировании музыкальных понятий и представлений обучающих-
ся с интеллектуальными нарушениями выделяются три периода, обу-
словленные возрастными и психоэмоциональными особенностями де-
тей.

Пе@вый, ?@о?едевFичеEкий ?е@иод — от 6 до 8 лет (1 дополнитель-
ный  — 1 классы). Дети накапливают опыт восприятия музыки, пер-
воначальные музыкальные впечатления, опыт музыкально-слухо-
вых и  ритмических представлений, интонирования мелодии голосом. 
Происходит ознакомление с  характером музыки (спокойная, весёлая, 
грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); разви-
ваются элементарные представления о многообразии внутреннего со-
держания прослушиваемых произведений; происходит ознакомление 
с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 
скрипка, баян, гитара, труба); формируются элементарные представле-
ния о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), 
некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельно-
сти (пение, слушание музыки, танец и т.  д.) и  правилах поведения на 
музыкальных занятиях.

Во вFо@ом ?е@иоде — от 9 до 11 лет (2—4 классы) — происходит более 
осознанное овладение знаниями, исполнительскими умениями. Учени-
ки знакомятся с такими музыкальными понятиями, как высота и длитель-
ность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают 
изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, 
виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и музы-
кальной формы (части произведения). У детей формируются элементар-
ные представления о полифункциональности музыки (развлекательная, 
спортивная, музыка для отдыха, релаксации); разновидностях маршей (во-
енный, спортивный, праздничный, траурный) и танца (вальс, полька, тан-
го, полонез, хоровод).

В F@еFьем ?е@иоде — в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) — знания, полу-
ченные эмпирическим путём, начинают систематизироваться, обобщаться 
и абстрагироваться. У обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) формируются представления о способах графи-
ческого фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, 
нота, звук, пауза, размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). 
Обучающиеся приобретают знания о музыкальных профессиях, специаль-
ностях (композитор, дирижёр, музыкант, певец); об особенностях твор-
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чества композиторов; о современных электромеханических музыкальных 
инструментах и их звучании (электрогитара, бас-гитара, электроскрипка); 
об электронных музыкальных инструментах (синтезатор, вокодер, элек-
тронная ударная установка, терменвокс, саундбим); о составе и звучании 
современных творческих обNединений (рэп-обNединение, джазовый ан-
самбль, вокально-инструментальный ансамбль, рок-группа, фолк-группа, 
эстрадно-симфонический оркестр); о назначении звукозаписывающего, 
звуковоспроизводящего и звукоусиливающего оборудования (магнитофон-
ная запись, виниловая запись, видео- и аудиозаписывающие компьютер-
ные программы, микрофон, усилитель, динамики); о жанрах музыкальных 
произведений (опера, балет, симфония, концерт).

Методика формирования музыкальных понятий основывается на ак-
тивном использовании приёмов умственной деятельности. Внимание обраща-
ется на необходимость развития внемузыкальных представлений и воображе-
ния детей.

Изучение музыкальных понятий необходимо начинать с формирования 
перцептивной деятельности. Сначала детей знакомят с образцами иде-
альных обNектов, привлекая предыдущий опыт. Работа с представлени-
ями требует симультанного восприятия, создания образов и оперирования 
ими. Поэтому в музыкальном воспитании в качестве одной из задач опре-
деляется развитие образного мышления, а в качестве основы постижения 
знаний — перцепт, или наглядный образ. Перцепт — это понятие в системе 
«образ — представление — система представлений — понятие». Сензитив-
ным периодом развития этой структуры является старший дошкольный 
и младший школьный образ, а само развитие проходит путь от наглядного 
образа до понятия. Уровень развития музыкально-образного мышления 
является одним из основных критериев музыкального развития ребёнка.

Накопление чувственных знаний о предметах окружающего мира явля-
ется предпосылкой для образования и развития музыкального восприятия, 
имеющего условно-рефлекторную природу. Степень осознания содер-
жания музыкального произведения является отражением текущей стадии 
онтогенеза. Функциональная асимметрия органов чувств и человеческого 
тела составляет одно из обязательных условий музыкального восприятия 
с участием слухового анализатора. Установлено, что музыкальное воспри-
ятие имеет системный характер. В системном механизме восприятия про-
странства сочетаются общие и специфические для человека интермодаль-
ные ассоциации. Они основаны на сложных условных рефлексах и парной 
работе больших полушарий головного мозга с характерной для человека 
динамической симметрией и асимметрией. В зависимости от условий и ха-
рактера восприятия пространства состав интермодальных ассоциаций из-
меняется за счёт наиболее подвижных компонентов.
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Обучение детей с умственной отста?остью  
танцева?ьно-ритмичес>ой деяте?ьности

Танцевально-ритмическая деятельность обучающихся с умственной отста-
лостью отличается несформированностью и существенным своеобразием, 
что обусловлено наличием нарушений опорно-двигательного аппарата, орга-
ническими поражениями ЦНС, социогенными факторами. Преодоление на-
рушений физического развития у детей данной категории представляет одну 
из наиболее актуальных проблем специального образования. Для её решения 
необходима реализация комплексной системы мер, состоящей из следующих 
компонентов:

 - систематическое развитие умственных способностей, мыслительной де-
ятельности, памяти;

 - поэтапное формирование речевых действий, преодоление имеющихся 
речевых нарушений;

 - совместное использование различных анализаторов: слухового, зри-
тельного, тактильного, двигательного;

 - моторное развитие с помощью таких видов деятельности, как труд, ри-
сование, физические упражнения, пение, игра на детских музыкальных ин-
струментах, танец, выразительные движения, логопедическая ритмика и др.

Включение в структуру уроков музыки музыкально-ритмических упраж-
нений с элементами логопедической ритмики предполагает сочетание 
движения, мелодекламации, речи с музыкой в соответствии с её темпом, 
ритмом, характером. Целью подобной деятельности является преодоле-
ние имеющихся нарушений произношения, дыхания, моторных функций, 
укрепление здоровья, повышение выносливости организма.

Ритмика как отдельное явление педагогики начала XX в. возникла благодаря 
усилиям Жака Далькроза, Карла Орфа, других зарубежных и отечествен-
ных специалистов. Музыкально-ритмические занятия становятся учебным 
предметом, обязательным для дошкольных и школьных образовательных 
организаций. Танец, пение, игра, слово, используемые в комплексе, спо-
собствуя развитию творчества детей, активизируют познавательный инте-
рес, улучшают двигательные умения и координацию движений.

Ритмика, включённая в лечебный процесс, применяется для преодоле-
ния невротических переживаний, облегчения процесса общения в кол-
лективах психиатрических стационаров, развития элементов творчества 
у детей и взрослых с психическими заболеваниями. С начала XX в. и по на-
стоящее время музыкально-ритмические занятия используются в рабо-
те с детьми и взрослыми, имеющими различные отклонения в развитии 
речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержку психиче-
ского развития.
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В работе с умственно отсталыми детьми ритмика как специфический вид 
коррекционных занятий по физическому воспитанию была впервые включе-
на в учебный план вспомогательных школ с 1943 г., однако специальной про-
граммы по данной дисциплине не было разработано. Благодаря исследованиям 
А. А. Айдарбековой (1986, 1989) осуществлено научное обоснование содер-
жания образовательной программы по ритмике, задачи которой были сфор-
мулированы следующим образом: «…исправление недостатков физического 
развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, развитие 
положительных личностных качеств». В 1986 г. ритмика отделяется от физкуль-
туры и становится самостоятельным учебным предметом.

Несмотря на общее понимание необходимости использования двигатель-
ных упражнений для нормализации речи и чувства ритма у умственно отста-
лых детей, данная проблема недостаточно исследована и разработана в науч-
но-методической литературе, в практических рекомендациях. Это связано со 
следующими причинами: в содержании образовательных программ по ритми-
ке отсутствовали разделы, темы отдельных занятий, посвящённые развитию 
речи, а в программах по музыке отсутствовал раздел, посвящённый музыкаль-
но-ритмическим упражнениям; в деятельности специальных образовательных 
организаций полностью не реализовывались потенциальные возможности 
двигательной активности умственно отсталых детей (В. М. Мозговой); учителя 
музыки и ритмики не имеют достаточного уровня профессиональной дефек-
тологической подготовки, не владеют системой логопедических знаний.

В результате невыполненной остаётся такая коррекционная задача, как 
преодоление речевых нарушений у детей с умственной отсталостью на уроках 
физкультуры и ритмики. Общий уровень речевой активности детей невысок, 
с ними не проводится необходимая словарная работа, они не могут охаракте-
ризовать особенности выполняемой деятельности, оценить успешность соб-
ственных действий.

Необходимость раннего включения музыкально-ритмической деятельности 
с элементами логопедической ритмики в специальный образовательный про-
цесс обусловлена её высокой эффективностью для речевого развития, поло-
жительной эмоциональной окрашенностью, доступностью музыкально-рит-
мических упражнений, сопровождаемых скороговорками, чтением стихов, 
потешками, пением. Это позволяет включать логоритмические упражнения 
уже на начальных этапах работы с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста в музыкальные занятия и уроки музыки. С помощью подобных за-
нятий у детей с умственной отсталостью развивается моторика мелких мышц 
кисти, крупная моторика, физические способности, улучшается зритель-
но-двигательная координация, совершенствуются функции дыхания, осанка, 
формируется умение запоминать порядок движений, обогащается внимание, 
память, выразительность речи, произношение.
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Деятельность по данному направлению предполагает обNединение уси-
лий различных специалистов, работающих с детьми: учителя-дефекто-
лога, логопеда, специалистов по ритмике, музыкальному и физическому 
воспитанию. Каждому из них необходимо владеть знаниями о коррек-
ционно-реабилитационных особенностях логопедической ритмики, пол-
ной информацией об индивидуальных речевых, двигательных, умственных 
возможностях детей, для того чтобы согласовывать совместные усилия по пре-
одолению нарушений, постановке и автоматизации звуков, развитию мысли-
тельных процессов, голоса.

Возможно использование следующей классификации музыкально-рит-
мических упражнений, сочетающих движения с речью или пением детей:

 - упражнения, направленные на развитие моторики мелких мышц кисти;
 - упражнения, направленные на развитие физических способностей, 

формирование зрительно-двигательной координации;
 - упражнения, направленные на совершенствование функции дыхания;
 - упражнения, направленные на улучшение осанки;
 - упражнения, формирующие умение запоминать порядок движений.

Движения, применяемые в подобных упражнениях, просты, легко вы-
полняемы, естественны для ребёнка и в сочетании с поэтическим словом, 
песней представляют собой действенное коррекционное средство, спо-
собствующее преодолению различных расстройств.

Обучение детей с умственной отста?остью  
игре на музы>а?ьных инструментах

Обучение игре на музыкальных инструментах в основном осуществля-
ется на музыкальных занятиях студий дополнительного образования или 
в процессе внеурочной воспитательной деятельности, поскольку требует 
значительных временнOх затрат. Обучающиеся с умственной отсталостью 
младшего школьного возраста овладевают на уроках музыки игрой на про-
стейших музыкальных инструментах, таких как металлофон, ксилофон, 
триола, детские саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, 
кастаньеты, трещотки, ложки, детские баян и аккордеон и др.

Более старшие обучающиеся овладевают навыками игры на гитаре, дом-
ре, балалайке, фортепиано, инструментах духового оркестра — валторне, 
трубе.

Обучая игре на металлофоне, важно сформировать у детей правильные при-
ёмы звукоизвлечения. Ударный молоточек должен лежать на указательном 
пальце и слегка прижиматься сверху большим пальцем. Кисть в момент удара 
нужно расслабить. При этом очень важно соблюдать меру, поскольку, если мо-
лоточек держится слишком слабо, он выпадет из руки, а если она будет зажата 
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и скована, звук становится глухим, жёстким. Удар наносится ровно посереди-
не металлической пластинки, не следует задевать соседние пластинки. В таком 
случае звук получается чистый, звонкий.

При обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, каста-
ньетах формируется осознанное восприятие музыки ребёнком, готовность 
слушания музыкального сопровождения на фортепиано. После этого ребёнку 
предлагается самому исполнить простейшее сопровождение к какой-либо 
пьесе: держа инструмент в руке, ребёнок должен передать ритмический рису-
нок произведения. На маракасах, румбе играют кистевым движением, а по тре-
угольнику наносят спокойные удары палочкой посередине горизонтальной 
перекладины. Для приглушения звука к инструменту прикасаются пальцем. 
При игре на трещотке, состоящей из деревянных пластин, детей учат правиль-
но, ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки, касаясь друг друга, издава-
ли чёткий звук. При игре на кастаньетах обращается внимание на излишнюю 
громкость звучания. Для предотвращения этого дети учатся брать инструмент 
в одну руку и правильно ударять лепестками кастаньет о ладонь другой. Звук 
при таком игровом приёме становится более приглушённым, но и более чёт-
ким, ритмичным. При игре на бубне обучающиеся учатся различному звуко-
извлечению: кончиками пальцев или основанием кисти по центру натянутой 
мембраны или по краям обруча.

При игре на триоле, детском саксофоне или кларнете обучающиеся учатся 
правильно расходовать дыхание. Педагог показывает взаимосвязь между 
силой звучания и интенсивностью выдоха. Кроме этого, дети учатся коор-
динировать умеренный, равномерный выдох с одновременным нажатием 
на нужную кнопку или клавишу. Перед игрой, для соблюдения гигиениче-
ских правил, у каждого духового инструмента мундштук обязательно про-
тирается влажной салфеткой.

После того как обучающиеся овладеют правильными приёмами зву-
коизвлечения, можно переходить к разучиванию инструментальных пар-
тий в музыкальных произведениях для ансамбля или шумового оркестра. 
Как правило, это элементарное ритмическое сопровождение без изме-
нения звуковысотности. После отработки ритмической фигуры содер-
жание партии обогащается несложным голосоведением. При обучении 
игре на музыкальном инструменте ребёнок должен хорошо помнить ме-
лодию, иметь музыкально-слуховые представления, уметь пропеть звуки 
мелодии голосом.

Игра в оркестре (ансамбле) способствует развитию восприятия и уме-
нию практически применять сформированные навыки (адекватная переда-
ча интонаций, регистра, динамики, артикуляции, акцентов и др.). Характерной 
особенностью детей с умственной отсталостью при участии в коллективном 
исполнении является неумение вслушиваться в музыку, воспринимать ис-
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полнение окружающих. Работа над оркестровым исполнением начинается не 
ранее третьего прослушивания произведения, когда обучающиеся хорошо по-
знакомились с ним. Одни инструменты звучат один раз в такт, другие отмечают 
все сильные доли, третьи (маракасы, погремушки) отмечают более мелкие дли-
тельности. При хорошем уровне подготовленности обучающихся выделяется 
солирующий инструмент, исполняющий мелодию. Приём оркестровки приме-
няется совместно с пением и танцевально-ритмическими движениями.

ПРИМЕР РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ 
ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» ДЛЯ 5 КЛАССА

Поясните?ьная запис>а

Це?и образовате?ьно->орре>ционной работы  
с учётом специфи>и учебного предмета

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) (вариант 1).

Значимость предмета «Музыка» для обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) определяется большими возмож-
ностями коррекции и компенсации особенностей развития познавательной, 
эмоциональной и волевой, двигательной сфер деятельности, формирования 
речи, совершенствования внимания, восприятия и общения, а также поло-
жительных личностных качеств.

Целью уроков музыки является формирование основ музыкальной куль-
туры обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) как неотNемлемой части духовной культуры личности. Основы 
музыкальной культуры обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) – интегративное понятие, предполагающее 
овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для заня-
тий музыкальной деятельностью, доступных всем обучающимся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с незначительными 
музыкальными способностями (устойчивый интерес, положительная мо-
тивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные представления; 
адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление 
усилий в овладении музыкальной деятельностью; верное голосоведение ме-
лодии, чистота интонирования; понимание содержания песен; точное вос-



43

произведение ритмического рисунка в музыкально-ритмической деятель-
ности; правильное звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных 
инструментах), что не предусматривает их целенаправленной подготовки к 
профессиональным занятиям музыкой.

На основе поставленной цели определяются следующие задачи препода-
вания музыки:

 - 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 выступлений профессиональных и самодеятельных му-
зыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности;

 - развитие способности получать удовольствие от слушания музыкаль-
ных произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии 
музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально-исполнитель-
ской и музыкально-оценочной деятельности;

 - развитие музыкальности как комплекса способностей, необходимого 
для занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, му-
зыкально-познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональ-
ные переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.);

 - обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях 
(праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных ка-
честв личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную 
музыкальную культуру) как в урочной, так и во внеурочной деятельности;

 - формирование у обучающихся элементарных представлений о про-
цессах сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковос-
произведения, а также самостоятельного использования доступных тех-
нических средств для реализации потребности в слушании музыкальных 
произведений в записи;

 - реализация психокоррекционных и психотерапевтических возмож-
ностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся на-
рушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации.

Общая хара>теристи>а учебного предмета

В процессе обучения музыке, в процессе эстетического познания и художе-
ственного отражения окружающей действительности в музыкальной деятель-
ности ребёнок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) развивается разносторонне: формируются его познавательная, речевая, 
эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности и поведение.
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Учебный предмет «Музыка» представляет предметную область «Искусство».
Основные направления работы в связи с задачами курса:

 - воспитание интереса к музыкальному искусству; 
 - раскрытие значения музыкального искусства в жизни человека; 
 - воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окру-

жающего мира, музыкального и художественного вкуса;
 - формирование элементарных знаний о видах и жанрах музыкального 

искусства, расширение музыкально-эстетического кругозора;
 - развитие эмоционального восприятия произведений музыкально-

го искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своё 
мнение о них;

 - обучение приёмам различных видов музыкальной деятельности с ис-
пользованием разнообразного содержания, средств музыкальной вырази-
тельности, инструментов и технических средств;

 - обучение разным видам музыкальной деятельности (пение, слуша-
ние музыки, музыкальная грамота, игра на музыкальных инструментах, 
музыкально-ритмические движения);

 - знакомство со средствами музыкальной выразительности, применяе-
мыми в разных видах музыкальной деятельности (динамические оттенки, 
звуковысотность, длительность, темпоритм, тембр);

 - формирование простейших умений музыкально-исполнительской 
деятельности;

 - развитие умения передавать эмоциональное состояние в музыкаль-
но-художественных образах;

 - воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно уча-
ствовать в групповой деятельности, выполняя совместные действия для 
получения результата общей музыкальной деятельности (хор, ансамбль, 
оркестр).

Изучение учебного материала по музыке осуществляется в процессе сле-
дующих видов работы:

 -  хоровое и сольное пение;
 -  восприятие музыки;
 -  игра на музыкальных инструментах детского оркестра;
 -  музыкально-дидактические игры, музыкально-ритмические упраж-

нения;
 -  изучение элементов нотной грамоты, произведений профессиональ-

ного и народного музыкального творчества на основе анализа высокоху-
дожественных образцов музыкального искусства с целью определения со-
держания и элементарных, доступных пониманию обучающихся средств 
музыкальной выразительности.
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Обучение пению, слушанию музыки, игре на музыкальных инструмен-
тах может осуществляться с опорой на записанные с помощью звукозапи-
сывающих устройств музыкальные произведения, но наибольший эффект 
достигается при использовании натурального, естественного звучания му-
зыкальных инструментов, голоса педагога, музыкантов. Личный пример 
педагога является самым эффективным средством музыкального воспита-
ния и формирования музыкальной культуры.

Использование всех перечисленных видов работы предполагает форми-
рование у детей исполнительского и слухового опыта, который необхо-
дим в их музыкальной деятельности и творческой самореализации.

Описание места учебного предмета в учебном п?ане
В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП образо-
вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) (вариант 1) учебный предмет «Музыка» является обязательным 
учебным предметом предметной области «Искусство».

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех об-
разовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию 
и реализующих адаптированные образовательные программы по вари-
анту 1 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями), предусмотрено в учебное (урочное) 
время.

Примерным учебным планом образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) изучение предмета 
«Музыка» предусмотрено с 1 дополнительного, 1 по 5 класс.

При 5-дневной учебной неделе на освоение курса «Музыка» в 1 дополни-
тельном и 1 классах отведено 2 часа в неделю, во 2—5 классах — 1 час в неделю.

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные не-
дели с дополнительными недельными каникулами в течение учебного года 
(например, в 3-й четверти). 

Всего на изучение предмета «Музыка» с учётом 1 дополнительного класса 
выделяется 268 учебных часов (без 1 дополнительного класса — 202 учеб-
ных часа).

Внеурочная деятельность является неотNемлемой частью образователь-
но-коррекционного процесса в образовательной организации. Время, отве-
дённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка суммарно составляет 
10 часов на каждый класс), не учитывается при определении максимально до-
пустимой недельной нагрузки обучающихся.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные и предметные резу?ьтаты  
освоения предмета

Достижение планируемых результатов освоения АООП образования опреде-
ляется по завершении изучения учебного предмета (5 класс).

Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы, 
созданной на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение ими двух 
видов результатов: личностных и предметных1.

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными 
компетенциями, необходимыми им для решения практико-ориентирован-
ных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отно-
шений обучающихся в различных средах.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 
предмета и характеризуют достижения обучающегося в усвоении знаний и уме-
ний, способность их применять в практической деятельности.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-
ным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основ-
ной цели современного образования – введения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими со-
циокультурным опытом.

Личностные резу?ьтаты обучения  
в связи с ов?адением содержанием учебной программы  
по музы>е:

 · положительная мотивация к занятиям различными видами музыкаль-
ной деятельности;
 · готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрос-

лыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной дея-
тельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания 
и принятыми нормами социального взаимодействия;
 · готовность к практическому применению приобретённого музыкаль-

ного опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе в соци-

1 В отличие от ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, метапредметные результаты не входят в 
число требуемых результатов обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) и не включены в содержание обучения данной группы обучающихся. 
Особое внимание уделяется формированию базовых учебных действий.



47

окультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и дру-
гими окружающими людьми;
 · осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной;
 · адекватная самооценка собственных музыкальных способностей;
 · начальные навыки реагирования на изменения социального мира;
 · сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребно-

стей, ценностей, чувств и оценочных суждений;
 · наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;
 · сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отно-

шение к собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям.

Предметные резу?ьтаты обучения
Занятия музыкой способствуют достижению обучающимися следующих 

результатов.

Минима?ьный уровень:

 · определение характера и содержания знакомых музыкальных произве-
дений, предусмотренных программой;
 · представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании;
 · пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью пе-

дагога);
 · выразительное совместное исполнение выученных песен с простейши-

ми элементами динамических оттенков;
 · правильное формирование при пении гласных звуков и отчётливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;
 · правильная передача мелодии в диапазоне ре1–си1;
 · различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
 · различение песни, танца, марша;
 · передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом);
 · определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (весёлые, грустные и спокойные);
 · владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

Достаточный уровень:

 · самостоятельное исполнение разученных песен как с инструменталь-
ным сопровождением, так и без него;
 · правильная передача мелодии в диапазоне си–ре2;
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 · представления обо всех включённых в программу музыкальных ин-
струментах и их звучании;
 · сольное пение и пение хором с выполнением требований художествен-

ного исполнения, с учётом средств музыкальной выразительности;
 · ясное и чёткое произнесение слов в песнях подвижного характера;
 · различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев;
 · знание основных средств музыкальной выразительности: динамиче-

ские оттенки (форте – громко, пиано – тихо); особенности темпа (быстро, 
умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высо-
кий) и др.;
 · владение элементами нотной грамоты как средством графического 

изображения музыки.

Требования > умениям и навы>ам  
> >онцу обучения в 5 >?ассе

Обучающиеся до?жны знать:

 · современные детские песни для самостоятельного исполнения;
 · значение нотного письма как средства графического изображения му-

зыки (нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза, размер, мелодия, акком-
панемент);
 · основные музыкальные размеры (2/4, 3/4, 4/4);
 · электромеханические музыкальные инструменты и их звучание (элек-

трогитара, бас-гитара, электроскрипка); электронные музыкальные ин-
струменты (синтезатор, вокодер, электронная ударная установка, тер-
менвокс, саундбим);
 · состав и звучание современных творческих музыкальных обNединений 

(рэп-обNединение, джазовый ансамбль, вокально-инструментальный ан-
самбль, рок-группа, фолк-группа, эстрадно-симфонический оркестр);
 · назначение звукозаписывающего, звуковоспроизводящего и звуко-

усиливающего оборудования (магнитофонная запись, виниловая 
запись, видео- и аудиозаписывающие компьютерные программы, 
микрофон, усилитель, динамики);
 · содержание прослушанных музыкальных произведений;
 · особенности творческого пути композиторов (А. Вивальди, Л. Бетхо-

вен, П. И. Чайковский), особенности музыкального языка произведе-
ний композиторов, их идейное и художественное содержание;
 · жанры музыкальных произведений (опера, балет, симфония, концерт).
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Обучающиеся до?жны уметь:

 · самостоятельно начинать пение после вступления;
 · осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным зву-

ком на всём диапазоне;
 · контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих;
 · применять полученные навыки выразительного пения при художе-

ственном исполнении музыкальных произведений (смысловые и логи-
ческие ударения, паузы, темп, динамические оттенки);
 · использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать 

им элементарную характеристику, принимать активное участие в обсуж-
дении содержания прослушанного произведения;
 · адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников.

Оцен>а достижения п?анируемых резу?ьтатов

Подходы к оцениванию предметных знаний определены Примерной 
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) (раздел «2.1.3. Система оценки достижения об-
учающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы»).

Достижение планируемых результатов освоения АООП определяется по 
завершении изучения учебного предмета «Музыка» (к концу 5 класса).

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат лич-
ностные и предметные результаты.

В 5 классе в течение учебного года осуществляется динамическое наблю-
дение за достижением планируемых результатов. В 5 классе целесообразно 
поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя качественную 
и количественную оценку.

Оценка предметных результатов в балльной системе базируется на прин-
ципах индивидуального и дифференцированного подхода. При исполь-
зовании балльной системы оценивания необходимо, чтобы оценка сви-
детельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим критериями 
оценки планируемых результатов являются:

 - соответствие или несоответствие научным знаниям и практике;
 -  полнота и надёжность усвоения;
 -  самостоятельность практического применения усвоенных знаний.

В процедуре и выборе системы оценивания текущих и итоговых (на 
момент окончания 5 класса) достижений обучающихся определяющим фак-
тором является возможность стимулирования учебной и практической де-
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ятельности обучающихся, оказания положительного влияния на формиро-
вание их жизненных компетенций.

Освоение обучающимися АООП (вариант 1) осуществляется по специ-
альным учебникам, предназначенным для обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями), отвечающим их особым 
образовательным потребностям и позволяющим реализовывать выбран-
ный вариант программы, а также с использованием наглядно-дидактиче-
ских материалов и технических средств обучения.

Контро?ьно-оценочные материа?ы и >ритерии оцен>и
Результаты обучения на уроке музыки оцениваются по пятибалльной 

системе и дополняются устной характеристикой ответа. На уроках прове-
ряется и оценивается: 1) умение обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) слушать музыкальные произведения 
(установка слушателя), давать словесную характеристику их содержанию 
и средствам музыкальной выразительности; 2) умение обучающихся срав-
нивать музыкальные произведения, обобщать полученные знания; 3) зна-
ние музыкальной литературы; 4) владение вокально-хоровыми навыками.

Процедура контроля освоения программы осуществляется по следую-
щим параметрам:

 · исполнительский уровень оценивается как во время разучивания песни 
методом наблюдения учителя, так и во время итогового пения – «кон-
цертное исполнение»;
 · уровень усвоения знаний оценивается на уроке во время беседы о музыке;
 · уровень эмоциональной отзывчивости у младших школьников опреде-

ляется диагностическими материалами.
Результаты освоения программы оцениваются в виде текущего и тема-

тического контроля.
Текущий контроль:
 · устный опрос (индивидуальный, фронтальный, групповой);
 · исполнение песни;
 · игра на музыкальных инструментах;
 · выполнение творческих заданий (музыкальные импровизации; переда-

ча в движении музыкального образа; составление рассказа по музыкаль-
ному произведению и др.);
 · музыкальные загадки.

Тематический контроль:
 · урок-концерт;
 ·  участие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) в различных классно-групповых, общешкольных и внеш-
кольных массовых мероприятиях художественной самодеятельности 
(концерт, смотр, конкурс, фестиваль).
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Нормы оцено>

1. С?ушание музы>и
Оценка «пять»:

 - установка слушателя выполнена полностью; ответ правильный и пол-
ный, включает в себя характеристику содержания музыкального произведе-
ния, средств музыкальной выразительности, возможна помощь учителя.

Оценка «четыре»:
 - установка слушателя выполнена неполностью; ответ правильный, 

но неполный, включает в себя характеристику содержания музыкального про-
изведения, средств музыкальной выразительности, много наводящих во-
просов учителя.

Оценка «три»:
 - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но непол-

ный или односложный, средства музыкальной выразительности раскры-
ты недостаточно, много наводящих вопросов учителя.

Оценка «два»:
 - применять нецелесообразно, поскольку у обучающихся может об-

наруживаться низкая мотивация, которая может ещё больше понизиться 
при выставлении неудовлетворительной оценки.

2. Хоровое пение
Оценка «пять»:

 - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование 
и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.

Оценка «четыре»:
 - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое ин-

тонирование и ритмически правильное исполнение; пение недостаточ-
но выразительное.

Оценка «три»:
 - допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; неуверенное, не вполне точное, иногда фальшивое интонирова-
ние, есть ритмические неточности; пение невыразительное.

Оценка «два»:
 - применять нецелесообразно, поскольку у обучающихся может об-

наруживаться низкая мотивация, которая может ещё больше понизиться 
при выставлении неудовлетворительной оценки.

3. Прояв?ение интереса, эмоциона?ьный от>?и>
 · высказывание своей жизненной позиции;
 · умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
 · стремление проявить музыкальные способности.
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Оценочная >арта достижения предметных резу?ьтатов  
по >урсу «Музы>а. 5 >?асс»

Критерии/уровень ов?адения Ф. И. обучающегося

I II III IV I II III IV

I. С?ушание музы>и

Осмысленное слушание музыки

Понимание содержания прослушанного му-
зыкального произведения

Понимание вопроса к прослушанному му-
зыкальному произведению

Знание изученных музыкальных произведе-
ний и их звучания

Нахождение на иллюстрации обNекта, соот-
ветствующего содержанию прослушанного 
музыкального произведения

Умение отвечать на вопросы с опорой на клю-
чевые слова (понятия)

Умение отвечать полными развёрнутыми 
фразами

Умение дополнять предложения ключевыми 
словами (понятиями)

Составление рассказа по содержанию про-
слушанного музыкального произведения

Составление рассказа по содержанию прослу-
шанного музыкального произведения с опо-
рой на ключевое слово (понятие, вопрос)

Различение разнообразных по характеру 
и звучанию песен, маршей, танцев

Знание значения нотного письма как сред-
ства графического изображения музыки 
(нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза, 
размер, длительность, мелодия, аккомпане-
мент)

Знание основных музыкальных размеров 
(2/4, 3/4, 4/4)
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Умение использовать в самостоятельной речи 
музыкальные термины, давать им элемен-
тарную характеристику, принимать актив-
ное участие в обсуждении содержания про-
слушанного произведения

Знание особенностей творческого пути компо-
зиторов (А. Вивальди, Л. Бетховен, П. И. Чай-
ковский)

II. Хоровое пение

Ориентировка в тексте песни

Знание и понимание содержания текста песни

Составление рассказа по тексту песни

Знание мелодической линии песни

Чистое интонирование мелодической ли-
нии песни

Ритмически точное исполнение мелодиче-
ской линии песни

Выразительное исполнение песни с про-
стейшими элементами динамических от-
тенков

Сольное пение и пение хором с выполнени-
ем требований художественного исполне-
ния, с учётом средств музыкальной вырази-
тельности

Правильное звуковоспроизведение при пе-
нии гласных звуков и отчётливое произне-
сение согласных звуков в конце и в середине 
слов

Различение вступления, запева, припева, 
проигрыша, окончания песни

Самостоятельное исполнение разученных 
песен как с инструментальным сопрово-
ждением, так и без него

Желание самостоятельно исполнять разу-
ченные песни в свободной деятельности

Осмысленное и эмоциональное исполнение 
песни ровным свободным звуком на всём 
диапазоне

Умение контролировать слухом собствен-
ное исполнение и пение окружающих
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Умение применять полученные навыки вы-
разительного пения при художественном 
исполнении музыкальных произведений 
(смысловые и логические ударения, паузы, 
темп, динамические оттенки)

Адекватное оценивание собственного ис-
полнения и пения сверстников

Узнавание и называние песни по проше-
ствии времени

Критерии: I уровень – выполняет после первичной инструкции; II уро-
вень – выполняет после первичной инструкции с дополнительной инди-
видуальной помощью: III уровень – нуждается в помощи, использует её, 
но с ошибками; IV уровень – задание не понимает и не выполняет.

Оценочная >арта достижения ?ичностных резу?ьтатов 
 по >урсу «Музы>а. 5 >?асс»

Личностные умения Нет  
достижений

Минима?ьные 
достижения

Достижения 
значите?ьные

Аде>ватность представ?ений о собственных возможностях и 
потребностях

Проявление интереса к за-
нятиям различными видами 
музыкальной деятельности

Положительное отношение 
к результатам собственной 
музыкальной деятельности

Оценка собственных музы-
кальных способностей

Знание и соблюдение правил 
поведения в ходе занятий му-
зыкальной деятельностью

Ориентировка в устройстве 
школьной жизни, участие 
в повседневной жизни клас-
са, принятие на себя различ-
ных обязанностей

В?адение социа?ьно-бытовыми умениями в повседневной жизни

Овладение навыками само-
обслуживания, стремление 
к самостоятельности, помо-
щи другим людям
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Овладение навыками ведения 
здорового образа жизни, бе-
режного отношения к соб-
ственному здоровью

Участие в музыкальных меро-
приятиях, понимание значе-
ния мероприятий музыкаль-
ного содержания, стремление 
порадовать близких людей

Осмыс?ение и дифференциация >артины мира, её временно-простран-
ственной организации

Накопление личных впечат-
лений, связанных с обNекта-
ми и явлениями музыкаль-
ной культуры

Понимание важности люб-
ви близких людей, Родины

Усвоение элементарных пра-
вил поведения в обществен-
ных местах, при посещении 
концертов, музыкальных 
представлений

В?адение навы>ами >оммуни>ации и принятыми ритуа?ами социа?ьно-
го взаимодействия 

Контакт и общение с други-
ми людьми в различных видах 
музыкальной деятельности 
в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным ста-
тусом собеседника

Готовность к практическому 
применению приобретённо-
го музыкального опыта в раз-
личных формах социального 
взаимодействия

Привлечение внимания 
к себе, отклонение неже-
лательного контакта

Выражение чувства: отказ, 
недовольство, благодарность, 
просьба, опасение
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Осмыс?ение социа?ьного о>ружения, своего места в нём, принятие соот-
ветствующих возрасту ценностей и социа?ьных ро?ей

Соблюдение норм поведе-
ния в общественных местах, 
транспорте, во время разго-
вора с близкими людьми в се-
мье, с педагогами и ученика-
ми в школе

Выполнение нравственно- 
этических норм и правил 
(отношение к старшим 
и младшим)

Взаимодействие в группе 
в процессе музыкальной 
деятельности

Примеры >онтро?ьно-оценочных материа?ов

Для контроля усвоения обучающимися требований программы по пред-
мету «Музыка» в 5 классе рекомендуется проведение контрольно-обобща-
ющего урока, посвящённого выявлению успешности овладения обуча-
ющимися ранее изученным материалом.

Инстру>ция

Весь учебный год ты учился петь песни, слушать музыку, знакомился 
с музыкальными инструментами.

Спой вместе с одноклассниками песню «Мы желаем счастья вам». Рас-
скажи, о чём эта песня. С каким настроением нужно петь «Мы желаем 
счастья вам»? Придумай вместе с одноклассниками музыкальное сопрово-
ждение для песни «Мы желаем счастья вам» на детских музыкальных ин-
струментах. Исполните песню с сопровождением.

Музыкальные произведения перепутались. Определи, какие музыкаль-
ные произведения кому из композиторов принадлежат:

Названия произв545ний КомпозиFоры

Марш Тореадора Михаил Иванович Глинка

Маленькая ночная серенада Жорж Бизе

Марш Черномора Вольфганг Амадей Моцарт

Как называется большой коллектив исполнителей вокальной музыки?
 · Оркестр.
 · Солист.
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 · Хор.
Вспомни названия музыкальных произведений, в которых указывается 

три человека, животных или явления.
Какие сказочные персонажи не представлены в музыкальных произве-

дениях М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Э. Грига? Назови неправильный 
ответ:

 · Баба-Яга.
 · Черномор.
 · Горный король.
 · Кощей Бессмертный.

Какой композитор не сочинял русскую музыку? Назови неправильный 
ответ:

 · Сергей Сергеевич Прокофьев.
 · Евгений Павлович Крылатов.
 · Владимир Яковлевич Шаинский.
 · Иоганн Себастьян Бах.
 · Николай Андреевич Римский-Корсаков.

Какому музыкальному произведению соответствуют следующие поэтиче-
ские строчки: «…Белка песенки поёт, Да орешки всё грызёт…»; «…И очу-
тятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря…»; «…Князь 
у синя моря ходит, С синя моря глаз не сводит; Глядь – поверх текучих вод 
Лебедь белая плывёт…»?

 · Э. Григ. В пещере горного короля. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт».
 · П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома».
 · М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила».
 · Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане».

Вспомни, как называются музыканты, играющие на этих музыкальных 
инструментах:

 · На скрипке.
 · На гитаре.
 · На баяне.
 · На виолончели.
 · На саксофоне.

Выбери из данных музыкальных инструментов (скрипка, балалайка, 
саксофон, литавры, арфа) духовой музыкальный инструмент и назови его.

Соотнеси имена композиторов с их портретами (предлагаются иллю-
страции):

 · Антонио Вивальди.
 · Людвиг ван Бетховен.
 · Пётр Ильич Чайковский.
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Установи порядок рождения и творческого пути выдающихся композиторов:
 · Пётр Ильич Чайковский.
 · Людвиг ван Бетховен.
 · Антонио Вивальди.

Рассмотри перепутанные слова и картинки и скажи, какие названия со-
ответствуют картинкам. (Предлагаются иллюстрации.)

 · Опера. 
 · Балет.
 · Симфония.
 · Концерт.

Вспомни песни, которые мы пели на уроках. Расскажи о них.
Вспомни музыку, которую мы слушали на уроках. О чём эта музыка?
Вспомни музыкальные инструменты, с которыми мы познакомились 

на уроках. Расскажи о них.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходи-
мо учитывать следующие требования:

 - социокультурные требования современного образования;
 - приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных тради-

ций в контексте мировой культуры;
 - художественная ценность музыкальных произведений;
 - доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающим-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 - психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкаль-

ной деятельности.
Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающим-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 
музыкального искусства:

 · жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности);
 · основные средства музыкальной выразительности;
 · формы музыки (одночастная, двухчастная, трёхчастная, четырёхчаст-

ная, куплетная);
 · зависимость формы музыкального произведения от содержания;
 · основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие.
Основу содержания программы составляют: произведения отечествен-

ной (русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка 
народная и композиторская; музыкальный фольклор как отражение жиз-
ни народа, его истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; 
устная и письменная традиции существования музыки; основные жанры рус-
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ских народных песен; песенность как основная черта русской народной и про-
фессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских композиторов. 
Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 
построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных 
произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств музы-
кальной выразительности, возникновению новых переживаний, закреплению 
уже полученных представлений, знаний, исполнительских умений и навыков, 
совершенствованию собственного музыкального опыта.

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 
содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их об-
учающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми). Необходимо учитывать наличие образного содержания, что соответствует 
соблюдению принципа художественности. Обучающимся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и доступны обра-
зы, связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со свер-
стниками и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-геро-
ические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, 
трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличает-
ся чёткой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; 
классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; ис-
пользованием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных 
элементов.

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слу-
шать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, воплощённые 
в музыкальных произведениях; элементарными представлениями о мно-
гообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; эмо-
циональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на произве-
дения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением 
передавать словами примерное содержание музыкального произведения; уме-
нием определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произве-
дения (марш, танец, песня; весёлая, грустная, спокойная мелодия); умением 
самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступле-
нию; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструменталь-
ном произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, 
окончание); представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музы-
кальных коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных 
инструментах и их звучании.

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 
отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 
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детская, классическая, современная. Используемый песенный материал ха-
рактеризуется смысловой доступностью, отражает знакомые образы, собы-
тия и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие му-
зыкальные фразы, соответствующие требованиям организации щадящего 
голосового режима. Примерная тематика произведений: о природе, труде, 
профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т. д. Сре-
ди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые 
песни, колыбельные песни и пр.

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой 
установке (непринуждённое, но подтянутое положение корпуса с расправлен-
ными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 
опора на обе ноги, свободные руки); работа над певческим дыханием (разви-
тие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующе-
го характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 
началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удержи-
вания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спо-
койной 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 устой-
чивого навыка естественного, ненапряжённого звучания (развитие умения 
правильно формировать гласные и отчётливо произносить согласные звуки, 
интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста пес-
ни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков 
на один слог; развитие умения отчётливого произнесения текста в темпе испол-
няемого произведения); развитие умения мягкого, напевного, лёгкого пения 
(работа над кантиленой – способностью певческого голоса к напевному ис-
полнению мелодии); активизация внимания к единой правильной интонации 
(развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе группы 
и индивидуально); развитие умения чётко выдерживать ритмический рисунок 
произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); рабо-
та над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всём диапазоне; 
развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 
путём беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; дифферен-
цирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высо-
кие, 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 по-
нимания содержания песни на основе характера её мелодии (весёлого, грустно-
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го, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выучен-
ных песен с простейшими элементами динамических оттенков; формирование 
понимания дирижёрских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 
развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с пе-
дагогом 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 от-
тенки) для работы над выразительностью исполнения песен; пение спокойное, 
умеренное по темпу, ненапряжённое и плавное в пределах mezzo piano (уме-
ренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); укрепление и постепенное рас-
ширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2; стимулирование 
эстетического наслаждения от собственного пения.

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 
соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый, пропедевти-
ческий период – от 6 до 8 лет (1 дополнительный – 1 классы). Дети накапли-
вают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные впечатления, 
опыт музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования 
мелодии голосом. Происходит ознакомление с характером музыки (спокой-
ная, весёлая, грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); 
развиваются элементарные представления о многообразии внутреннего 
содержания прослушиваемых произведений; с музыкальными инструмен-
тами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); 
формируются элементарные представления о форме песни (вступление, 
запев, припев, проигрыш, окончание), некоторых жанрах (песня, танец, 
марш), видах музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, танец 
и т. д.) и правилах поведения на уроках. Во втором периоде – от 9 до 11 лет 
(2–4 классы) – происходит более осознанное овладение знаниями, испол-
нительскими умениями. Обучающиеся знакомятся с музыкальными поня-
тиями: высота и длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, ор-
кестр, хор); продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов 
(орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, балалайка, другие народные 
инструменты) и музыкальной формы (части произведения). У обучающихся 
формируются элементарные представления о полифункциональности музыки 
(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности); 
разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) 
и танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод). В третьем периоде – в воз-
расте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, полученные практическим путём, 
систематизируются и обобщаются. У обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) формируются представления 
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о способах графического фиксирования музыки с помощью нотного письма 
(нотный стан, нота, звук, пауза, размер, длительность, мелодия, аккомпане-
мент и др.). Обучающиеся приобретают знания о музыкальных професси-
ях, специальностях (композитор, дирижёр, музыкант, певец); особенностях 
творчества композиторов; о современных электромеханических музы-
кальных инструментах и их звучании (электрогитара, бас-гитара, электро-
скрипка); электронных музыкальных инструментах (синтезатор, вокодер, 
электронная ударная установка, терменвокс, саундбим); о составе и зву-
чании современных творческих обNединений (рэп-обNединение, джазовый 
ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль, рок-группа, фолк-груп-
па, эстрадно-симфонический оркестр); о назначении звукозаписывающего, 
звуковоспроизводящего и звукоусиливающего оборудования (магнитофон-
ная запись, виниловая запись, видео- и аудиозаписывающие компьютерные 
программы, микрофон, усилитель, динамики); о жанрах музыкальных про-
изведений (опера, балет, симфония, концерт).

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполага-
ет использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксило-
фон, триола, детские саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, 
румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и аккордеон и др. Обучая 
игре на металлофоне, необходимо научить правильным приёмам звукоизвлече-
ния. Ударный молоточек, лежащий на указательном пальце, слегка прижимает-
ся сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить. При этом 
очень важно соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится слишком 
слабо, он выпадет из руки, а если она будет зажатой и скованной, звук стано-
вится глухим, жёстким. Удар наносится ровно посередине металлической пла-
стинки, не задевая соседних пластинок. В таком случае звук получается чистый, 
звонкий. При обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, 
кастаньетах необходимо сформировать осознанное восприятие музыки ре-
бёнком. Для этого надо научить слушать музыкальное сопровождение на фор-
тепиано, после чего позволить ребёнку самому исполнить простейшее сопро-
вождение к какой-либо пьесе: держа инструмент в руке, передать ритмический 
рисунок произведения. На маракасах, румбе играют кистевым движением, а по 
треугольнику наносят спокойные удары палочкой посередине горизонтальной 
перекладины. Для приглушения звука к инструменту прикасаются паль-
цем. При игре на трещотке, состоящей из деревянных пластин, обучающие-
ся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки, касаясь 
друг друга, извлекали чёткий звук. При игре на кастаньетах обращает-
ся внимание на излишнюю громкость звучания. Для предотвращения 
этого обучающиеся учатся брать инструмент в одну руку и правильно ударять 
«лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого игрового приёма стано-
вится более приглушённым, но и более чётким, ритмичным. При игре на буб-
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не обучающиеся учатся различному звукоизвлечению: кончиками пальцев 
или основанием кисти по центру натянутой мембраны или по краям обруча. 
При игре на триоле, детском саксофоне или кларнете происходит обучение 
правильному расходованию дыхания, координации взаимосвязи между силой 
звучания и интенсивностью выдоха. Кроме этого, синхронизируется умерен-
ный, равномерный выдох с одновременным нажатием на нужную кнопку или 
клавишу. Перед игрой у каждого духового инструмента мундштук обязатель-
но протирается влажной салфеткой. После успешного овладения правиль-
ными приёмами звукоизвлечения осуществляется переход к разучиванию 
инструментальных партий в музыкальных произведениях для ансамбля или 
шумового оркестра. Как правило, это элементарное ритмическое сопровожде-
ние без изменения звуковысотности. После отработки ритмической фигуры 
содержание партии обогащается несложным голосоведением. При обучении 
игре на музыкальных инструментах детского оркестра ребёнок должен хорошо 
помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые представления, уметь пропеть 
звуки мелодии голосом.

Виды музы>а?ьной деяте?ьности

Пение
 · Закрепление певческих навыков и умений, совершенствование навыков 

певческого дыхания на материале, пройденном в предыдущих классах, 
а также на новом материале.
 · Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости.
 · Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости 

от содержания и характера песни.
 · Развитие умения выполнять требования художественного исполнения 

при пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансам-
блевая слаженность, динамические оттенки.
 · Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание от-

дельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или индивиду-
ально.
 · Совершенствование навыка чёткого и внятного произношения слов 

в текстах песен подвижного характера.
 · Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных пе-

сен без сопровождения.
 · Работа над лёгким, подвижным звуком и кантиленой.

С?ушание музы>и
 · Классическая и эстрадная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы 

лёгкой музыки в исполнении эстрадных коллективов; произведения со-
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временных композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии. 
Использование народных песен, мелодий из классических сочинений 
в произведениях легкой музыки.
 · Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Про-

граммная музыка – инструментальная, оркестровая, имеющая в осно-
ве литературный сюжет. Общее и специфическое в литературной и музы-
кальной драматургии, в оперном искусстве.
 · Особенности творчества композиторов: А. Вивальди, Л. Бетховен, 

П. И. Чайковский.
 · Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, 

балет, симфония, концерт.
 · Формирование представлений о составе и звучании современных творче-
ских музыкальных коллективов: рэп-обNединение, джазовый ансамбль, 
вокально-инструментальный ансамбль, рок-группа, фолк-группа, эстрад-
но-симфонический оркестр. Знакомство с современными электрон-
ными и электронно-механическими музыкальными инструментами 
и их звучанием: синтезатор, вокодер, электронная ударная установка, 
терменвокс, саундбим.
 · Формирование представлений о назначении звукозаписывающего, 

звуковоспроизводящего и звукоусиливающего оборудования (магни-
тофонная запись, виниловая запись, видео- и аудиозаписывающие ком-
пьютерные программы, микрофон, усилитель, динамики).
 · Игра на музыкальных инструментах.
 · Совершенствование навыков игры на знакомых музыкальных инстру-

ментах.
 · Обучение детей игре на фортепиано.

Музы>а?ьная грамота
 · Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, зву-

коряд, пауза.
 · Формирование элементарных понятий о музыкальных размерах: 2/4, 3/4, 
4/4.

Примерный музы>а?ьный материа? д?я пения

Первая четверть
Гимн России. Музыка А. Александрова, слова С. Михалкова.
Из чего наш мир состоит. Музыка Б. Савельева, слова М. Танича.
Расти, колосок. Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб 

на стол пришёл». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского.
Земля хлебами славится. Из музыкально-поэтической композиции «Как 

хлеб на стол приходит». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского.
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Учиться надо весело. Музыка С. Соснина, слова К. Ибряева.
Дважды два четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.

Вторая четверть
Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. Энтина.
Пёстрый колпачок. Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьёвой.
Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова 

Л. Дербенёва.
Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музы-

ка В. Казенина, слова Р. Лаубе.
Прекрасное далёко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Кры-

латова, слова Ю. Энтина.
Мы желаем счастья вам. Музыка С. Намина, слова И. Шаферана.

Третья четверть
Ты не бойся, мама. Музыка М. Протасова, слова Е. Шкловского.
Я буду капитаном. Музыка Г. Левкодимова, слова Р. Алдониной.
Погоня. Из кинофильма «Новые приключения неуловимых». Музыка 

Я. Френкеля, слова Р. Рождественского.
Песенка про папу. Музыка В. Шаинского, слова М. Танича.
Из чего же, из чего же. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Халецкого.
Огонёк в горах. Из кинофильма «Огонёк в горах». Музыка А. Бабаева, 

слова Г. Регистана.
Катюша. Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского.
Ой, по-над Волгой. Русская народная песня.

Четвёртая четверть
Вместе весело шагать. Из телефильма «И снова Анискин». Музыка В. Ша-

инского, слова М. Матусовского.
Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». 

Музыка В. Шаинского, слова М. Танича.
Будь со мною... Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина.
С нами друг! Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьёвой.
Облака. Из мультфильма «Трям! Здравствуйте!». Музыка В. Шаинско-

го, слова С. Козлова.
Большой хоровод. Музыка Б. Савельева, слова Л. Жигалкиной и А. Хайта.

Музы>а?ьные произведения д?я с?ушания

С чего начинается Родина? Из кинофильма «Щит и меч». Музыка В. Бас-
нера, слова М. Матусовского.
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Моя Москва. Музыка И. Дунаевского, слова М. Лисянского и С. Аграняна.
Подмосковные вечера. Музыка В. Соловьёва-Седого, слова М. Матусов-

ского.
Московские окна. Музыка Т. Хренникова, слова М. Матусовского.
П. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Часть I. Allegro 

non troppo e molto maestoso.
И. Штраус. Полька-галоп «Трик-трак», соч. № 214.
А. Петров. Вальс. Из кинофильма «Берегись автомобиля».
Лесной олень. Из кинофильма «Ох уж эта Настя!». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина.
Э. Григ. Утро. Из музыки к пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт».
И. Дунаевский. Увертюра. Из кинофильма «Дети капитана Гранта».
Дж. Гершвин. Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс».
А. Зацепин. Тема машины времени из кинофильма «Иван Васильевич 

меняет профессию» (терменвокс).
Колыбельная Магдалины. Из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвез-

да». Музыка Э. Уэббера, слова Т. Райса, русский текст Я. Кеслера.
Сага. Я тебя никогда не забуду... Из рок-оперы «Юнона и Авось». Музы-

ка А. Рыбникова, слова А. Вознесенского.
Сурок. Музыка Л. Бетховена, слова И. Гёте, перевод С. Заяицкого.
Л. Бетховен. К Элизе.
Л. Бетховен. Симфония № 7. Часть II. Allegretto.
Дорога добра. Из мультфильма «Приключения Маленького Мука». Музы-

ка М. Минкова, слова Ю. Энтина.
Песня Красной Шапочки. Из телефильма «Про Красную Шапочку». 

Музыка А. Рыбникова, слова Ю. Кима.
Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Музыка 

и слова Б. Окуджавы.
Прощайте, скалистые горы. Музыка Е. Жарковского, слова Н. Букина.
Р. Шуман. Грёзы, соч. 15, № 7.
А. Вивальди. Времена года. Концерт № 2 соль минор «Лето». Часть III. 

Presto, tempo impetuoso d’estate.
В. Берковский, С. Никитин. Обработка П. Мориа. Под музыку Вивальди.

Формы организации учебной деяте?ьности

Основной формой музыкального образования являются уроки пения и му-
зыки. На них дети получают первоначальные сведения о творчестве компози-
торов, знакомятся с различными музыкальными жанрами, овладевают вокаль-
но-хоровыми навыками и игрой на простейших музыкальных инструментах, 
учатся слушать музыку.
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В обучении умственно отсталых обучающихся применяются несколько ти-
пов уроков музыки, наиболее эффективных для коррекционного обучения 
умственно отсталых детей. Используются доминантные, комбинированные, 
тематические и комплексные типы уроков в зависимости от различных видов 
музыкальной и художественной деятельности, наличия темы.

На уроках доминанFного типа преобладает (доминирует) один опре-
делённый вид музыкальной деятельности, другие виды выполняют вто-
ростепенные, вспомогательные роли. У детей происходит целенаправленное 
развитие музыкальных способностей, корригируются определённые нару-
шения. Для развития эмоциональной отзывчивости используется пение, 
дополнительными видами деятельности являются слушание музыки, вы-
полнение танцевальных и образных движений, соответствующих харак-
теру и содержанию музыки, беседа, способствующая формированию пев-
ческих навыков. Преобладание во время урока такого вида деятельности, 
как слушание музыкальных произведений, предполагает не только разви-
тие навыка музыкального восприятия, но и умение выразить настроение 
с помощью действий творческого характера. Дети учатся самостоятельно 
анализировать качество исполнения музыкального произведения, опреде-
ляют характер и содержание; составляют рассказы, придумывают движе-
ния, рисуют. При определении основным видом деятельности игры на му-
зыкальных инструментах детского оркестра расширяются представления 
о разнообразии, богатстве музыкальных звуков. С помощью рассказа учи-
теля учащиеся овладевают знаниями о детских, народных, духовых, совре-
менных инструментах, инструментах симфонического оркестра. Дополни-
тельным видом музыкальной деятельности являются дидактические игры 
по определению названия инструмента по его звучанию, ансамблевая игра 
вместе с пением, танцевально-ритмическими движениями.

Особенностью уроков комбини@ованного типа является обNединение не-
скольких видов музыкальной деятельности. При невозможности исполь-
зования на одном уроке сразу всех видов музыкальной деятельности следует 
стремиться к тому, чтобы отсутствие какого-либо вида не было постоянным. 
Ниже приводится примерный ход урока комбинированного типа:

I. О@ганизационный, ?одгоFовиFельный этап.
Проводятся специальные мероприятия по уравновешиванию негативных 

нервно-психических проявлений, преобладающих в классе. Для этого подби-
раются такие виды музыкальной и образовательной деятельности, которые об-
ладают активизирующим либо седативным, успокаивающим эффектом. Так, 
тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, весё-
лой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической 
разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших 
музыкальных инструментах. Напротив, успокаивающее, расслабляющее воз-
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действие на детей оказывает пение или слушание спокойной, любимой все-
ми музыки лирического содержания, близкой по характеру колыбельной. До-
полнительно применяются методы коррекционного воздействия – убеждение 
и внушение. В ходе проведения подготовительного этапа повышается работо-
способность детей, активизируются познавательные процессы, сглаживаются 
отклонения в поведении.

Ознакомление учащихся с планом урока.
II. При достижении состояния готовности у детей происходит переход к оE-

новному этапу урока, в ходе которого последовательно используются все виды 
музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, игра на музыкальных 
инструментах, музыкально-образовательная деятельность).

Вариативность структуры комбини@ованных у@оков может проявляться в со-
вмещении двух и более видов музыкальной деятельности. Так, одновременно 
со слушанием музыки могут исполняться танцевально-ритмические движения, 
передающие характер прослушанного произведения, и игра на простейших 
музыкальных инструментах. В процессе пения используются не только танце-
вально-ритмические движения, но и музыкальная драматизация, инсцениров-
ка, которые также имеют разновидности. В одних содержание песни изобража-
ют сами исполнители, а в других роли распределяются между воспитанниками, 
не участвующими в пении. Использование разнообразных вариантов способ-
ствует повышению интереса детей к данной деятельности.

На заключиFельном этапе урока осуществляется подведение итогов, 
выставление оценок, распределение творческих заданий на дом. Может 
совместно быть исполнена любимая песня детей, в ходе исполнения кото-
рой у учащихся возникают положительные эмоции, которые сохраняются 
после окончания урока.

При планировании уроков внимательно продумывается логичность и по-
следовательность предлагаемых заданий. Трудности с пением могут возник-
нуть сразу после выполнения танцевально-ритмических упражнений, когда 
повышаются давление, пульс, учащается дыхание. Необходимо постепенное 
снижение двигательной активности спокойными движениями и играми.

ТемаFичеEкие у@оки обNединены общей музыкальной темой или темой, 
взятой из окружающей жизни и органично связанной с музыкой, например: 
«Что нам осень принесёт?», «Образ природы в творчестве русских компози-
торов». Помимо природы, тема урока может быть связана с самой музыкой: 
«Народные музыкальные инструменты», «Орган – чудо инструмент», «Тан-
цевальная музыка в прошлом и в настоящем». На уроках наиболее полно да-
ются представления о музыкальном искусстве, музыкальных инструментах, 
различных музыкальных жанрах. Структура тематических уроков позволя-
ет проводить единую сюжетную линию. Сюжет с опорой на сказку или игру 
придаёт заданиям увлекательную форму и занимательность, способствует 



69

решению психокоррекционных задач. В зависимости от периода обучения 
содержание тематических уроков постепенно усложняется.

На у@оках ком?лекEного типа осуществляется связь различных видов ис-
кусства. Помимо музыки, используются живопись, хореография, кинематогра-
фия, литература, театр и др. Каждый вид искусства использует свой оригиналь-
ный язык, выразительные особенности для воплощения и передачи сведений 
об окружающем мире, различных настроениях, переживаниях человека. На та-
ких уроках с помощью разнообразных видов искусства на ребёнка оказывается 
комплексное влияние. Происходит воздействие на различные анализаторы, 
функциональные системы организма. Темы занятий носят искусствоведческий 
характер, взяты из окружающей жизни или могут быть связаны со сказками, 
театром, например: «Герои любимых сказок», «Двенадцать месяцев», «Зве-
ри-музыканты», «Балеты П. И. Чайковского». Дети учатся находить сходство 
и различия в характеристиках действующих лиц, богатство оттенков настро-
ения, выраженных специфическими средствами выразительности. Анализиру-
ются художественные образы, воплощённые в мультипликационных и детских 
художественных фильмах, мюзиклах, полиграфических иллюстрациях. Воспи-
татели, педагоги дополнительного образования, работающие с детьми, в под-
готовке комплексных уроков принимают непосредственное участие. Широко 
используются знания, умения, творческие навыки, полученные воспитанника-
ми на других занятиях эстетического цикла. В ходе уроков находят применение 
детские поделки, рисунки, изделия прикладного характера.

Уроки проводятся по содержанию примерной рабочей программы пла-
номерно по всем видам музыкальной деятельности. Учитель распределя-
ет учебный материал на несколько уроков, организуя каждый из них таким 
образом, чтобы при относительной самостоятельности и автономности 
он являлся составной частью целостного педагогического процесса.

Важна заинтересованность детей в продолжении музыкального воспита-
ния, в овладении новым материалом в ходе последующих уроков. Необходи-
ма взаимосвязь каждого урока любого типа с предыдущими и последующи-
ми. Для этого при планировании составляется следующая схема: усвоение 
нового материала, повторение ранее разученного, закрепление полученных 
знаний, умений и навыков.

В ходе урока постоянно меняются виды деятельности учащихся: они поют, 
играют на музыкальных инструментах, слушают и обсуждают музыкаль-
ные произведения и др. Это требует от педагога дополнительных усилий, 
так как при переключении с одного на другой вид деятельности необходимо 
активизировать внимание учащихся и изменять установки эмоционального 
восприятия. Но вместе с тем чередование заданий, разнообразие и поуроч-
ное усложнение учебного материала благоприятствуют развитию различных 
способностей.
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я.
Х

о
р

о
во

е 
п

ен
и

е:
 и

сп
о

л
н

ен
и

е 
и

зв
ес

тн
ы

х 
и

 л
ю

б
и

м
ы

х 
де

ть
м

и
 п

ес
ен

, 
вы

уч
ен

н
ы

х 
н

а 
п

р
ед

ы
ду

щ
и

х 
го

да
х 

о
б

уч
ен

и
я

.
М

уз
ы

к
ал

ьн
ая

 г
р

ам
о

та
: 

зн
ак

о
м

ст
в

о
 с

 н
о

тн
ы

м
 п

и
сь

м
о

м
 к

ак
 с

р
ед

-
ст

во
м

 г
р

аф
и

ч
ес

к
о

го
 и

зо
б

р
аж

ен
и

я 
м

уз
ы

к
и

 (
н

о
тн

ы
й

 с
та

н
, н

о
та

, з
ву

к
, 

зв
ук

о
р

яд
, 

п
ау

за
, 

р
аз

м
ер

, 
дл

и
те

л
ьн

о
ст

ь,
 м

ел
од

и
я,

 а
к

к
о

м
п

ан
ем

ен
т)

.
М

уз
ы

к
ал

ьн
о

-д
и

да
к

ти
ч

ес
к

и
е 

и
гр

ы

2
И

з 
ч

ег
о

 н
аш

 
м

и
р

 с
о

ст
о

и
т

4
Х

о
р

о
во

е 
п

ен
и

е:
Ги

м
н

 Р
о

сс
и

и
. М

уз
ы

к
а 

А
. А

л
ек

са
н

д
р

о
в

а,
 с

л
о

в
а 

С
. М

и
ха

л
к

о
в

а.
И

з 
ч

ег
о

 н
аш

 м
и

р
 с

о
ст

о
и

т.
 М

уз
ы

к
а 

Б
. С

ав
ел

ье
в

а,
 с

л
о

в
а 

М
. Т

ан
и

ч
а.

Р
ас

ти
, 

к
о

л
о

со
к

. 
И

з 
м

уз
ы

к
ал

ьн
о

-п
о

эт
и

ч
ес

к
о

й
 к

о
м

п
о

зи
ц

и
и

 «
К

ак
 

хл
еб

 н
а 

ст
о

л
 п

р
и

ш
ёл

».
 М

уз
ы

к
а 

Ю
. Ч

и
ч

к
о

ва
, 

сл
о

ва
 П

. С
и

н
яв

ск
о

го
.

Р
аз

ви
ти

е 
ум

ен
и

я 
са

м
о

ст
о

ят
ел

ьн
о

го
 н

ач
ал

а 
п

ен
и

я 
п

о
сл

е 
вс

ту
п

л
ен

и
я.

С
л

уш
ан

и
е 

м
уз

ы
к

и
:

С
 ч

ег
о

 н
ач

и
н

ае
тс

я
 Р

о
ди

н
а?

 И
з 

к
и

н
о

ф
и

л
ьм

а 
«Щ

и
т 

и
 м

еч
».

 М
уз

ы
к

а 
В

. Б
ас

н
ер

а,
 с

л
о

в
а 

М
. М

ат
ус

о
в

ск
о

го
.

М
о

я
 М

о
ск

в
а.

 М
уз

ы
к

а 
И

. 
Д

ун
ае

в
ск

о
го

, 
сл

о
в

а 
М

. 
Л

и
ся

н
ск

о
го

 
и

 С
. А

гр
ан

я
н

а.
П

од
м

о
ск

о
вн

ы
е 

ве
ч

ер
а.

 М
уз

ы
к

а 
В

. С
о

л
о

вь
ёв

а-
С

ед
о

го
, с

л
о

ва
 М

. М
а-

ту
со

в
ск

о
го

.
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М
о

ск
о

в
ск

и
е 

о
к

н
а.

 М
уз

ы
к

а 
Т

. Х
р

ен
н

и
к

о
в

а,
 с

л
о

в
а 

М
. М

ат
ус

о
в

ск
о

го
.

З
н

ак
о

м
ст

во
 с

 о
со

б
ен

н
о

ст
я

м
и

 т
во

р
ч

ес
к

о
го

 п
ут

и
 П

. 
И

. 
Ч

ай
к

о
в

ск
о

-
го

, 
о

со
б

ен
н

о
ст

и
 м

уз
ы

к
ал

ьн
о

го
 я

зы
к

а,
 и

де
й

н
о

е 
и

 х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

со
де

р
ж

ан
и

е 
п

р
о

и
зв

ед
ен

и
й

 к
о

м
п

о
зи

то
р

а.
С

л
уш

ан
и

е 
м

уз
ы

к
и

:
П

. 
Ч

ай
к

о
в

ск
и

й
. 

К
о

н
ц

ер
т 

№
 

1 
дл

я
 

ф
о

р
те

п
и

ан
о

 
с 

о
р

к
ес

тр
о

м
.  

Ч
ас

ть
 I

. A
ll

eg
ro

 n
o

n
 t

ro
p

p
o

 e
 m

o
lt

o
 m

ae
st

o
so

.
И

н
сц

ен
и

р
о

в
ан

и
е.

М
уз

ы
к

ал
ьн

о
-д

и
да

к
ти

ч
ес

к
и

е 
и

гр
ы

3
У

ч
и

ть
ся

 н
ад

о
 

в
ес

ел
о

2
Х

о
р

о
во

е 
п

ен
и

е:
У

ч
и

ть
ся

 н
ад

о
 в

ес
ел

о
. М

уз
ы

к
а 

С
. С

о
сн

и
н

а,
 с

л
о

в
а 

К
. И

б
р

я
ев

а.
Д

в
аж

ды
 д

в
а 

ч
ет

ы
р

е.
 М

уз
ы

к
а 

В
. Ш

аи
н

ск
о

го
, с

л
о

в
а 

М
. П

л
я

ц
к

о
в

ск
о

-
го

.
Ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

и
е 

н
ав

ы
к

о
в 

о
см

ы
сл

ен
н

о
го

 и
 э

м
о

ц
и

о
н

ал
ьн

о
го

 и
сп

о
л

-
н

ен
и

я
 п

ес
н

и
 р

о
вн

ы
м

, 
св

о
б

о
дн

ы
м

 з
ву

к
о

м
 н

а 
в

сё
м

 д
и

ап
аз

о
н

е.
С

л
уш

ан
и

е 
м

уз
ы

к
и

:
И

. Ш
тр

ау
с.

 П
о

л
ьк

а-
га

л
о

п
 «

Т
р

и
к

-т
р

ак
»,

 с
о

ч
. №

 2
14

.
А

. П
ет

р
о

в.
 В

ал
ьс

. И
з 

к
и

н
о

ф
и

л
ьм

а 
«Б

ер
ег

и
сь

 а
вт

о
м

о
б

и
л

я
».

Л
ес

н
о

й
 о

л
ен

ь.
 И

з 
к

и
н

о
ф

и
л

ьм
а 

«О
х 

уж
 э

та
 Н

ас
тя

!»
. М

уз
ы

к
а 

Е
. К

р
ы

-
л

ат
о

в
а,

 с
л

о
в

а 
Ю

. Э
н

ти
н

а.
М

уз
ы

к
ал

ьн
ая

 г
р

ам
о

та
: 

ф
о

р
м

и
р

о
в

ан
и

е 
э

л
ем

ен
та

р
н

ы
х 

п
о

н
я

ти
й

 
о

 м
уз

ы
к

ал
ьн

ы
х 

р
аз

м
ер

ах
: 2

/4
, 

3/
4,

 4
/4

 (
С

)

4
О

б
о

б
щ

ен
и

е 
п

о
 т

ем
ам

 «
И

з 
ч

ег
о

 н
аш

 м
и

р
 

со
ст

о
и

т»
, 

«У
ч

и
ть

ся
 

н
ад

о
 в

ес
ел

о
»

1
Х

о
р

о
во

е 
п

ен
и

е:
 з

ак
р

еп
л

ен
и

е 
и

зу
ч

ен
н

о
го

 п
ес

ен
н

о
го

 р
еп

ер
ту

ар
а 

п
о

 
те

м
ам

.
С

л
уш

ан
и

е 
м

уз
ы

к
и

: 
за

к
р

еп
л

ен
и

е 
и

зу
ч

ен
н

о
го

 м
уз

ы
к

ал
ьн

о
го

 м
ат

е-
р

и
ал

а 
дл

я
 с

л
уш

ан
и

я
 п

о
 т

ем
ам

.
М

уз
ы

к
ал

ьн
о

-д
и

да
к

ти
ч

ес
к

и
е 

и
гр

ы
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5
К

аб
ы

 н
е 

б
ы

л
о

 з
и

м
ы

4
Х

о
р

о
во

е 
п

ен
и

е:
К

аб
ы

 н
е 

б
ы

л
о

 з
и

м
ы

. 
И

з 
м

ул
ьт

ф
и

л
ьм

а 
«З

и
м

а 
в 

П
р

о
ст

о
к

в
аш

и
н

о
».

 
М

уз
ы

к
а 

Е
. К

р
ы

л
ат

о
в

а,
 с

л
о

в
а 

Ю
. Э

н
ти

н
а.

П
ёс

тр
ы

й
 к

о
л

п
ач

о
к

. М
уз

ы
к

а 
Г.

 С
тр

ув
е,

 с
л

о
в

а 
Н

. С
о

л
о

вь
ёв

о
й

.
П

ес
ен

к
а 

ст
р

ан
н

о
го

 з
в

ер
я

. И
з 

м
ул

ьт
ф

и
л

ьм
а 

«С
тр

ан
н

ы
й

 з
в

ер
ь»

. М
у-

зы
к

а 
В

. К
аз

ен
и

н
а,

 с
л

о
в

а 
Р

. Л
ау

б
е.

Р
аз

ви
ти

е 
ум

ен
и

я
 к

о
н

тр
о

л
и

р
о

в
ат

ь 
сл

ух
о

м
 с

о
б

ст
в

ен
н

о
е 

и
сп

о
л

н
ен

и
е 

и
 п

ен
и

е 
о

к
р

уж
аю

щ
и

х.
В

о
к

ал
ьн

ая
 м

уз
ы

к
а,

 о
сн

о
вы

в
аю

щ
ая

ся
 н

а 
си

н
те

зе
 м

уз
ы

к
и

 и
 с

л
о

в
а.

 
П

р
о

гр
ам

м
н

ая
 м

уз
ы

к
а 

–
 и

н
ст

р
ум

ен
та

л
ьн

ая
, 

о
р

к
ес

тр
о

в
ая

, 
и

м
ею

-
щ

ая
 в

 о
сн

о
в

е 
л

и
те

р
ат

ур
н

ы
й

 с
ю

ж
ет

. 
О

б
щ

ее
 и

 с
п

ец
и

ф
и

ч
ес

к
о

е 
в 

л
и

-
те

р
ат

ур
н

о
й

 и
 м

уз
ы

к
ал

ьн
о

й
 д

р
ам

ат
ур

ги
и

, 
в 

о
п

ер
н

о
м

 и
ск

ус
ст

в
е.

С
л

уш
ан

и
е 

м
уз

ы
к

и
:

Э
. Г

р
и

г.
 У

тр
о

. И
з 

м
уз

ы
к

и
 к

 п
ье

се
 Г

. И
б

се
н

а 
«П

ер
 Г

ю
н

т»
.

И
. 

Д
ун

ае
в

ск
и

й
. 

У
в

ер
тю

р
а.

 И
з 

к
и

н
о

ф
и

л
ьм

а 
«Д

ет
и

 к
ап

и
та

н
а 

Гр
ан

-
та

».
Д

ж
. Г

ер
ш

ви
н

. К
о

л
ы

б
ел

ьн
ая

 К
л

ар
ы

. И
з 

о
п

ер
ы

 «
П

о
р

ги
 и

 Б
ес

с»
.

М
уз

ы
к

ал
ьн

о
-д

и
да

к
ти

ч
ес

к
и

е 
и

гр
ы

.
И

гр
а 

н
а 

м
уз

ы
к

ал
ьн

ы
х 

и
н

ст
р

ум
ен

та
х

6
П

р
ек

р
ас

н
о

е 
да

л
ёк

о
2

Х
о

р
о

во
е 

п
ен

и
е:

П
р

ек
р

ас
н

о
е 

да
л

ёк
о

. И
з 

те
л

еф
и

л
ьм

а 
«Г

о
ст

ья
 и

з 
б

уд
ущ

ег
о

».
 М

уз
ы

к
а 

Е
. К

р
ы

л
ат

о
в

а,
 с

л
о

в
а 

Ю
. Э

н
ти

н
а.

М
ы

 ж
ел

ае
м

 с
ч

ас
ть

я
 в

ам
. М

уз
ы

к
а 

С
. Н

ам
и

н
а,

 с
л

о
в

а 
И

. Ш
аф

ер
ан

а.
И

сп
о

л
ьз

о
в

ан
и

е 
н

ар
о

дн
ы

х 
п

ес
ен

, 
м

ел
о

ди
й

 и
з 

к
л

ас
си

ч
ес

к
и

х 
со

ч
и

-
н

ен
и

й
 в

 п
р

о
и

зв
ед

ен
и

я
х 

л
ёг

к
о

й
 м

уз
ы

к
и

.
Ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
е 

п
р

ед
ст

ав
ле

н
и

й
 о

 с
о

ст
ав

е 
и

 з
ву

ча
н

и
и

 т
во

рч
ес

к
и

х 
к

о
л

-
л

ек
ти

в
о

в 
со

вр
ем

ен
н

ы
х 

м
уз

ы
к

ал
ьн

ы
х 

и
н

ст
р

ум
ен

то
в:

 р
эп

-о
б

N
ед

и
-

н
ен

и
е,

 д
ж

аз
ов

ы
й

 а
н

са
м

бл
ь,

 в
ок

ал
ьн

о-
и

н
ст

ру
м

ен
та

ль
н

ы
й

 а
н

са
м

б
л

ь,
 

р
о

к
-г

р
уп

п
а,

 ф
о

л
к

-г
р

уп
п

а,
 э

ст
р

ад
н

о
-с

и
м

ф
о

н
и

ч
ес

к
и

й
 о

р
к

ес
тр

.

П
@

о
д

о
л
ж

е
н

и
е
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З
н

ак
о

м
ст

во
 с

 с
о

вр
ем

ен
н

ы
м

и
 э

л
ек

тр
о

н
н

ы
м

и
 и

 э
л

ек
тр

о
н

н
о

-м
ех

а-
н

и
ч

ес
к

и
м

и
 м

уз
ы

к
ал

ьн
ы

м
и

 и
н

ст
р

ум
ен

та
м

и
 и

 и
х 

зв
уч

ан
и

ем
: 

эл
ек

-
тр

и
ч

ес
к

ая
 г

и
та

р
а,

 б
ас

-г
и

та
р

а,
 э

л
ек

тр
и

ч
ес

к
ая

 с
к

р
и

п
к

а,
 с

и
н

те
за

то
р

, 
во

к
о

де
р

, 
эл

ек
тр

о
н

н
ая

 у
да

р
н

ая
 у

ст
ан

о
вк

а,
 т

ер
м

ен
во

к
с,

 с
ау

н
дб

и
м

.
К

л
ас

си
ч

ес
к

ая
 и

 э
ст

р
ад

н
ая

 м
уз

ы
к

а,
 и

х 
вз

аи
м

о
св

я
зь

. Л
уч

ш
и

е 
о

б
р

аз
-

ц
ы

 л
ёг

к
о

й
 м

уз
ы

к
и

 в
 и

сп
о

л
н

ен
и

и
 э

ст
р

ад
н

ы
х 

к
о

л
л

ек
ти

во
в;

 п
р

о
и

зв
е-

де
н

и
я

 с
о

вр
ем

ен
н

ы
х 

к
о

м
п

о
зи

то
р

о
в,

 л
и

р
и

ч
ес

к
и

е 
п

ес
н

и
, 

та
н

ц
ев

ал
ь-

н
ы

е 
м

ел
о

ди
и

.
С

л
уш

ан
и

е 
м

уз
ы

к
и

:
К

о
л

ы
б

ел
ьн

ая
 М

аг
д

ал
и

н
ы

. 
И

з 
р

о
к

-о
п

ер
ы

 «
И

и
су

с 
Х

р
и

ст
о

с 
–

 с
у-

п
ер

зв
ез

д
а»

. 
М

уз
ы

к
а 

Э
. 

У
э

б
б

ер
а,

 с
л

о
в

а 
Т

. 
Р

ай
са

, 
р

ус
ск

и
й

 т
ек

ст
 

Я
. К

ес
л

ер
а.

С
аг

а.
 Я

 т
еб

я
 н

и
к

о
гд

а 
н

е 
за

б
уд

у.
..

 И
з 

р
о

к
-о

п
ер

ы
 «

Ю
н

о
н

а 
и

 А
во

сь
».

 
М

уз
ы

к
а 

А
. Р

ы
б

н
и

к
о

в
а,

 с
л

о
в

а 
А

. В
о

зн
ес

ен
ск

о
го

.
А

. 
З

ац
еп

и
н

. 
Т

ем
а 

м
аш

и
н

ы
 в

р
ем

ен
и

 и
з 

к
и

н
о

ф
и

л
ьм

а 
«И

в
ан

 В
ас

и
-

л
ье

ви
ч

 м
ен

я
ет

 п
р

о
ф

ес
си

ю
» 

(т
ер

м
ен

во
к

с)
.

М
уз

ы
к

ал
ьн

о
-д

и
да

к
ти

ч
ес

к
и

е 
и

гр
ы

.
И

гр
а 

н
а 

м
уз

ы
к

ал
ьн

ы
х 

и
н

ст
р

ум
ен

та
х

7
О

б
о

б
щ

ен
и

е 
п

о
 т

ем
ам

 
«К

аб
ы

 
н

е 
б

ы
л

о
 

зи
м

ы
»,

 
«П

р
ек

р
ас

н
о

е 
да

л
ёк

о
»

1
Х

о
р

о
во

е 
п

ен
и

е:
 з

ак
р

еп
л

ен
и

е 
и

зу
ч

ен
н

о
го

 п
ес

ен
н

о
го

 р
еп

ер
ту

ар
а 

п
о

 
те

м
ам

.
С

л
уш

ан
и

е 
м

уз
ы

к
и

: 
за

к
р

еп
л

ен
и

е 
и
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Ре>омендации по учебно-методичес>ому  
и материа?ьно-техничес>ому обеспечению образова-
те?ьной деяте?ьности  
по предмету

1. ЕвFушенко А. И., ЕвFушенко И. В. Использование логопеди-
ческой ритмики в работе с умственно отсталыми обучающимися // 
Специфические языковые расстройства у детей: вопросы диагно-
стики и  коррекционно-развивающего воздействия: Метод. сб. по ма-
териалам Междунар. симпозиума 23—26 августа 2018 г. / Под общ. ред. 
А. А. Алмазовой, А. В. Лагутиной, Л. А. Набоковой, Е. Л. Черкасовой. – 
М.: МПГУ, 2018. – С. 153–156.

2. ЕвFушенко И. В. Использование регулятивной функции музы-
ки в воспитании детей с лёгкой умственной отсталостью // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. 

3. ЕвFушенко И. В. Методологические основы музыкального вос-
питания умственно отсталых школьников / И. В. Евтушенко // Фунда-
ментальные исследования. – 2013. – № 10 (часть 13). – С. 2963–2966.

4. ЕвFушенко И. В. Модель музыкального воспитания умственно от-
сталых школьников в системе специального образования / И. В. Евту-
шенко // Межотраслевые подходы в организации обучения и воспита-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья: монография. – М., 
2014. – С. 58–78.

5. ЕвFушенко И. В. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. ор-
ганизаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. – 
М.: Просвещение, 2021.

6. ЕвFушенко И. В. Музыка. 1–2 классы: метод. рекомендации 
с примером рабочей программы. – М.: Просвещение, 2021. 

7. ЕвFушенко И. В. Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. орга-
низаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. – 
М.: Просвещение, 2021. 

8. ЕвFушенко И. В. Музыкальное воспитание умственно отсталых 
детей-сирот: учеб. пособие для студ. высших пед. учеб. заведений. – 
М.: Академия, 2003. 

9. ЕвFушенко И. В. Музыкальные способности как диагностиче-
ский критерий при обследовании ребёнка с умственной отсталостью / 
И. В. Евтушенко // Конференциум АСОУ: сб. науч. трудов и материалов 
науч.-практич. конференций. – 2018. – № 3 – 3. – С. 107–113.

10. ЕвFушенко И. В. Основное содержание учебного предмета «Му-
зыка» для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью / И. В. Евту-



шенко // Современные наукоёмкие технологии. – 2016. – №  11 
(часть 1). – С. 100–104.

11. ЕвFушенко И. В. Основные понятия учебного предмета «Музы-
ка» для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью / И. В. Евтушен-
ко // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6. 

12. ЕвFушенко И. В. Особенности музыкальных способностей как диагно-
стический критерий при обследовании ребёнка с умственной отсталостью / 
И. В. Евтушенко // Деятельность ПМПК в современных условиях. Ключе-
вые ориентиры: сб. материалов Всероссийской конференции 25–26 октября 
2018 г. / Под общ. ред. Л. Ю. Вакориной. – М.: РУДН, 2018. – С. 111–116.

13. ЕвFушенко И. В. Теоретико-методологические основы музы-
кального воспитания умственно отсталых детей: монография. – М.: 
МГОПУ им. М. А. Шолохова, 2006. 

14. ЕвFушенко И. В. Технологии образования умственно отсталых об-
учающихся в предметной области «Искусство» («Музыка») / И. В. Евту-
шенко // Непрерывное педагогическое образование в контексте ин-
новационных проектов общественного развития: сб. материалов 
VI Междунар. науч.-практич. конференции / Под общ. ред. С. Ю. Но-
восёловой. – М.: АПКиППРО, 2017. – С. 1467–1471.

15. ЕвFушенко И. В. Хрестоматия по музыке и пению: учеб. пособие 
для специальной, коррекционной образовательной школы VIII вида. – 
М.: МГОПУ им. М. А. Шолохова, 2005. 

16. ЕвFушенко И. В. Дифференцированный подход в организа-
ции музыкального воспитания обучающихся с умственной отсталостью / 
И. В. Евтушенко, В. В. Воронкова, П. А. Плаксин // Современные про-
блемы науки и образования. – 2018. – № 3. 

17. ЕвFушенко И. В. Общие условия эффективности процесса му-
зыкального воспитания умственно отсталых детей / И. В. Евтушенко, 
В. В. Воронкова, П. А.  Плаксин // Современные наукоёмкие технологии. – 
2018. – № 5. – С. 189–193. 

18. ЕвFушенко И. В. Современные подходы к музыкальному воспи-
танию обучающихся с интеллектуальными нарушениями / И. В. Евту-
шенко, Д. И. Евтушенко // Инновационные методы профилактики 
и коррекции нарушений развития у детей и подростков: межпрофесси-
ональное взаимодействие: сб. материалов I Международной междис-
циплинарной науч. конференции 17–18 апреля 2019 г. / Под общ. ред. 
О. Н. Усановой. – М.: Когито-Центр, 2019. – С. 142–146.

19.  ЕвFушенко И. В. Музыка. 3 класс: учеб. пособие для общеоб-
разоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. про-
граммы / И. В. Евтушенко, Е. В.  Чернышкова. – М.: Просвещение, 2021. 



20.  ЕвFушенко И. В. Музыка. 4 класс: учеб. пособие для общеобразо-
ват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. про-
граммы / И. В. Евтушенко, Е. В. Чернышкова. – М.: Просвещение, 2021. 

21. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррек-
ционная ритмика: учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведе-
ний / Е. А. Медведева, Л. Н. Комиссарова, Г. Р. Шашкина, О. Л. Сер-
геева; Под ред. Е. А. Медведевой. – М.: Академия, 2002. 

22. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т. В. Алышева, 
Г. В. Васенков, В. В. Воронкова и др. – М.: Дрофа, 2009. 

Материа?ьно-техничес>ое обеспечение:

 · АРМ учителя: ноутбук (персональный компьютер с необходимыми тек-
стовыми, в том числе музыкальными, редакторами, видеоматериала-
ми, аудиозаписями), телевизор, колонки, документ-камера;
 · компьютерные презентации PowerPoint по темам программы;
 · дидактический материал и демонстрационные таблицы;
 · фортепьяно, баян, аккордеон, клавишный синтезатор (электромузыкаль-
ный инструмент);
 · детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, ма-

ракасы, румба, металлофон, ксилофон, блок-флейта, колокольчики);
 · народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки);
 · звукозаписывающее, звуковоспроизводящее и звукоусиливающее обо-

рудование;
 · оборудование для видеозаписи и видеовоспроизведения, проекцион-

ное оборудование с экраном;
 · нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популяр-

ная литература по музыкальному искусству;
 · дирижёрская палочка;
 · дидактический материал (репродукции картин, портреты композито-

ров и исполнителей, плакаты с изображением музыкальных инструмен-
тов различных составов оркестров, хоров, ансамблей; комплект знаков 
нотного письма на магнитной основе, пособие «Музыкальная лесен-
ка», демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы 
с признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисун-
ки, фигурки, макеты; элементы театрального реквизита: маски, шапоч-
ки, костюмы сказочных персонажей).
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