
Аннотация к адаптированной рабочей программе по музыке для детей с задержкой
психического развития ФГОС НОО 7.2 (1-4 классы)

Адаптированная  рабочая  программа по   музыке для  1-4   классов  составлена  на
основе  примерной  программы  по  музыке,   в  соответствии  с   Федеральным
государственным  образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки
РФ  №  373  от  6  октября  2009г.),  М.:  «Просвещение»,  2011г.,  авторской  программой
«Музыка»1-4  классов,  авт.Е.Д.  Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина,  М.:  Просвещение,
2014 г.

Общей  целью  изучения  предмета  «Музыка»  является  формирование
общекультурной компетенции обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), привитие любви и вкуса к
искусству,  формирование  способности  символического  (звукового,  двигательного)
опосредствования своих эмоциональных состояний.

Овладение  учебным предметом  «Музыка»  представляет  определенную  сложность
для  учащихся  с  ЗПР.  Это  связано  с  недостатками  предшествующего  обучения  и
воспитания,  невыраженностью  интереса  к  окружающему  миру  и  себе,  дефицитом
регулятивных умений, препятствующих целенаправленному прослушиванию музыкальных
произведений, несформированностью возможностей эмоциональной рефлексии.

В  соответствии  перечисленными  трудностями  и  обозначенными  во  ФГОС  НОО
обучающихся  с  ЗПР  особыми  образовательными  потребностями  определяются  общие
задачи учебного предмета:
 расширять  общий  кругозор,  способствующий  совершенствованию  учебно-

познавательной деятельности;
 формировать  элементы  музыкальной  культуры  и  возможность  элементарных

эстетических суждений;
 совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания музыкальных

произведений и исполнительской деятельности;
 способствовать  осознанному  восприятию  музыки  и  созданию  различных  образов,

развивающих возможности символического опосредствования чувств.
Отличительная  особенность  программы  -  охват  широкого  культурологического

пространства,  которое  подразумевает  постоянные  выходы  за  рамки  музыкального
искусства  и  включение  в  контекст  уроков  музыки  сведений  из  истории,  произведений
литературы (поэтических  и  прозаических)  и изобразительного искусства,  что  выполняет
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания
музыкального произведения. 

Основой  развития  музыкального  мышления  детей  становятся  неоднозначность  их
восприятия,  множественность  индивидуальных  трактовок,  разнообразные  варианты
«слышания»,  «видения»,  конкретных музыкальных сочинений,  отраженные,  например,  в
рисунках,  близких  по  своей  образной  сущности  музыкальным  произведениям.  Все  это
способствует  развитию  ассоциативного  мышления  детей,  «внутреннего  слуха»  и
«внутреннего зрения».

Постижение  музыкального  искусства  учащимися   подразумевает  различные  формы
общения  каждого  ребенка  с  музыкой на  уроке  и  во  внеурочной деятельности.  В сферу
исполнительской  деятельности  учащихся  входят:  хоровое  и  ансамблевое  пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации
музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,  пластической); в рисунках на
темы  полюбившихся  музыкальных  произведений,  в  составлении  программы  итогового
концерта.

Отличительная  особенность  программы  -  охват  широкого  культурологического
пространства,  которое  подразумевает  постоянные  выходы  за  рамки  музыкального
искусства  и  включение  в  контекст  уроков  музыки  сведений  из  истории,  произведений



литературы (поэтических  и  прозаических)  и изобразительного искусства,  что  выполняет
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность  их  восприятия,  множественность  индивидуальных  трактовок,
разнообразные  варианты  «слышания»,  «видения»,  конкретных  музыкальных  сочинений,
отраженные,  например,  в  рисунках,  близких по своей образной сущности  музыкальным
произведениям.  Все  это  способствует  развитию  ассоциативного  мышления  детей,
«внутреннего  слуха»  и  «внутреннего  зрения».Постижение  музыкального  искусства
учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке
и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:
хоровое  и  ансамблевое  пение;  пластическое  интонирование  и  музыкально-ритмические
движения;  игра  на  музыкальных  инструментах;  инсценирование  (разыгрывание)  песен,
сюжетов  сказок,  музыкальных  пьес  программного  характера;  освоение  элементов
музыкальной  грамоты  как  средства  фиксации  музыкальной  речи.  Помимо  этого,  дети
проявляют  творческое  начало  в  размышлениях  о  музыке,  импровизациях  (речевой,
вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных
произведений, в составлении программы итогового концерта.

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и
духовно-нравственного  воспитания  и  в  то  же  время  обнаруживает  существенный
коррекционный потенциал. Дети с ЗПР, пришедшие в первый класс, как правило, не имеют
достаточных знаний о музыке, музыкальных инструментах и исполнителях, при отсутствии
опыта посещения дошкольной образовательной организации у них бывают недостаточно
сформированы навыки прослушивания музыки, движений под музыку и т.п. 

Для обучающихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые препятствуют
адекватному  поведению  на  уроках  музыки.  Недостатки  речевого  развития  нередко
проявляются  в  несовершенном  речевом  дыхании,  нечеткости  артикуляции.  Общее
несовершенство  аналитико-синтетической  деятельности  затрудняет  дифференциацию
звучания  различных  музыкальных  инструментов,  определение  характера  музыкального
произведения. Бедный словарный запас и малый интерес к себе препятствует вербализации
чувств, возникающих при прослушивании музыкального произведения. Негрубая моторная
недостаточность  затрудняет  выполнение  двигательных  заданий.  Поэтому  уроки  музыки
могут  выполнить  свою  коррекционную  функцию  только  при  учете  специфических
образовательных потребностей обучающихся: подборе эмоционально привлекательного и
доступного  по  возрасту  музыкального  материала,  наглядно-действенном  характере
образования  (обеспечения  возможности  познакомиться  с  реальными  музыкальными
инструментами  и  их  звучанием),  постоянной  смене  видов  деятельности  на  уроке,
поощрении любых проявлений детской активности, специального внимания к включению
новой лексики в активный словарь.

Учебно-методические пособия:
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник - тетрадь для учащихся,
М., Просвещение. 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка».: Пособие для учителя /Сост.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2004; 
Фонохрестоматии  музыкального  материала  к  учебнику  «Музыка»  -
(СИшр3,М.,Просвещение, 2009) 
Методика  работы  с  учебниками  «Музыка».  1-4  классы.  Пособие  для  учителя.  -  М.,
Просвещение.

Место предмета в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Таицкая СОШ» на учебный предмет «Музыка» отводится 130 

часов:  в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 28 часов, во 2-4 классах- по 34 
часа. 


