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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов воспитания в соответствии с Федеральной 

рабочей программой воспитания. Программа разработана с учётом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся с   РАС и условий, необходимых для 

достижения личностных, метапредментных и предметных результатов при освоении 

предметной области «Искусство» (Музыка). 

        В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании  коллегиального заключения ТПМПК 

г. Джанкоя №06 от 02.03.2022, протокола заключения врачебной комиссии ГБУЗ РК 

«ДЦРБ» № 116 от 11.08.23, заявления родителей от 28.08.2023 

           В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 34  часа в год (1 час 

в неделю). Из них аудиторная нагрузка- 17 часов, на самостоятельную работу – 17  часов  

           При создании программы  учитывались потребности современного российского 

общества, возрастные и психофизиологические особенности младших школьников с 

расстройствами аутистического спектра. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов - музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося 

с РАС 

 Для обучающегося, получающего образование по варианту 8.2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. 
 Мальчик плохо владеет речью, он постоянно нуждается в уходе и присмотре. В связи 

с этим мальчик требует значительной помощи, объем которой существенно превышает 

содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом.  

 Уровень психофизического развития обучающегося с РАС невозможно соотнести с 

какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной 

системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития 

интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти 

проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности 

мальчика, как в семье, так и в обществе.  
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 В связи с выраженными нарушениями и искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающегося  

возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента 

различных программ школьного образования. Специфика эмоциональной сферы 

определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, мальчик не способна 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной 

деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к 

какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, 

носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 

Глобальная цель музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию. 

Задачи  музыкального образования младших школьников с РАС:  

• воспитание интереса, эмоционального отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

к своему народу, к Родине; понимания истории, традиций, музыкальной культуры разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров;   

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

• развитие музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего;   

• накопление багажа первоначальных знаний о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового или индивидуального исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

         Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм 

общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику с РАС. 

          Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. В 

ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

 Кроме основных задач, на уроке музыки реализуются 

специальные цели, связанные  с особенностями детей с расстройствами аутистического 

спектра, так для большинства  из них характерна моторная недостаточность. Учитывая эти 

особенности, перед учителем  встают специфические задачи: 

• учить детей владеть основными движениями; 

• учить управлять мышечным тонусом; 

• учить владеть темпом и устойчивостью  при выполнении движений; 

• координировать связь движений с изменением музыки; 

• учить отражать движениями характер, динамику, ритм произведений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются: 
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− наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

− реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

− позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

− общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 

мира. 

− развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств. 

Метапредметные результаты для 2 класса по учебному предмету «Музыка» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

Регулятивные: 

− планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения. 

− прогнозирование результата музыкальной деятельности; 

− понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, собственной музыкально - творческой деятельности 

одноклассников в разных формах взаимодействия. 

Познавательные: 

− владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования; 

−  поиск и использование в практической деятельности информации о музыке 

(жанры, стили, язык), композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах, (в том 

числе, с применением компьютерных средств); 

− закрепления понимания знаково-символических элементов музыки как 

средства выявления общности между музыкой (народной и профессиональной) и другими 

видами искусства - литературой, изобразительным искусством, кино, театром; 

−  Умение проводить сравнения  музыкальных произведений. 

− ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города; 

− продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

− наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

− устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности. 

Коммуникативные: 

− активное стремление доносить свою позицию до других, владея приёмами 

речи; 

− продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач. 

Предметные результаты 

− Наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, 

участие в музыкально-драматических спектаклях); 

− умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 2 класса; 
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− понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных 

жанров — оперы и балета; 

− владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

− узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

− проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче 

характера песни, умение исполнять lеgаtо, nonlеgаtо, правильное распределение дыхания во 

фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Россия — Родина моя (9ч) 

      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Родина 

моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из 

«Детской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». 

Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова 

Ю. Яковлева. 

«О России петь — что стремиться в храм» (6ч) 

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.   Музыкальный материал: «Великий 

колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; Кантата «Александр 

Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские». 

С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии Радонежском; «Утренняя молитва», 

«В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; Народные 

славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»; «Рождественская 

песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5ч) 

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 

      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», 

«Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы 

к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, 

хороводы. 

В музыкальном театре (5ч) 

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

      Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). 

М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и 
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Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале (4ч) 

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки 

с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-

й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5ч) 

      Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

      Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены 

Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката 

(ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, 

слова Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский 

текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня 

жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й 

части). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». 

Д. Кабалевский; «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». 

А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слов 

. 

Коррекционные возможности музыкального искусства в различных его 

сочетаниях (с движениями, с театрализованной деятельностью) по отношению к 

обучающему с РАС проявляются, прежде всего, в том, что оно выступает источником 

позитивных переживаний ребенка, рождает новые креативные потребности и способы их 

удовлетворения, обеспечивает формирование музыкальной культуры и осуществления 

коррекции отклонений в познавательной, эмоционально-волевой и личностной сферах, 

создает условия для социальной адаптации. 

 Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности обучающихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства). Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало обучающихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 
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  Тематическое планирование   учебного предмета «Музыка» с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

2 класс 

№ п/п Тема урока  

(аудиторная нагрузка) 

Количество 

часов 

Темы занятий  

для самостоятельной 

работы 

Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя 5 Россия – Родина моя 4 

2 О России петь – что 

стремиться в храм 

3 О России петь – что 

стремиться в храм 

3 

3 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

2 Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 

3 

4 В музыкальном театре 3 В музыкальном театре 2 

5 В концертном зале  2 В концертном зале 2 

6 Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

2 Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

3 

  Итого  17 ч  17 
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