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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

В последние десятилетия в нашем государстве возрос интерес к 

проблеме обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, как со стороны учёных, так и со стороны педагогов-практиков. 

Образование детей с ОВЗ стало одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования Российской Федерации. У детей, 

имеющих отклонения в развитии, в зависимости от состояния здоровья 

внутренняя и внешняя активность ограничивается, и ребенок начинает 

испытывать затруднения в выполнении тех или иных жизненно необходимых 

функций. 

В настоящее время общепризнанным является положение о том, каждый 

ребёнок имеет право и возможность на свой темп работы, специфические 

способы овладения материалом, то есть права на свой образовательный 

маршрут. Специалистами в области коррекционной педагогики доказано, что 

ребёнок с ограниченными возможностями здоровья способен успешно 

развиваться в специально созданной коррекционно-развивающей среде и 

достигать определённой степени самостоятельности в коммуникативной и 

социально-бытовой деятельности.  

Полноценное развитие ребёнка как неотъемлемое право человека и одна 

из важнейших задач образования на современном этапе требует поиска 

наиболее эффективных путей достижения этой цели, использования 

различных форм сопровождения детей с ОВЗ. Одна из таких форм – 

разработка и реализация адаптированной рабочей программы (далее-

Программа), в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер. В ней 

предусмотрено разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 

развития, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 
Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в дальнейшем Программа) предназначена для 

музыкальной коррекции воспитанников 4-7 лет. 

Программа является обязательным нормативным документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик, форм 

организации образовательного процесса ДОУ. Содержание Программы 

разработано в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 

работы). 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

2.Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Основой разработки программы являются положения следующих 

документов: 

− Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками); 

− Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

− Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 
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− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

− СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно- 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

− Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребёнка - детского сада №9 «Теремок»; 

− Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья") 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Программа составлена на основе: 

- Программы музыкальной психокоррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья. "Мы друг другу рады! Музыкально-

коррекционные занятия для детей дошкольного возраста"/ Е.Н. Котышева. – 

СПб. КАРО, 2013.  

- программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов    И. 

Новоскольцевой  и  И. Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-

Петербург» 2000); 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  
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Программа направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная 

деятельность» ФОП ДО посредством создания условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со    взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Целью данной Программы является Программы обеспечение условий 

для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

средствами музыкальной деятельности. Построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников с ОВЗ.  

Задачи. 

Цель Программы достигается через решение задач, изложенных в п. 

10.2. ФАОП средствами музыкальной деятельности: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и походы к формированию рабочей программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. Все рассмотренные принципы связаны между собой и 

определяют единство коррекции, профилактики и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 

музыкально-коррекционных занятий. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 
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3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 

методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

для построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать 
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внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях Организации силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой -выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 
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ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При 

этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Музыкально-коррекционные занятия по Программе проводятся как с 

группой детей, не однородной по возрастному составу детей, по структуре и 

тяжести дефекта,  так и индивидуально. 

Групповые формы проведения музыкально-коррекционных занятий 

имеют ряд преимуществ: 

• возможность оказать псих коррекционную помощь наибольшему 

количеству детей; 

• преодоление последствий длительной социальной депривации детей, 

приобретение ими коммуникативных навыков; 

• развитие волевых усилий («Подожди свою очередь»); 

• возникает феномен «эмоционального заражения»; 
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• приобретение навыков по подражанию сверстникам происходит в 

более короткие сроки. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в 

списке литературы. В течение учебного года в Программу могут быть 

внесены корректировки по музыкальному материалу.  

В процессе наблюдения за ребёнком выявляется уровень развития, 

способность к усвоению нового. Определяется оптимальный вариант 

дальнейшей работы, позволяющий максимально опираться на сохранные 

функции и стимулирование развития отстающих функций с помощью 

специальных педагогических приемов. 

Результаты обследований и педагогических наблюдений отражаются в 

педагогической документации. Планирование работы осуществляется с 

учетом выявленных в процессе обследования особенностей познавательной 

музыкальной деятельности. 

Музыкальный руководитель работает в тесном контакте с воспитателем, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и 

инструктором по физической культуре. 

1.1.3.  Характеристики особенностей развития воспитанников с ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нуждаются в 

эстетическом воспитании. Значимость эстетического развития для 

становления личностных качеств ребенка очень велика. Именно в процессе 

музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий 

изобразительным искусством ребенок может проявлять те индивидуальные 

возможности, которые не находят своего выражения во время других занятий 

в рамках коррекционно – развивающего обучения. 

Одним из ярких средств эстетического воспитания является музыка. Она 

играет существенную роль в формировании и развитии их эстетического 

вкуса, пробуждает и активизирует творческое воображения, стремление к 

эстетическому самовыражению. Другими словами – формирует и развивает 

эстетический мир ребенка. 

Реализация задач в области эстетического воспитания ребенка с 

особыми образовательными потребностями требует решения определенной 

системы задач в области обучения и развития. 

В качестве основной задачи в музыкальной деятельности является 

необходимость оздоровления детей, причем не, только с точки зрения 

физиологии, но и с позиций музыкально-эстетической направленности, 

позволяющих влиять на морольно-психологическое состояние ребенка. Ведь 

здоровье детей напрямую связано с их душевным равновесием, 

эмоциональным благополучием. 

Особенно велико значение музыкального воспитания для коррекции 

имеющихся у этих детей недостатков эмоционально – волевой сферы, 

развития эстетического восприятия, обогащения представлений, 

формирование чувств ритма, развития движений и пр. 
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Исходя из особенностей детей, работаю над решением как общих, так и 

коррекционных задач по музыкальному воспитанию, к которым относятся 

следующие: 

Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера. Помочь каждому ребенку почувствовать 

свой успех, самореализоваться в каком – либо виде музыкальной 

деятельности, развиваться более гармонично. 

Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, 

мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения. 

Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, 

свободы движений, снятия излишнего мышечного напряжения, улучшение 

ориентировки в пространстве, координации движений; развития дыхания; 

воспитание правильной осанки и походки; формирование двигательных 

навыков и умений; развитие ловкости, силы, выносливости. 

Принимая во внимание, что при нарушении речи часто наблюдаются 

отклонения в двигательной сфере ребенка, задача состоит в том, чтобы путем 

особых музыкально – ритмических упражнений, приемов исправить 

моторику и речь, обеспечить полноценное развитие ребенка. 

Для этого осуществляю дифференцированный подход к детям; 

обеспечиваю преемственность в усвоении материала и формирования умения 

и навыков, активизировать самостоятельные проявления детей в 

музыкальной деятельности и творчестве; обеспечиваю вариативность в 

структуре и содержании занятия. Использую педагогические технологии, 

адекватные имеющимся нарушениям развития у ребенка и включающие 

различные виды опор при усвоении материала (наглядную, звуковую, 

словесную, тактильную) и различные виды помощи взрослого. 

Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их 

участия в различных видах музыкальной деятельности, протекающей на 

основе развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций 

на звучание музыки. 

Реализация коррекционных задач в ходе эстетического воспитания 

основана на использовании комплекса форм и видов музыкальной 

деятельности. Этот комплекс включает в себя такие виды музыкальной 

деятельности – это слушание, исполнительство (включающие пение, 

музыкально–ритмические движения, игру на детских музыкальных 

инструментах). Охарактеризуем специфику и роль в общем процессе 

коррекционной работы некоторых из этих видов. 

Слушание музыки оказывает действенную помощь в решении 

эстетических и коррекционных задач, она обогащает эмоциональную сферу 

детей, расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и формирование 

личности. Важным условием оздоровительной работы является 

формирование у детей художественных и музыкальных впечатлений 

посредством ознакомления их с образцами мировой художественной 

культуры, в том числе с классической музыкой. 
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Согласно последним исследованиям, классическая музыка благотворно 

влияет на физические процессы организма, способствует развитию памяти, 

внимания, воображения, развивает духовные и душевные качества личности. 

Она обладает высокой степенью воздействия на эмоциональную сферу 

ребенка. Это происходит в силу влияния музыки на центральную нервную 

систему. Слушание музыки помогает ребенку войти в нужное эмоциональное 

состояние. 

Медленные дети нуждаются в стимулирующей музыке, которая бы 

повышала возбуждение в коре головного мозга и стимулировала бы общий 

жизненный тонус. Это произведения подвижного, быстрого характера 

(«Смелый наездник» Шумана, «Марш деревянных солдатиков», 

«Камаринская», «Новая кукла», «Вальс цветов» П. Чайковского и др.). 

Расторможенные (гиперактивные) дети успокаиваются музыкой 

умеренного темпа, снижающего возбужденное состояние коры головного 

мозга «Жаворонок» И. Глинка, «Лебедь» Сен-Сан, «Серенада» Шуберта и 

др.). 

Дистоническим детям, у которых в течение дня происходит резкая смена 

эмоционального состояния (от агрессии до апатии) требуется 

стабилизирующая музыка спокойного характера с акцентами, 

повторяющимися через равные интервалы, и с одинаковым уровнем 

громкости звучания («Утро» Григ, «Времена года» «Подснежник» П.И. 

Чайковский, «Весенние голоса» Штраус и др.) 

Слушание музыки является самостоятельным видом музыкальной 

деятельности. Вместе с тем оно лежит в основе всех других видов, т.е. по 

сути, является ведущим. Дети учатся слушать и понимать музыку, 

чувствовать характер, настроение музыкального произведения, выражать 

свое отношение к ней посредством изобразительного, танцевального, 

песенного творчества. После прослушивание музыкального произведения 

предлагаю детям подвигаться под эту музыку, чтобы они почувствовали ее 

характер, передали свои чувства, свое отношение к музыкальному 

произведению. Двигательные реакции на изменение характера, темпа, ритма, 

динамики, фактуры способствуют развитию интереса детей к музыке, 

помогают формированию музыкального мышления во взаимосвязи с 

эмоциональным ее восприятием. Во время слушания использую и другие 

виды искусства: поэзию, живопись. Иллюстративный материал и 

поэтические произведения делают восприятие более полным и глубоким. 

Важным направлением в коррекционной работе является пение, которое 

давно используется как одно из средств реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе обучения пению, с одной стороны, формируется вокальная, 

исполнительская культура, которая является составной частью музыкальной 

и художественной культуры, с другой — осуществляется коррекция 

имеющихся вторичных отклонений в развитии ребенка с проблемами. Пение 

помогает в решении познавательных, воспитательных и коррекционных 

задач в работе с дошкольниками с проблемами: формирование основ 
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певческой вокально-хоровой культуры, развитие художественно-

эстетического вкуса, приобщение к исполнительской деятельности; развитие 

вокального слуха, умения различать правильное и неправильное пение, 

высоту звуков, их длительность, умения слушать себя во время пения. 

Усвоение через пение нравственно-эстетических ценностей и формирование 

способности к сопереживанию, умению различать добро и зло, уважать труд, 

бережно относиться к природе, животным, с нежностью общаться с мамой, 

быть уважительным с другими взрослыми и сверстниками. 

Пение способствует развитию психических процессов и свойств 

личности (внимание, память, мышление, воображение и т.д.). Расширение 

кругозора, нормализации деятельности периферических отделов речевого 

аппарата (дыхательного, артикуляционного, голосообразного). Развитию 

речи за счет расширения словаря и улучшения произносительной стороны 

(звукопроизношение и ритмико-мелодическая сторона: темп, ритм, тембр, 

динамика). Помогает исправлять ряд речевых недостатков: невнятное 

произношение, проглатывание окончаний слов, особенно твердых. А пение 

на слои «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» способствует автоматизацию 

правильного произношения. 

Особенно эффективно в этом отношении хоровое пение. Хоровое пение 

объединяет дошкольников, сохраняет условия для эмоционального 

музыкального общения. Оно особенно полезно депрессивным и 

заторможенным детям. В условиях совместного пения хорошо себя 

чувствуют и неуверенные в себе дети. Они воодушевлены общим примером. 

Подвижных детей пение делает более уравновешенными. 

Занятия хоровой деятельностью воспитывает культуру общения, 

поведения, коллективизма, т.е. создает условия и для формирования 

нравственных качеств личности ребенка. Пение развивает коммуникативные 

способности ребенка, оказывает положительное воздействие на его 

психофизическое состояние, освобождая его от внутреннего напряжения. 

Через пение у детей закрепляется интерес к музыке, развиваются 

музыкальные способности. 

Большое внимание необходимо уделять обучению игре на детских 

музыкальных инструментах, понимая значимость этого вида музыкальной 

деятельности. 

Но это не самоцель, а скорее средство решения коррекционных задач, к 

которым относятся следующие:  

- развитие внимания и памяти, которые потребуются каждому ребенку 

играющему в оркестре, чтобы вовремя вступить и правильно сыграть свою 

партию. 

- развитие координации движений при игре на таких музыкальных 

инструментах, как бубен, барабан, погремушка, металлофон и т.д. 

- развитие мелкой моторики пальцев рук при игре на дудочках, 

колокольчиках и т. д. 

Развитие координации пения с движением пальцев рук (ребенок поет и 

«играет» на неозвученном пианино). 
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Развитие музыкально – ритмического чувства. Довольно часто у детей с 

ограниченными возможностями наблюдаются нарушения темпа и ритма на 

только речи, но и движений, В преодоление этих нарушений большую 

помощь оказывает игра на музыкальных инструментах. 

Положительные результаты в обучении этому виду музыкальной 

деятельности детей с проблемами особенно наблюдаются при использовании 

методики Карла Орфа, известного немецкого музыканта, педагога. Эта 

методика предполагает постепенное овладение в игровой форме различными 

ударными инструментами, начиная с передачи ритма с помощью 

естественных движений руками (хлопков, шлепков), ногами (шагов, 

притопов), а затем овладение умением передавать и ритмические 

композиции, и мелодическую структуру музыкального произведения с 

использованием ударных инструментов. 

Психолого- педагогическая характеристика особенностей детей с ЗПР 

• Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не 

принимают предложенную ими игровую игру, затрудняются в соблюдении 

привил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной 

деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, трудности 

выполнения определённых ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

при всех формах ЗПР. 

• Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью ребёнка. Эти явления могут 

серьёзно тормозить эффективность развития и обучение ребёнка. 

• Недоразвитие обобщённости, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций. Это наглядно проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

• Недоразвитие эмоционально- волевой сферы отрицательно влияет на 

поведение дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со 

своими сверстниками. 

• Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна неоднородность, нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается 

эмоционально-личностная сфера, а также такие характеристики 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль, 

работоспособность при относительно высоких показателях развития 

мышления. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
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В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 
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14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
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32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 



19 

 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, 

реализуемой в образовательной организации, возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы.  
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 

ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует со педагогическим работником в быту и 

в различных видах деятельности. Стремится к общению с другими детьми в 

быту и в игре под руководством родителей (законных представителей), 

педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим 

работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает 

в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные 

правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), 

педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других 

обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека.  

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную 

инструкцию педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на 

слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся 

по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, 

природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но 

и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые 

по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для 

него делом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Путем практических 

действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" 

("самый маленький"), строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 
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Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь). 

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку, направления пространства "от себя", понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие. Сотрудничает со 

педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). Появляется 

элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально 

на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса 

обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя 

их техническая сторона требует совершенствования. Практически 

ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 

при выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с 

ЗПР к 7-8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и 

способность к общению с другими детьми, способен к адекватным 

межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой 

деятельности, обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет, овладевает основными культурными способами 

деятельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к 
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разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника , проявляет 

интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной 

активности и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, 

улучшаются показатели развития внимания, произвольной регуляции 

поведения и деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и 

зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации, осваивает элементарные логические операции не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные 

признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы 

элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, 

ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает 

простые задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, осваивает основные лексико-

грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, 

которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
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у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, 

движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, 

подвижен, владеет основными движениями, их техникой, может 

контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений, обладает слухо-зрительно-моторной координации и чувству 

ритма, проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики. 
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В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации 

в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
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обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются 

для детей, не усваивающих программу дошкольного образования; 

Процедура разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов: воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются 

следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу, 

мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Диагностика качества педагогического процесса воспитанников по 

образовательным областям составлен по программе: "Мы друг другу рады! 

Музыкально-коррекционные занятия для детей дошкольного возраста"/ Е.Н. 

Котышева. – СПб. КАРО, 2013. Программа музыкальной психокоррекции 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В книге раскрыты основные направления использования музыки в 

воспитании, развитии и коррекции детей дошкольного возраста; задачи и 

принципы реализации программы музыкальной психокоррекции детей; 

детально представлена структура групповых музыкально-коррекционных 

занятий; указаны значение и содержание каждого структурного элемента; 

подробно описаны все упражнения, игры, песни и танцы, используемые на 
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занятиях, а также предложены примеры занятий. Творческая игра, 

эмоциональная наполненность, незабываемый музыкальный материал, 

быстрая смена различных видов музыкальной деятельности позволят создать 

на занятиях атмосферу радостного общения детей, родителей и педагогов. 

Предлагаемая система занятий комплексно воздействует на познавательную 

деятельность, речь, моторику, эмоционально-волевую сферу и личностное 

развитие ребенка. Книга предназначена для детских практических 

психологов, музыкальных руководителей, дефектологов, логопедов, 

воспитателей, социальных педагогов, ведущих групп раннего развития, 

организаторов досуга, педагогов дополнительного образования, а также 

заинтересованных родителей, самостоятельно развивающих детей в 

домашних условиях. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов. Данная часть Программы 

направлена на развитие детей по образовательной области музыкальное   

развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанной образовательной области 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий. 

Задачи реализации регионального компонента: 

 - формировать представления об особенностях календарно-обрядовых 

праздников, 

- воспитывать у детей интерес к русским музыкальным традициям, 

используя региональный музыкальный фольклор, 

- воспитывать художественный вкус, прививать интерес, любовь к 

народному искусству, 

- вызвать эмоциональный отклик на красоту и самобытность русских 

песен, хороводов, игр, частушек. 

К шести годам: 

- принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках; 

знает их названия; 

- эмоционально откликается на народные песни; 

- умеет играть простейшие мелодии на музыкальных инструментах; 

- умеет выполнять простейшие движения русского народного танца; 

К семи годам: 

- с удовольствием слушает и исполняет народные песни; 

- принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках; 

знает их названия; 

- знает русские народные песни; 

- умеет играть простейшие мелодии на музыкальных инструментах; 



27 

 

- умеет выполнять танцевальные движения русского народного танца. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

целями и задачами образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. При разработке образовательных программ 

дошкольного образования могут использоваться образовательные модули 

по образовательным областям (направлениям развития обучающихся 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития обучающихся с ОВЗ. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 
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области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся 

к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других 

видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно 

проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для 

детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и 

"Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласовывая ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают 

слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие учитель логопед. Элементы музыкально-ритмических 

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях с детьми. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку 

разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с ЗПР: 

Музыкальная деятельность - общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских 

музыкальных инструментах; 

формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

формирование основ музыкальной культуры, элементарных 

представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства; 

поддержка инициативы и самостоятельности, творчества 

обучающихся в различных видах музыкальной деятельности; 

формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой 
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родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает 

координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками 

ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает 

фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, 

передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 

динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, 

подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, 

выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит 

пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах 

(ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим 

мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, 

используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

интерес и потребность в общении с музыкой в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности 

музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность 

(радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов - цвета, картинок. 

Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе 

простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В 

исполнительской деятельности практические действия подкрепляет 

знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением 

и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает 

хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, 

начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными 

фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять 

"дробный шаг", "пружинки", ритмичные хлопки и притопы, а также 

чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на 

инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно 

импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные 

образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе 

всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как 

выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно 

воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, 

чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских 

трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 



31 

 

другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о 

многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, 

жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 

художественных образов. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто 

интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без 

него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. 

Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными 

частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами ("шаг 

польки", "шаг галопа", "шаг вальса", "переменный шаг"), инсценировать 

тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и 

продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные 

образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего 

произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении 

настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 

самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе 

различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным 

и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие 

оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом 

различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные 

образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, 

живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 

эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения 

музыки, свободно используя знания о средствах ее выразительности. 

Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы   

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является 
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важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

Формы реализации программы в соответствии с направлениями 

развития    ребёнка 

• Беседы 

• Слушание с дальнейшим обсуждением 

• Исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

• Инсценирование и драматизация 

• Музыкально-ритмические упражнения 

• Экспериментирование со звуками 

• Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

• Музыкально-дидактические игры 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

- логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления 

мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 

постановке звуков); 

- чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

- пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

- упражнения на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

- фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания; 

- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих 

данных и дыхания; 

- песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития 

плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 

координационного тренинга; 

- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, 

умению ориентироваться в пространстве; 

- мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

- упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 
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Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-

логопедом. 

1.Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2.Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3.Выступление музыкального руководителя на педагогических советах 

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и 

т.д. для профилактики нарушений речи. 

4.Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр 

со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Формы обучения осуществляются через различные виды занятий 

(комплексные, доминантные, тематические, интегрированные) 

Занятия проводятся два раза в неделю в первую половину дня по 20 

минут для детей 4-5 лет, 25 минут для детей 5-6 лет и 30 минут для ребят 6-7 

лет.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Особая специфика занятий состоит в следующем: 

• один и тот же музыкальный материал используется многократно, 

чтобы дети в своем индивидуальном темпе смогли его усвоить и постепенно 

начали присоединяться к исполнению произведения педагогом; 

• при необходимости на занятиях присутствуют родители (помощь в 

передвижении по залу детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

со сложностями ориентировки в пространстве; выполнение задания вместе с 

ребенком «рука в руке»; освоение приемов взаимодействия с ребенком; 

наблюдение за динамикой его развития) 

• на занятии создается атмосфера особо доверительных отношений, где 

можно быть принятым окружающими без всяких условий. 

В зависимости от активности детей, степени их участия в 

музыкотерапевтическом процессе и поставленных задач музыкотерапия 

может быть представлена в форме активной (дети активно включены в 

музыкотерапевтический процесс — поют, двигаются, играют на 

музыкальных инструментах) и пассивной (рецептивной) музыкальной 

терапии (когда только слушают музыку). 

Индивидуальная работа проводится как на музыкальных занятиях, так и 

в свободное от занятий время. 

 

2.3. Самостоятельная музыкально-игровая деятельность. 

Самостоятельная музыкально-игровая деятельность — одна из сложных 

форм музыкальной деятельности. Сложность её проявления в том, что она 

возникает по инициативе детей и в основном происходит без 
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непосредственной помощи педагога. Её возникновение и развитие 

обусловлено также стремлением ребёнка выразить свои эстетические 

переживания, возникающие от общения с музыкой, музыкальным 

искусством. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность использовать 

свой опыт.  

 Основным источником самостоятельной музыкальной деятельности 

дошкольников являются музыкальные занятия, на которых ребёнок получает 

первоначальные сведения о музыке, овладевают певческими, музыкально-

ритмическими умениями и навыками, приемами игры на инструментах. 

Знания, полученные на занятиях, дети переносят в самостоятельную 

деятельность. На музыкальных занятиях дети разучивают репертуар песен, 

игр, танцев. Их систематически побуждают к самостоятельным действиям. 

Знания, полученные на занятиях, дети переносят в самостоятельную 

деятельность. Например, на занятиях дети часто поют в сопровождении 

инструмента. Но если их будут учить петь без сопровождения хором и 

индивидуально, то дети сами смогут по своему желанию петь без поддержки 

фортепиано. 

Многие ребята любят танцевать, маршировать под музыку. Но если они 

научатся напевать плясовую мелодию, марш, то уже смогут без помощи 

взрослого сопровождать движения своим пением. 

Другим источником, питающим самостоятельное музицирование детей, 

являются праздники, развлечения. Это яркие страницу жизни ребенка. 

Многие воспитатели отмечают, что сразу после проведения праздников дети 

незамедлительно откликаются на них в своих играх. Чем ярче полученные 

впечатления, тем интереснее дети музицируют. 

Разнообразны источники самостоятельной музыкальной деятельности в 

семье. Самые распространенные из них - это детские музыкальные радио - и 

телепередачи. Любовь родителей к пению, игре на музыкальных 

инструментах, коллекционирование грамзаписей и т.д. оказывают влияние 

на музыкальное развитие детей, на их самостоятельное музицирование. 

Диафильмы с музыкальным сопровождением, увлекательные 

мультфильмы с занимательными персонажами вызывают у ребенка желание 

повторять полюбившиеся ему песни. 

Широкий фоновый источник создают музыкальные впечатления от 

окружающей жизни, поскольку ребёнок слушает радио, аудиозаписи, 

смотрит телепередачи, посещает с родителями детские спектакли, концерты, 

кинофильмы. 

Проводимые в детском саду праздники и вечера развлечения также 

служат немаловажным источником самостоятельной музыкальной 

деятельности. Это яркие страницы жизни ребенка. Многие воспитатели 

отмечают, что сразу после проведения праздников дети незамедлительно 

откликаются на них в своих играх. Чем ярче полученные впечатления, тем 

интереснее дети музицируют. 

Для поддержки детской инициативы музыкальный руководитель 

поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на 
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детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка 

исследовать, играть, сочинять, петь, танцевать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия дошкольника как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в детский сад, и вторая половина дня. 

 Любая музыкальная деятельность ребёнка может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельное экспериментирование со звуками; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры-импровизации и музыкальные игры; 

- двигательные игры и ритмопластика; 

- самостоятельная деятельность в музыкальном уголке; 

- самостоятельное прослушивание музыкальных произведений; 

- самостоятельное пение; 

- самостоятельная игра на музыкальных инструментах 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы музыкальный руководитель должен 

учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, 

задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в музыкальной деятельности, побуждающие детей к 

применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в музыкальной 

деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на 

тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка 

преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

музыкальной  деятельности, обращать внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 
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какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной 

деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия музыкальной деятельности, то целесообразно и достаточно 

использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 Особое внимание следует уделить организации вариативной 

развивающей предметно-пространственной среде: музыкально-игровым 

центрам, музыкально-исследовательским лабораториям, творческим 

мастерским, студиям, музыкальным гостиным. 

 Необходимо: 

- периодически менять и обновлять предметное содержание 

музыкальных центров; 

- предлагать воспитанникам полифункциональные игры и игрушки; 

- обогащать развивающую среду предметами и музыкальными 

пособиями, которые стимулируют познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей; 

- обеспечить свободный выбор детьми материала, как по его качеству, 

так и по количеству. 

Виды самостоятельной музыкальной деятельности. 

-Музыкальные игры (сюжетно-ролевые, музыкально-дидактические, 

хороводные, игры в музыкальные занятия, «концерты») 

-музыкальные танцы 

-исполнительство (пение, оркестр, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

-слушание музыки. 

Условия для самостоятельной деятельности: 

Необходимое условие для формирования самостоятельной деятельности 

– создание определенной материальной развивающей среды: музыкальных 

уголков, зон, студий и др. В таком уголке уже в средней группе должен быть 

набор технических средств: магнитофон или СD-плеер, диски, аудиозаписи, 

настольно-печатные игровые пособия, инструменты (как озвученные, так и 

неозвученные) т. е. макеты, изготовленные воспитателями, кроме того 

различные пособия-самоделки для проведения дидактических упражнений, 

хорошо иллюстрированные «нотные тетради» по песенному репертуару, 

дирижерская палочка, портреты композиторов классиков, авторов музыки 

для детей. 
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Музыкальные инструменты (металлофоны, барабаны, бубенцы, 

трещотки, музыкально-дидактический материал, комплекты кукольных 

театров, элементы костюмов, фланелеграфы, ноты-самоделки, самодельные 

игрушки и т. д.) 

 

2.4. Особенности взаимодействие с семьями воспитанников 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение 

основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного 

родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и 

установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

 Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и 

анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении 

охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 
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2) просветительское направление предполагает просвещение 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе 

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их 

взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания 

и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей 

поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

 Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно 

уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

 Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, 

приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются 

через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, 

семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей 

(законных представителей), педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских 

работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 
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 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 

ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем 

и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные 

методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в 

зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и 

инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОУ 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль образовательной деятельности «Художественно эстетическое 

развитие»  

Этот раздел программы составлен на основе Образовательной 

программы дошкольного образования «СамоЦвет». 

Основные задачи художественно-эстетического развития 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами искусства 

(музыкального, изобразительного, театрализованного), в том числе 

народного творчества. 

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию 

музыки, музыкального фольклора, изобразительного искусства. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами 

(мимики, пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, 

настроения персонажей) театрализованной деятельности. 

Реализация целей программы осуществляется через:  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к культуре 

родного края; 

- создание развивающей среды, которая будет способствовать развитию 

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий 

материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество; 
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- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми: 

- детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы 

работы с детьми; 

- мини-музеи, выставки, экскурсии, и т.д.; 

- кружки, студии, с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители); 

- формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(школа, библиотека, музей, дом культуры, и др.), культурно-досуговая 

деятельность, конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. В 

дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям родного 

края используя разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, песни, хороводы, 

слушание музыки,  знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

дошкольного образовательного учреждения обеспечивает реализацию 

рабочей программы музыкального руководителя. 

РППС в дошкольном образовательном учреждении оснащена 

достаточным количеством материалов, оборудования и инвентаря для 

всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

РППС построена на следующих принципах: 
• насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность  

РППС для реализации музыкальной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении организована как в музыкальном зале, так и 

групповых помещениях. 

В музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела 

«Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» ООП ДОУ.  

В каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с 

соответствующим набором оборудования, позволяющим решать задачи 
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музыкального развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
 

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале 

 

№ 

п/п 

ТСО и пособия Оснащение 

1. ТСО Цифровое фортепиано CasioPriviaPX-350 MWE 

Цифровое пианио CasioPX-750 BM 

Экран Lumien Vien 

Музыкальный центр  

Телевизор  LG50PN 650 T 

Мультимедийный проектор 

Набор дисков 

2 Наглядно - 

иллюстративный 

материал: 

 

1.Портреты композиторов 

2. Сюжетные картины; 

3. Пейзажи (времена года); 

4. Комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

5. Игрушки  

3. Детские музыкальные 

инструменты: 

 

- бесструнная балалайка – 2 штуки; 

- пятиступенчатая лестница; 

 -саксафон -1; 

- органчик – 2 штуки; 

- дудка – 2 шт. 

- бубен – 20 штук; 

- барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 20 штук; 

- круговая трещотка – 1 штука; 

- колокольчики – 30 штук; 

- металлофон (хроматический) – 5 штук; 

- ксилофон – 2 шт. 

- маракас – 7 штук; 

- металлофон (диатонический) – 5 штук; 

- бубенчики -57 штук, 

- свистульки – 1 штука; 

- дудочка – 3 штуки; 

- гитара – 2 штуки 

- треугольник- 5 шт. 

4 Пособия для 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

Разноцветные шарфы - 10 штук. 

Разноцветны платочки – 50 штук. 

Погремушки – 50 штук 

Косынки – 10 штук 

Зонтики – 7 штук 

Искусственные цветы – 50 штук 

Колечки-15 штук 

Ритмические деревянные пальчки-46 штук 

Ритмические палочки (цветные)-50 

Ритмические клювики – 25 

Шуршалочки-25 

5. Костюмы  Костюмы детские:  

1. Мышонок 

2. Утёнок в шляпе 

3. Заяц серый 

4. Лиса 

5. Лисёнок Вук 
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6. Медведь бурый 

7.Заяц белый 

8. Волк 

9. Зайка Зоська 

10. Козочка 

11.Серый волк 

12. Собака Долматинец 

13. Змейчик 

14. Белка Дорка 

15. Кошка Маркиза 

16. Белочка 

17. Зайка 

18. Собака Полкан 

19. Собака Чапа 

20. Уточка 

21. Львёнок 

22. Тигр 

23. Ежик 

24. Тигрёнок 

25. Снежинка 

26. Красная шапочка 

27. Дракоша 

28. Курочка 

29. Скоморох 

30. Мышонок серый 

31. Поросюшка 

32. Поросёнок 

33. Корова 

34. Пёс Шарик 

35. Собачка щенок 

36. Кот серый 

37. Обезьяна мальчик 

38. Обезьяна девочка 

39. Грибочки – 10 штук 

40. Богатыри – 6 штук 

41. Чёртик 

42. Гжельские сарафаны – 6 шт 

43.Гжельские косоворотки – 6шт. 

44.Фуражки – 6 штук 

45. Гжельские кокошники – 6 штук 

46. Блузки белые – 7 штук 

47. Бальные белые платья – 8 штук 

48. Атрибуты для цыплят (шапочки) -15 штук  

49. Атрибуты для мышат (хвостики, ушки) – 20 штук 

50. Радужки – 7 штук 

51. Тельняшки с банданами – 10 шт. 

Костюмы взрослые:  

Снегурочка-2 

Дед Мороз-2 

Осень 

Весна 

Зима 

Лето 

Клоун 

Клоунесса 

Солнышко 

Гжель 
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Дымковская барыня 

Радуга 

Хозяйка медной горы 

Маски-шапочки: волк, лиса, медведь, корова, кошка, заяц. 

Маски-ободки: зайчики, жуки, банты, цветы, короны снежинок 

6. Музыкально-

дидактические игры 

1. Помоги Маше 

2. Осенний паровозик 

3. Музыкальное лото 

4. Бабочки на лугу 

5. Солнышко и тучка 

6. Струнные, ударные и шумовые музыкальные инструменты 

7. Осенние ритмы 

8. Угадай-ка 

9. Сколько нас поёт? 

10. Какой колокольчик звенит? 

11. Три цветка 

12. Топай-хлопай 

13. Ножки и ладошки 

14. Буратино 

15. Птица и птенчики 

16. Определи характер музыки 

17. Петушок, курица и цыплёнок 

18. Путешествие  

19. Кузнечик 

20. Назови музыкальный инструмент 

21. Музыкальная лесенка 

7. Атрибуты, пособия 

для занятий и 

праздников 

1. корзинки- 5 штук 

2. обручи – 3 шт. 

3. флажки- 16 шт. 

4. лошадки – 16 шт. 

5. султанчики – 40 шт. 

6. Ленточки на кольцах-40 шт. 

7. Бабочки для поддувания-20 шт 

8. Листочки для поддувания – 20 шт. 

9. Сердечки- 15 шт. 

10. Карандаши – 3 шт. 

11. Осенние листочки – 50 шт. 

12. Морковки – 20 шт. 

13. Султанчики-44 шт. 

14. Новогодние султанчики – 30 шт. 

15. Колодец – 1 шт. 

16. Заборчик – 2 шт. 

17. Корабль – 1 шт. 

18. Грибочки- 6 шт. и т.д. 

 

 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Программы, 

технологии и 

пособия 

*Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

*Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 1999.  

*Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  
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*Буренина А.И. «Театр всевозможного. От игры до спектакля», ООО 

редакция журнала «Музыкальная палитра» 2002.  

*Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

*Анисимов В.П. «Диагностика музыкальных способностей детей» Москва. 

Владос 2004 

*Алпарова Н.Н., Николаев В.А. «Музыкально-игровой материал для 

дошкольников и младших школьников». Москва. Владос 2004 

*Зимина Основы музыкального развития и воспитания 

*Железнова Е. «Чижик. Читаем, рисуем, играем, поём» 

*Альбом для обучения пению от 3 до 6 лет. Москва. Издательский дом 

Катанского 2007 -48 с. 

*Ирванцева О.В. «Очарование движением» ООО ИД «Белый ветер» 2007 -

75с. 

 *Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста /– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2004.   

*Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. Москва. 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.2. – 112с.  

* Петрова В.А. «Музыка-малышам» Москва. «Мозаика-синтез 2001. 

*Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – Москва, 1998  

*Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» часть 1. Москва. 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1997  

*Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» часть 2. Москва. 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1997 

*Щербакова Н.А. «Игры со словом, танцы, хороводы, сценки-шутки. Москва 

2001 

*Выродова И.А. «Погремушка» Москва. Издательский до «Карапуз» 2004. 

*Тютюнникова Т.Э «Весёлая шарманка» Москва 2007 

*Гогоберидзе А.В., Деркунская В.А. «Детство с музыкой» Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста» ООО Издательство «Детство-пресс» 2010. 

* Радынова О.П. Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры». 

Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2009. 

Каплунова И, Новооскольцева И. Ладушки  // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2010.  

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий  с аудиоприложением (ясли), С.-Пб.,И: «Композитор», 2010 

год; 

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий  с аудиоприложением (младшая группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2009 год; 

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий  с аудиоприложением (средняя группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2008 год; 

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий  с аудиоприложением (старшая группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2008 год; 

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий  с аудиоприложением (подготовительная группа), С.-Пб.,И: 

«Композитор», 2008 год; 

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Этот удивительный ритм». Развитие 

чувства ритма у детей.  СПб., издательство «Композитор», 2005 год; 

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Карнавал игрушек». СПб., издательство 

«Композитор», 2006 год; 

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Карнавал сказок», 1 часть, издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2007  

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Карнавал сказок», 2 часть, издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2007  

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Пойди туда, не знаю куда», осенние 

праздники на основе фольклора 
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*Каплунова И, Новооскольцева И. «Цирк, цирк, цирк!», весёлое 

представление для детей и взрослых. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

Орлова Т.М. «Учите детей петь». – М.: Просвещение, 1988 – 142 с. 

Огороднов Д. «Музыкально-певческое воспитание детей» Киев. Музычна 

Украина, 1989 – 165 с. 

Михайлова М.А. «Детский праздники» Ярославль. «Академия развития» 1997 

– 237 с 

Рябцева И.Ю. «Приходите к нам на праздник» Ярославль. «Академия 

развития» 2000 – 205 с. 

Макшанцева Е.Д. «Детские забавы» М.: Просвещение, 1991– 62 с. 

Макшанцева Е «Ладоньки» Киев. Музычна Украина,, 1982 – 42 с. 

Петрушин В.И. «Музыкальная психотерапия» Москва. Владос, 1999- 176 с. 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз, руководителя дет, сада. (Из опыта работы) – М.: 

Просвещение, 1985 – 160c., нот.  

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» Москва. Из-во 

Аркти, 2000 – 202 с. 

Г. Науменко «Чудесный короб» Москва. Детская литература. 1989.- 204 с. 

Картушина М.Ю. «Коммуникативные игры для дошкольников» Москва 

«Скрипторий 2003», 2013 – 174 с. 

Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду» Москва 

«Скрипторий 2003», 2013- 175 с. 

Фёдорова Г.П. «Танцы для детей»  Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2000 – 

40 с. 

Измайлова Е. «Воспитание музыкальных навыков в детских играх» Москва. 

«Музыка» 1994 – 27 стр. 

Примерная адаптированная основной образовательной программы 

дошкольного образования слабовидящих детей (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17) 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Программа групповой музыкальной психо-коррекции детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья «Мы друг другу рады» /под.ред. 

Е.Н.Котышевой, СПб.: КАРО, 2013 г. — (Серия «Коррекционная педагогика»); 

«Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.изд. «Палитра» СПБ 2005г.; 2007г. и 

другими локальными актами учреждения. 

«Системы коррекционной работы в логопедической группе для детей общим 

недоразвитием речи » СПб, Н.В. Нищева 

«Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду». Н.В. Нищева 

- «Логоритмические занятия» для реализации художественно-эстетического 

развития дошкольников в музыкальной деятельности М.Ю.Картушина «Детство - 

Пресс»2003 

- «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.изд. «Лира» 2000г. 

 

3.3. Список нормативно-правовых документов, актуальных при 

разработке Программы 

Основой разработки программы являются положения следующих 

документов: 

− Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками); 
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− Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

− Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

− СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно- 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

− Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребёнка - детского сада №9 «Теремок»; 

− Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья") 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») 



47 

 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Программа составлена на основе: 

- Программы музыкальной психокоррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья. "Мы друг другу рады! Музыкально-

коррекционные занятия для детей дошкольного возраста"/ Е.Н. Котышева. – 

СПб. КАРО, 2013.  

- программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов    И. 

Новоскольцевой  и  И. Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-

Петербург» 2000); 

 

3.4. Литература 

1. Каплунова И, Новооскольцева И. Ладушки  // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2010.  

2. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – 

М., 2000. 

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 2000. 

4. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие 

для практических работников дошкольных образовательных учреждений. – 

М., 2000. 

5.  Абелян Л.М. Забавное сольфеджо:  Учебное пособие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005. 

6. Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами 

хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

7.  Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. 

Усовой. – Шадринск, 2003. 

8.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

9. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 

10. «От рождения до школы». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования \ под.ред.Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

11. Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный возраст /под ред. Дягилевой Н. В., Закревской О. 

В., Толстиковой О. В., Трофимовой О. А.,/ 2019. Г.Екатеринбург 

12. Программы музыкальной психокоррекции детей с ограниченными 

возможностями здоровья. "Мы друг другу рады! Музыкально-

коррекционные занятия для детей дошкольного возраста"/ Е.Н. Котышева. – 

СПб. КАРО, 2013.  

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
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Краткая Презентация Программы  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) музыкальная 

деятельность является частью образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», которое предполагает развитие у детей-

дошкольников предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Согласно статье 48 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» задачи музыкального образования в ДОУ реализуются в 

соответствии с рабочей программой музыкального руководителя. 

Рабочая программа составлена музыкальным руководителем 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребёнка детский сад №9 «Теремок» с учётом основных 

принципов и требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. 

Структура и содержание Программы согласуются с требованиями ФОП 

и ФГОС ДО к образовательной программе ДОУ. 

Программа разработана с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребёнка детский сад №9 

«Теремок» и в соответствии:  

 с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 С Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования». 

В Программе определено содержание и организация музыкальной 

образовательной деятельности с детьми группы для детей с ОВЗ. 

Содержание Программы реализовывается как в музыкальной 

деятельности, которая включает в себя восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игру 

на детских музыкальных инструментах, так и в других детских видах 

деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, восприятия художественной литературы и фольклора. 
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Программа описывает организацию работы по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста. Особенностью данной рабочей Программы 

является включение в работу образовательной программы «СамоЦвет». 

Кроме того, программа составлена с использованием комплексной связи с 

другими образовательными областями. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного, а также включены разделы в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения Программы;  

- педагогическую диагностику.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное музыкальное развитие детей дошкольного 

возраста в соответствии с частями, составляющими раздел «Музыкальная 

деятельность». 

Содержательный раздел Программы включает в себя: 

а) содержание музыкальной образовательной работы по шести разделам 

музыкальной деятельности: «Слушание», «Пение», «Песенное творчество», 

«Музыкально-ритмические движения», «Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество», «Игра на детских музыкальных инструментах» с 

учётом используемой примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», программы 

музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон», программы «Музыкальные шедевры» и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание форм, способов, средств реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел включает в себя описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения. Описание организации музыкальной 

образовательной деятельности и организационно-педагогических условий 

реализации Программы, отражает содержание, ежедневное время, 

необходимое на реализацию Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных музыкальных 

образовательных потребностей, включая время для: 

● непосредственно образовательной деятельности (не связанной с 

одновременным проведением режимных моментов);  

● взаимодействия с педагогическим коллективом по реализации 

Программы;  

● взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

В организационном разделе также представлены нормативно-правовые 

документы, регламентирующие составление Программы. 
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