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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка. Принципы и подходы к формированию Рабочей 

Программы 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 65 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее ДОУ), в группах компенсирующей направленности, направлена на обеспечение прав 

семьи, на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития.  

Образовательная деятельность в Государственном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад д/с № 65 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга в группах компенсирующей направленности осуществляется в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее Стандарт) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

режима  обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи (об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20) постановление от 28 сентября 2020 № 28 

• СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"от 30.06.2020г. № 

16 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее АОП ДО),  

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), которая является 

обязательным нормативным документом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт- Петербурга, и обеспечивает коррекционно - образовательную деятельность 

в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации) от 6-ти до 7-ми лет, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, разработана музыкальным 

руководителем с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 года № 1022). 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Целью АОП ДО обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи АОП ДО: 

 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; 

 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. 

 

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. 
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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. 

  

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как Программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и 

планируемые результаты освоения Программы). 

 

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. 

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 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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). 

 

1.2 Цели и задачи Рабочей Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Рабочей Программы являются 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных Программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 

1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной Программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

Приоритетные цели и задачи реализации Рабочей программы: 

Цель и задачи:  ввести ребенка в мир музыки, вызвать эмоциональный отклик на нее, 

способствовать развитию интереса к музыке, развитию музыкальных и творческих способностей, 

создавать предпосылки для развития музыкально-эстетического сознания. 

Музыкально-ритмические движения. 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать музыкальный слух. 

2. Формировать основные движения (ходьба, бег, прыжки). 

3. Знакомить с элементами плясовых движений. 

4. Формировать умения соотносить движения с музыкой. 

5. Развивать элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма. 

1. Формировать умение детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Формировать умение детей ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры. 
1. Формировать умение детей выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки 

3. Формировать умение детей соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки. 
1. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Развивать представления об окружающем мире, расширять словарный запас. 

Подпевание. 

1. Расширять кругозор и словарный запас. 

2. Формировать активное подпевание. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера. 

4. Развивать умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры. 
1. Формировать активность в играх, плясках. 
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2. Развивать чувства ритма, формировать элементарные плясовые навыки. 

3. Формировать коммуникативные отношения. 

4. Развивать координацию движений. 

 

Театрализованная деятельность: 

• воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её проведения; 

• формировать положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

• формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

• формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

• познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

• знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у детей 

умение сопровождать движения простой песенкой; вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами роли; 

• формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

• развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

• формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях; 

• формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

Культурно-досуговая деятельность: 

• способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

• создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

• развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

• формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; формировать 

основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и развлечения. 

 

 

1.3 Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка - воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы, в которой большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. Воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 
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народов. 

Направленность на духовно - нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей – воспитание уважения к традиционным ценностям, таким, как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Направленность на формирование экологической культуры всех участников 

образовательного процесса. Активное участие в городских акциях по сохранению природы 

родного города. 

Направленность на формирование интереса к культурному наследию Санкт-

Петербурга. Ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и национальной 

культуры. Воспитание патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на 

развитие бережного отношения к родным местам, историческому прошлому и мировому 

культурному наследию.  

Нацеленность на дальнейшее образование - Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей - формирование 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. Обучение детей 

разным видам гимнастик, в том числе кинезеологическим упражнениям, которые являются 

профилактической мерой утомляемости. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка - Программа направлена 

на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка, разработка индивидуальных 

маршрутов), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства). 

Взаимодействие с семьями воспитанников - Программа подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. 

 

1.4 Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовойосновойдляразработкиПрограммыявляютсяследующиенормативно-

правовыедокументы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»; 
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‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная Программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным Программам – образовательным Программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 

в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

‒ Закон г.Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями на 3 апреля 2023 г.); 

‒ Основная общеобразовательная Программа - образовательная Программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

‒ Программа развития ГБДОУдетского сада № 65 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 

1.5 Значимые для разработки и реализации Рабочей Программы характеристики 

АОП ДО реализуется в:  

 непрерывной образовательной деятельности (организованная), 

 совместной  деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные 

ситуации и др.  

 во взаимодействии с семьями детей. 

 

В ГБДОУ детский сад №65 комбинированного вида Красносельского района Санкт- 
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Петербурга, в группы компенсирующей направленности принимаются дети с 1-4 группами 

здоровья в возрасте 6-7 лет.  

С 01.09. по 31.08. функционируют  группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи общее недоразвитие речи. 

 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования 

 образовательного запроса родителей 

 видовой структуры групп и другое 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

 

В ГБДОУ детский сад №65 комбинированного вида Красносельского района Санкт- 

Петербурга, в группы компенсирующей направленности принимаются дети с 1-4 группами 

здоровья в возрасте 6-7 лет.  

С 01.09. по 31.08. функционируют  группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи общее недоразвитие речи. 

 

 

1.6 Характеристики особенностей развития детей подготовительной к школе группы 

(седьмой год жизни)  
Возрастные и индивидуальные особенности детей от 6 до 7 лет. 

 В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которой поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель – мама или покупатель – шофер и т.п.  Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта часть производится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер. Обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 
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 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми их объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить. Предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными, в том числе влияниями и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона. Грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражается как расширяющий 
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словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающиеся существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

  

 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического развития 

детей с ОВЗ. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

«Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохраненным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой сторонам речи» При общем недоразвитием речи отмечается позднее её начало, 

скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

По клиническому составу выделяют три основные группы. 

- неосложненный вариант общего недоразвития речи,когда отсутствуют явно выраженные 

указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие всех компонентов речи у 

детей сопровождается «малыми неврологическими дисфункциями», такими, как недостаточная 

регуляция мышечного тонуса, неточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей 

наблюдается некоторая эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной 

деятельности и т.д.; 

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект сочетается 

с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как синдром повышенного 

черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы, синдромы 

двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая 

работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная моторная 

неловкость и т.д.; 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых зон 

коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной алалией. 

По степени проявления речевого нарушения. Условно выделяют три уровня общего 

недоразвития речи (далее ОНР). Каждый уровень отражает определенный период усвоения 

родного языка ребенком (А.Н.Гвоздев "Вопросы изучения детской речи"). 
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Первый уровеньречевого недоразвития характеризуется как отсутствие общеупотребительных 

словесных средств общения" и соотносится с первым периодом усвоения языка, названным 

А.Н.Гвоздевым "Однословное предложение. Предложение из двух слов-корней". 

Второй уровеньобщего недоразвития речи характеризуется как "начатки фразовой речи" и 

соответствует периоду нормы "Усвоение грамматической структуры предложения". 

 Третий уровеньобщего речевого недоразвития характеризуется как "обиходная 

фразовая речь с пробелами лексико-грамматического и фонетического строя" и представляет 

собой своеобразный (патологический) вариант периода усвоения ребенком морфологической 

системы языка». 

Общая характеристика детей с первым, вторым, третьим уровнем речевого развития детально 

представлена Р. Е. Левиной. 

 Четвёртый уровень речевого развития характеризуется остаточными явлениями не 

резко выраженного общего недоразвития речи.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети различных возрастных 

категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при 

выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Характеристика I уровня недоразвития речи 

На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь элементы речи.  

Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и звуковых комплексов 

(лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами («би» — машина поехала, «ли» — 

пол). Лепетные слова либо включают фрагменты слова (петух — «угу», киска — «тита», 

дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное слово (воробей — «ки»). 

Имеется незначительное количество слов-корней, искаженных по звучанию («пать» —спать, 

«акыть» — открыть).  

Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного соответствия 

с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» обозначает и лапы 

животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово «лед» соотносится со всеми предметами, 

которые имеют гладкую поверхность (зеркало, оконное стекло, крышка стола). В то же время 

дети часто обозначают один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», «тля-кан», 

«теля», «атя»). Вместо названий действий дети часто употребляют названия предметов 

(открывать — «древ», играть в мяч — «мяч») и наоборот (кровать— «спать», самолет — 

«летай»).  

На этом этапе у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные 

слова-предложения. 

Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью артикуляции, 

невозможностью произнесения многих звуков.  

У детей наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры слова. 

Чаще всего дети воспроизводят односложные звуковые комплексы (кубики — «ку», карандаш — 

«дас») либо повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). Звуковой анализ слова представляет для 

детей невыполнимую задачу.  

 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, 

выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них 
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первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые 

неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного 

тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Это преимущественно 

дизонтогенетический вариант ОНР.  

Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, 

дети этой группы нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в 

дальнейшем – в особых условиях обучения.  

 

Тяжёлое нарушение речи общее недоразвитие речи II уровень речевого развития: 
Активный словарь ограничен и включает существительные, глаголы, речевого небольшое 

количество развития прилагательных и наречий. 

Могут использоваться личные местоимения, предлоги в элементарном значении. 

Не знают многих значений слов, заменяют слова близкими по смыслу, объяснением значения, 

жестом, заменяют названия действий названием соответствующим по назначению предметом, 

сходным предметом с отрицанием не. В речи встречаются отдельные формы словоизменения. 

Характерно смешение окончаний существительных в косвенных падежах, 

недифференцированное употребление глагольных форм, нарушения согласования слов, неточное 

употребление или пропуски предлогов. Способами словообразования не владеют. 

Пассивный словарь шире активного. Различают некоторые грамматические формы и 

синтаксические конструкции. 

Фразовая речь состоит из немногословных простых или усеченных предложений с 

множественными 

аграмматизмами, заменами или пропусками слов, построенными с нарушением структуры 

предложения и синтаксических связей.  

Звукопроизношение значительно нарушено. Наблюдается диссоциация между произношением 

звуков изолированно и в спонтанной речи: несформированность звуковой стороны речи ярче 

проявляется при произнесении слов и предложений. Характерны многочисленные искажения, 

замены и смешения звуков.  

Фонематическое восприятие недостаточно развито, имеет место неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом.  

Слоговая структура слова усвоена недостаточно. При правильном воспроизведении контура 

слов нарушается звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков; замены; 

уподобление слогов; выпадение звука из закрытого слога, при стечении согласных пропуски 

слогов, опускание последнего слога. 

 

Специфические психолого-педагогические особенности 

 

Характерные особенности познавательной деятельности.  

Восприятие: недифференцированность слуховых образов, затруднения при анализе 

ритмических структур, затруднение зрительного восприятия при уменьшении или увеличении 

информативных признаков, могут быть нарушения оптико-пространственного гнозиса. 

Внимание: так же наблюдается повышенная истощаемость процессов внимания, низкий уровень 

концентрации и распределения внимания, объем ниже возрастной нормы. Характерным 

показателем нарушения произвольности является повышенная отвлекаемость.  

Память: имеет место снижение возможностей запоминания вербального материала и 

продуктивности запоминания, ограничен объём слухоречевой памяти. 

Мышление: наглядно-действенное мышлений в большинстве случаев развито по возрасту, но 

наблюдается отставание в развитии наглядно- образного и словесно- логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением, 

для многих характерна ригидность мышления.  
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Воображение: характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость 

процессов воображения. Отмечается более низкий уровень пространственного оперирования 

образами, недостаточное развитие творческого воображения.  

Особенности моторной сферы:  сформированность двигательного анализатора в целом, 

рассогласование степени владения различными двигательными навыками (общей, мимической, 

ручной, артикуляторной моторики), трудности в обучении сложным моторным актам возрастают 

при наличии дефицита памяти и внимания. 

Эмоционально –личностные особенности. Часто характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, могут быть эмоционально 

неустойчивы, нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. 

 

Тяжёлое нарушение речи общее недоразвитие речи III уровень речевого развития: 

Активный словарь беден, в нем преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, речевого характеризующие качества, 

развития признаки, состояния предметов. Сложные предлоги не употребляются. Отмечается 

незнание и неточное употребление слов: имеют место замены слов близкими по смыслу или 

звуковому составу, замена слова объяснением его назначения, замены названия части предмета 

целым. Система словоизменения сформирована недостаточно: допускаются ошибки при 

склонении существительных (особенно 2 и 3 склонения и во множественном числе), при 

использовании временных и видовых форм глагола, при согласовании и управлении. Способами 

словообразования владеют слабо. Наблюдаются аграмматизмы при образовании новых слов, при 

подборе родственных слов словообразование заменяется словоизменением.  

Понимание обращенной речи приближено к норме. Недостаточное понимание изменений 

значений слов вносимых приставками и суффиксами.  Затруднено понимание логико- 

грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и 

пространственные отношения. 

Фразовая речь относительно развернута, преобладают простые предложения. Отмечаются 

неумение или затруднения при распространении предложений и при построении сложных. Из-за 

несформированности грамматического строя речи нарушается синтаксическая связь слов в 

предложении и между частями сложного предложения. 

Звукопроизношение нарушено. Характерно Недифференцированное произнесение звуков 

(свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры): замены фонетически близких звуков; замены 

простыми по артикуляции; а так же искажения звуков. Сохраняется диссоциация между 

произношением изолированных звуков и в речи. 

Фонематическое восприятиеразвито недостаточно: выявляются затруднения при различении 

акустически близких звуков. Возможно овладение звуковым анализом и синтезом в процессе 

специального обучения. Дети пользуются полной слоговой структурой слова, но могут быть 

перестановки звуков, слогов. В основном нарушения слоговой структуры слов наблюдаются в 

незнакомых и многосложных словах (сокращение количества слогов, выпадение звука из 

сочетания согласных, замены, уподобление слогов). 

 

Специфические психолого-педагогические особенности 

Для познавательной деятельности характерна инертность, интеллектуальная пассивность. 

Восприятие: нечеткие слуховые образы, затруднения при восприятии и анализе ритмических 

структур, могут быть нарушения оптико-пространственного и буквенного гнозиса, недоразвитие 

зрительно- моторной координации. 

Внимание: так же наблюдается повышенная истощаемость процессов внимания, низкий уровень 

концентрации и распределения внимания, объем ниже возрастной нормы. Характерным 

показателем нарушения произвольности является повышенная отвлекаемость  

Память: при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная 

память, 
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страдает продуктивность запоминания, ограничен объем слухоречевой памяти. 

Мышление: обладая Полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно- логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Ограничения 

в использовании языковых средств приводят к недоразвитию вербального мышления – неумение 

рассуждать, делать умозаключения.  

Воображение отличается стереотипностью. 

Особенности моторной сферы: недостаточная сформированность двигательного анализатора в 

целом, рассогласование степени владения различными двигательными навыками (общей, 

мимической, ручной, артикуляторной моторики) 

Отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками, отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. Среди дошкольников с речевыми нарушениями по сравнению со 

здоровыми детьми существенно преобладают те, для которых характерна заниженная 

самооценка, что проявляется в большей тревожности и неуверенности в себе. 

 

Тяжёлое нарушение речи общее недоразвитие речи IV уровень речевого развития: 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция; незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия 

фонем. Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Недостаточность лексического строя языка 

проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. Дети с 4 уровнем развития речи 

неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. При 

обследовании связанной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз. 

Специфические психолого-педагогические особенности 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Эмоционально - волевая сфера в пределах нормы. Познавательная деятельность: проявляет 

интерес к учебной деятельности. Не всегда принимает участие в подгрупповых занятиях. 

Учебные навыки сформированы. Усидчив, распределяет внимание на протяжении всего занятия. 

Хорошая память, устойчивое внимание. 

Фонетико- фонематическое недоразвитие речи: 

Детям с таким нарушением речи характерны проявления нарушения звукопроизношения: 

- замены звуков более простыми по артикуляции; 

- наличие диффузной артикуляции звуков, 

заменяющей группу звуков; 

- нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

- искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

При наличии большого количества дефектных 

звуков, как правило, нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных. 

Низкий уровень фонематического восприятия: - нечеткое различение фонем; неподготовленность 

к элементарным формам звукового анализа и синтеза; - затруднения при анализе звукового 

состава речи. 

При развернутой связной речи могут наблюдаться отдельные аграмматизмы при  

словоизменении и словообразовании, согласовании слов. Имеют место затруднения 
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преобразовании распространенных простых и сложных предложений, составлении связных 

высказываний: нарушение синтаксических связей, трудности актуализации слов. 

 

Специфические психолого-педагогические особенности 

Внимание менее устойчиво, чем в норме. Отличается пониженный уровень переключаемости. 

Нарушение устойчивости и переключаемости связаны с недостаточной подвижностью основных 

нервных процессов в коре мозга. Объем внимания снижен по сравнению с возрастной нормой, 

тогда как временные параметры выполнения задания могут приближаться к ней.  

Память у детей с функциональной дислалией и стертой формой дизартрии характеризуется 

сужением объема запоминания, ошибками при воспроизведении.  

Мышление практически не отличается от нормативных показателей. 

Нарушения эмоционально- волевой сферы выражены не резко. Нередко критичное отношение к 

состоянию собственной речи приводит к тому, что ребёнок начинает стесняться своей речи, 

избегает ситуаций речевого общения, становится замкнутым, неуверенным в своих силах и 

возможностях. В результате могут формироваться негативные личностные черты (замкнутость, 

негативизм, неконтактность). 

 

1.7 Планируемые результаты реализации Рабочей Программы   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

• У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

• Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.  

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, о творчестве разных композиторов.  

• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

• Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие 

почувствовать  

• выразительность и ритмичность интонаций, а также  стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. 
Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание образования по пяти образовательным областям     

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
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формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,  

многообразии стран и народов мира. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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.). 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»  

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

способствующая правильному формированию опорно-двигательной системы организма; 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 
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сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности 

форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной 

группе детей. 

 

Вариативные формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания дошкольного 

образования неизбежно влечѐт за собой и обновление его внешних выражений: происходит 

«сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, 

ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 

соответствии с обновлѐнным содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, 

экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности.  

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 

реализации Рабочей программы, успешно используется во всех видах музыкальной 

деятельности. Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду 

на современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, 

таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое 

обучение, а также театрализованные, музыкально – дидактические игры.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребѐнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания 

Программы во всех образовательных областях. Характерными особенностями театрализованной 

игры является литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. В 

педагогической работе по музыкальному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

музыкально - дидактическим играм: подвижным («Тучка - растеряшка», «Ёлочка, прощай», 

«Космос», «Игра с Осенью. Собери плоды» и др.), настольно-печатным («Сложи песенку»), 

компьютерным («Что делает кукла», «В гостях у трех медведей» и др.). Музыкально - 

дидактические игры для 26 детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические 

циклы с учѐтом общности решаемых в ходе реализации Программы задач музыкального 

развития или на основе календаря праздников. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации 

Программы. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

Музыкальная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 
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и умений. Музыкальная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение детей на музыкальном материале.  

Развлечение – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Кружки – работа с одарѐнными детьми, направленная на развитие индивидуальности, 

творческих способностей. 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок 

приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, 

умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность 

поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи: - помогает получить ребенку ранний 

социальный 27 позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост 

и самореализацию. - возрастающая динамичность внутри 

общественных взаимоотношений требует поиска новых, 

нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления. - проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно - адекватным 

способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. Проектная деятельность 

существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. Проект как способ 

организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном 

процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, удовлетворяя 
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возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 28 

развивающее воздействие. Экспериментально исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники – 

прирожденные исследователи), и дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. В 

процессе эксперимента помимо развития познавательной 

деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение 

памяти, речи, активизация мышления, умственных умений так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 

необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только 

ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда 

умственных приемов и операций. Кроме того, следует отметить 

положительное влияние экспериментально-исследовательской 

деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, формирование трудовых навыков, 

умение доводить начатое дело до конца 

Проблемно- поисковое 

обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение. Постановка 

проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит 

вопросы, 29 которые побуждают детей на основе наблюдений, 

ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные 

факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети 

свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят. Происходит активизация 

мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие от 

интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в 

собственной компетенции. 

 

 

Формы организации музыкальной деятельности 

 

 

Формы Область применения 

Режимные моменты - в организованной образовательной деятельности (музыка и другие); 

- во время прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх;  

- в театрализованной деятельности;  

- на праздниках и развлечениях;  
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- во время умывания и перед сном, при пробуждении;  

- во время утренней гимнастики и физкультурных занятий. 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

-образовательная деятельность:  

- музыка;  

- другие виды;  

- праздники, развлечения;  

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованные игры;  

-детские игры, забавы, потешки;  

-слушание музыкальных произведений, сказок в группе;  

-прогулка в теплое время (подпевание знакомых песен, попевок); 

 --рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности; 

 -рассматривание портретов композиторов; 30  

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских  

музыкальных фильмов; 

Совместная 

деятельность с семьей 

- консультации для родителей; - родительские собрания; -

индивидуальные беседы; -создание наглядно-педагогической среды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки); -оказание 

помощи родителям по созданию предметно - музыкальной среды в 

семье; -прослушивание музыкальных записей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов; -открытые музыкальные занятия для 

родителей; -совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); -посещения детских 

музыкальных театров, музеев, выставок; -театрализованная 

деятельность (концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, шумовой оркестр); - просмотр 

музыкальных видеофильмов. 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

1.Наглядные (наглядно слуховой и наглядно - зрительный).  

Наглядно-слуховой метод является ведущим методом музыкального воспитания, так как без 

него неосуществимо восприятие музыки. Исполнение музыкальных произведений педагогом или 

использование ТСО— основное содержание этого метола.  

Наглядно-зрительный метод в музыкальном воспитании имеет вспомогательное значение и 

может быть отнесен к приемам. Зрительная наглядность (картины, рисунки, цветные карточки и 

т.д.) применяется для того, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить их фантазию, 

проиллюстрировать незнакомые явления, образы, познакомить с музыкальными инструментами 

и т. д. Зрительная наглядность должна сочетаться со слуховой, помогать слуховому восприятию. 

Она применяется далеко не всегда, а лишь при необходимости, в зависимости от возраста детей 

(в младших группах ее применение более оправданно), наличия программности и 

изобразительности в музыкальном образе.  

 

2.Словесные методы. Включают в себя следующие приемы:  
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1.Объяснение. Оно используется, когда предлагается новое произведение для слушания, игры, 

пляски, упражнения. Объяснение должно быть четким, кратким; дается повторно на первом 

этапе усвоения детьми музыкального материала и заданий.  

2.Пояснения. Они даются при показе движений игр, плясок, упражнений и различных певческих 

приемов в ходе занятия в четкой и краткой форме.  

3.Указания. Даются во время выполнения детьми игр, плясок и упражнений. Например: 

«Кружиться надо через правое плечо, оттягивайте носочки» и т. д. Указания помогают ребенку 

понять, как надо выполнять те или иные движения, уточняют способ выполнения действий  

4.Поэтическое слово. Чтение небольшого прозаического или поэтического литературного 

произведения или его фрагмента перед исполнением музыки также помогает детям глубже 

понять и почувствовать ее образный строй.  

5.Беседа. Обычно проводится с детьми после слушания музыки, реже - перед слушанием, когда 

надо конкретизировать содержание произведения. В процессе беседы дети делятся своими 

впечатлениями от произведения, высказывают свое отношение к его образам, дают им 

элементарную оценку. Беседы с детьми не должны быть длительными, а наоборот, отличаться 

лаконичностью и конкретностью.  

6. Вопросы. Педагог задает вопросы в связи с содержанием произведения, избегая излишних 

детализаций и отвлечений. Вопросами уточняется содержание, характер музыкального образа, 

форма и средства выразительности музыкального произведения.  

7.Замечания. Обращены к сознанию ребенка, который в силу каких-либо причин отвлекся от 

процесса выполнения заданий. Замечания должны быть строгими, но в то же время 

корректными.  

3. Методы практической деятельности. Показ педагогом исполнительских приемов в пении, 

музыкально - ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах и освоение их детьми 

необходимы для музыкальной деятельности (исполнительской и творческой). На основе 

процесса подражания ребенок усваивает всѐ, а потом это переходит в навык. 

 

 

2.2 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику музыкального развития, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, своевременно вносить 

изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 
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Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

В теории и практике музыкального образования принято определять уровень музыкального 

развития дошкольников по диагностике, основанной на выявлении трех основных музыкальных 

способностей – ладового чувства, чувства ритма и музыкально-слуховых представлений. 

Развитие музыкальных способностей – это ключевое направление музыкального образования 

детей. 

 

 

Диагностика музыкальных способностей проводится два раза в год (в сентябре и мае) по 

методике Радыновой О.П., Катинене А.И. и Палавандишвили М.Л. (Источник: Радынова О.П., 

Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. Учебное 

пособие. - М.: Академия, 1998. - 240 с.). 

Основная задача заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образова-

тельной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольной 

организации по ОО «Художественно-эстетическое развитие» (раздел «Музыкальная 

деятельность»).   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной музыкальной деятельности. 

 

Педагогическая диагностика проводится по следующим критериям: 

Ладовое чувство 

- просьба повторить, наличие любимых произведений; 

-  эмоциональная активность во время звучания музыки;  

- высказывания о музыке с контрастными частями (использование образных сравнений, «словаря 

эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания 

мелодии;

  

- окончание на тонике начатой мелодии. 

 

Музыкально-слуховые представления 

пение малознакомой мелодии без сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки. 

 

 

 

Чувство ритма 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах ритмического рисунка 

мелодии (более сложного, чем в младших группах); 

- выразительность движений и соответствие их характеру музыки с малоконтрастными частями; 
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2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО 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 ДОО 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. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов ДОО совместно с семьей. 

 

Перспективный план взаимодействия  с родителями 

Месяц Форма работы 

Сентябрь Индивидуальные беседы по желанию родителей 

Октябрь Информация на стенде: «Правила поведения родителей на детских 

утренниках» 

Ноябрь Привлечь родителей к подготовке детей к мероприятию 

Декабрь Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к 

новогодним праздникам 

Январь Индивидуальные беседы по желанию родителей 

Февраль Рекомендации по разучиванию песен, ролей. Привлечь родителей к 

участию в утренниках 

Март Информация на стенде: произведения, рекомендованные для 

прослушивания 

Апрель «Ваш ребенок на музыкальном занятии» с приглашением родителей 

на музыкальное занятие 

Май Индивидуальные беседы по желанию родителей 

 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с социальными партнерами. 

В реализации Программы, с использованием сетевой формы взаимодействия, наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, 
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предусмотренных соответствующей образовательной программой 

ГБДОУ детский сад № 65 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

сотрудничает с: 

 ГБОУ школа № 375 с углубленным изучением английского языка Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

 СПб ГБУЗ Городской поликлиникой № 106 (Детское поликлиническое отделение № 53) 

Красносельского района Санкт-Петербурга, которая проводит ежегодную 

диспансеризацию и систематический патронаж воспитанников ДОУ и консультации по 

профилактике заболеваний;  

 СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района» БИЦ «Интеллект»; 

 ГБПОУ Педагогический колледж № 1 им. А.Н. Некрасова Санкт-Петербурга; 

 Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный Патриотический и 

Социально-экологический Центр «Круг Жизни». 

 

 

Содержание коррекционной работы по музыкальному развитию 

 

Объединение коррекционного и музыкального процессов является основным 

принципом работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ. 

Специальная коррекционная работа, направленная на преодоление 

отклонений в психофизическом развитии детей, носит индивидуально-

дифференцированныйхарактервзависимостиотпотребностейвних ребенка. 

Особенностью содержания коррекционно-музыкального образования является то, что оно 

реализуется:  

- в движениях под музыку; 

- в упражнениях для развития певческого голосообразования;  

- в упражнениях артикуляционной гимнастики;  

- в интонационно-игровых упражнениях; 

- в пении a cappellа и под музыкальное сопровождение;   

- в элементарном музицировании, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и 

без предметов;  

- в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, в процессе 

музыкальных физминуток, в динамических паузах; в двигательных образных импровизациях под 

музыку; при рассказывании потешек, прибауток и сопровождении их игрой на музыкальных 

инструментах.   

 

Музыкальное развитие детей с ОВЗ осуществляется в таких формах работы, которые 

стимулируют их к самостоятельности, проявлению творческой индивидуальности, способствуют 

принятию ответственности за выполненное задание. В музыкальном воспитании и обучении 

детей с ОВЗ знания, исполнительские умения и навыки не являются самоцелью. Они 

способствуют формированию предпочтений, интересов, потребностей, вкуса детей. 

Одним из ведущих видов музыкальной деятельности являются музыкально-ритмические 

движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и действиями с 

использованием простейших ударных и шумовых инструментов. 

Выполнение движений с простейшими «звучащими жестами» подготавливают детей к 

музицированию и выполнению сложных ритмических заданий. 

Музыкальные занятия направлены на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.  
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Содержание этих занятий взаимосвязано с обучением детей ритмическим движениям, соот-

ветствующим характеру звучания музыки, с развитием слухового внимания и слуховой памяти 

на материале из двух ритмических сигналов и т.п. 

Затем, в процессе коррекционно-развивающей работы, музыкальный руководитель 

ориентируется на особенности развития слухового внимания и сосредоточенности детей, их 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), что позволяет 

разнообразить репертуар в различных видах музыкальной деятельности (пении, танцах, 

музицировании, музыкально-дидактических и хороводных играх). 

В этом случае музыкальное развитие направлено на формирование у детей способности 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку через активное слушание, ознакомление 

со средствами ее выразительности и анализ простейших форм и образов. 

Слушание музыки, помимо развивающей, выполняет коррекционную функцию. При 

восприятии музыки развивается эмоциональность и происходит коррекция всех психических 

процессов (внимания, памяти, восприятия, воображения). 

Для включения детей в более активную продуктивную деятельность в процессе слушания 

рекомендуется использовать такие приемы, как цветовое, графическое и пластическое 

моделирование, то есть визуализацию слуховых образов через различные виды рисования и 

движения под музыку. Цветовое моделирование дает возможность в цвете визуализировать свое 

эмоциональное состояние при прослушивании музыкального произведения, графическое 

позволяет фиксировать ритмические и динамические характеристики произведения, 

пластическое — отображать в движении услышанный музыкальный образ. 

В ходе коррекционно-музыкальной деятельности детям активно предлагаются различные 

музыкально-дидактические и психокоррекицонные игры на слуховое внимание, слуховую 

память, слуховое восприятие. Это игры предполагают слушание изолированных шумов (живой 

природы, бытовых, голосов животных), дифференциацию шумов, запоминание слуховых 

цепочек. На примерах классических произведений (например, «Детский альбом» П. И. 

Чайковского, «Детский альбом» Р. Шумана и др.) дети знакомятся с понятиями «жанр», 

«характер», «настроение», «темп», «ритм», «высота», «сила», «цвет», «форма». При восприятии 

цвета, движения, тембра звучащего инструмента у детей формируется целостный интегративный 

музыкальный образ, который можно запоминать, анализировать, о котором можно рассказывать 

и сочинять истории. 

Пение также имеет коррекционную направленность. При пении обогащаются переживания 

ребенка, активно формируются музыкальные представления, а затем и творческое воображение. 

Исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку, активно выражают свои чувства. В 

процессе пения у детей развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, память, 

чувство ритма. Пение способствует совершенствованию сенсорного восприятия, формированию 

рефлексии и дыхания, коррекции таких компонентов речи, как просодика, артикуляция, речевое 

дыхание, темп и ритм речи, выразительность голоса. 

Процесс освоения навыков пения с детьми с ОВЗ будет более эффективным, если на 

занятиях использовать такой прием, как «активное пение с руками». Дирижерский, ар-

тикуляторный и звуковысотный жест позволяет педагогу и детям по методу обратной связи 

контролировать себя на основе зрительных и кинестетических ощущений. Согласованность 

движений рук и пения ведет к максимальной мышечной раскрепощенности детей. При этом тело, 

руки, артикуляция и голос становятся единым «инструментом», требующим хорошей 

слаженности действий его отдельных частей. Для детей это особенно важно, поскольку их 

нервно-психическая нестабильность, дисбаланс процессов возбуждения и торможения, 

отсутствие контроля поведения и повышенная утомляемость при статической деятельности 

(традиционно во время пения в ДОУ дети сидят) отличают их от нормально развивающихся 

сверстников. Для накопления слухового опыта, развития музыкально-слуховых представлений 

используются вокальные упражнения творческого характера: вокализация имен, 

звукоподражания, музыкальная импровизация вопросов и ответов, сочинение несложных 
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попевок, завершение мелодии. Пение попевок и песен сопровождается различными звучащими 

жестами. 

Занятия ритмикой носят выраженную коррекционную направленность. У детей нужно 

формировать рефлексивное понимание собственных кинестетических ощущений с помощью 

упражнений на мышечное раскрепощение. При этом дети учатся элементам произвольной 

регуляции, переключению и управлению эмоциональной и мышечной активностью. Особое ме-

сто на занятиях ритмикой отводится выполнению упражнений с предметами, направленных на 

развитие моторики. 

В хороводных играх, которые позволяют выполнять отобразительные движения с речью 

под музыку, дети учатся импровизации. В этих играх у них воспитывается чувство 

коллективизма, они начинают контролировать свои эмоции и подчинять свои желания правилам 

поведения в игре. 

В процессе дети учатся различать их по тембру и осваивают навыки игры на новых 

инструментах. Развитию знакомства с музыкальными инструментамитворчества способствует 

использование для оркестровки знакомых песен и пьес различных подручных средств: ложек, 

горшков, трещоток и др. Занятия проводятся при активной музыкальной импровизации 

взрослого, которому дети подыгрывают на музыкальных инструментах. 

При знакомстве с классическим музыкальным искусством у детей развивается кругозор, 

обогащается словарь, формируются представления о духовных ценностях. Совершенствование 

певческих, танцевальных навыков и умений позволяет использовать их в последующих 

психокоррекционных занятиях по формированию адаптивного поведения. Музыкальный 

руководитель учит детей эмоционально, адекватно воспринимать музыку, развивает их слуховое 

внимание и умение сосредоточиться.  

 

Все виды музыкальной деятельности - восприятие, исполнительство и творчество - при 

обучении детей с ОВЗ также имеют свою специфику.  

Так, при восприятии музыки у дошкольников формируется навык слухового 

сосредоточения, который стимулирует коррекционную работу по развитию фонематического 

восприятия, происходит не только обогащение музыкальными впечатлениями и образами, но и 

развивается способность к анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и 

состояний.   

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических 

движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и творчества у 

детей развивается способность к элементарному музицированию, формируются умения и навыки 

владения собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание принимать участие 

в публичных выступлениях.  

Для детей с речевыми проблемами особо актуальны упражнения по развитию мелкой 

моторики: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного анализаторов). Эти упражнения 

целесообразно проводить в процессе логоритмических и музыкально-ритмических заданий.  

Одной из важных задач является формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия музыки и воспроизведения ритмического музыкального 

рисунка.  

 

Взаимодействие педагогов в реализации коррекционных мероприятий 

 

 

 

 

Специалист Задачи Формы работы 
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Учитель-логопед Углублённое диагностическое 

обследование особенностей речевого 

развития детей и мониторинг динамики 

речевого развития. 

Определение основных направлений и 

планирование содержания 

коррекционно-логопедической работы с 

каждым ребёнком. 

Устранение недостаточности 

формирования психофизиологических 

предпосылок развития речи: 

формирование правильного 

физиологического и речевого дыхания, 

работа над просодической стороной речи 

(чувства темпа, ритма и интонационной 

выразительности). 

Развитие фонематического восприятия и 

представлений о звуковой структуре 

слова, артикуляторной, тонкой 

моторики. В ходе различных игровых 

упражнений развитие слухового и 

зрительного восприятия, 

межанализаторного взаимодействия. 

Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Коррекция нарушений 

звукопроизношения. Устранение 

недостатков слоговой структуры слова.  

Отработка новых лексико-

грамматических категорий. Обучение 

связной речи. 

Формирование послогового чтения. 

Предупреждение нарушений чтения и 

письма. 

Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам 

логопедической коррекции речи. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Педагог-психолог Психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Углублённая психологическая 

диагностика и мониторинг динамики 

развития. Определение направлений 

психологической коррекции и 

составление индивидуального плана 

коррекционных мероприятий. 

Развитие внимания и познавательных 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
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психических процессов: памяти, 

восприятия, мышления. Проведение 

пальчиковой и кинезиологической 

гимнастики. Развитие творческих 

способностей. 

Развитие эмоционально- личностной 

сферы, в т.ч. эмоционального 

поведения: способности выражать свои 

чувства, просить помощи, понимать 

эмоции другого и адекватно на 

реагировать, сопереживать. 

Снятие психо-эмоционального 

них напряжения, профилактика 

девиантного поведения с 

помощью различных средств и 

методик. 

Коррекция тревожности, страхов, 

агрессии. 

Психологическое консультирование по 

запросам родителей и педагогов. 

Воспитатель Проведение педагогической диагностики 

социальной и двигательной 

компетентности, осуществление 

мониторинга развития личностных 

качеств детей. Участие в составлении 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

Закрепление сформированных навыков 

детей, полученных в ходе коррекционной 

работы учителя-логопеда и педагога-

психолога в непрерывной 

образовательной деятельности и в 

режимные моменты в разнообразных 

видах детской деятельности по всем 

направлениям развития. 

Учёт лексических тем при организации 

образовательного процесса. 

Проведение пальчиковой гимнастики. 

Проведение корригирующей гимнастики.  

Развитие мелкой и крупной моторики, 

координации движений на занятиях 

физической культурой.  

Создание условий для формирования у 

детей интереса к физической культуре и 

умений, способствующих преодолению 

дефицитарности двигательных и 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 
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познавательных функций. 

Развитие пальцевой моторики, силы 

мышц кисти рук, координации движений 

системы «глаза-рука» в процессе 

продуктивной деятельности. 

Преодоление барьеровобщения ребёнка 

со взрослыми и сверстниками, 

упражнение в проявлениях эмпатии. 

Развитие целенаправленной активности, 

разумной и посильной 

самостоятельности во всех видах детской 

деятельности, в т.ч. при формировании 

культурно-гигиенических навыков. 

Развитие творческих способностей 

воспитанников. Применение элементов 

релаксации. 

Педагогическое консультирование по 

вопросам организации 

жизнедеятельности ребёнка в ДОО и 

дома, вопросам социальной адаптации и 

абилитации. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкального и речевого слуха. 

Формирование правильного фразового 

дыхания, развитие силы и тембра голоса. 

Автоматизация звуков в распевках. 

Участие в формировании эмоциональной 

сферы детей.  

Создание возможностей для творческого 

самовыражения. 

Развитие художественного восприятия. 

Развитие чувства ритма. 

Снятие психического  напряжения. 

Применение пальчиковой гимнастики. 

Использование в работе элементов 

музыкотерапии. Занятия ритмикой. 

Консультирование родителей по 

вопросам развития музыкальных 

способностей детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Инструктор по 

физической культуре 

Проведение педагогической 

диагностики социальной и 

двигательной компетентности, 

осуществление мониторинга развития 

личностных качеств детей. Участие в 

составлении индивидуального 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 
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образовательного маршрута. 

Учёт лексических тем при организации 

образовательного процесса. 

Проведение корригирующей 

гимнастики.  

Развитие мелкой и крупной моторики, 

координации движений на занятиях 

физической культурой. 

Создание условий для формирования у 

детей интереса к физической культуре и 

умений, способствующих преодолению 

дефицитарности двигательных и 

познавательныхфункций. 

Развитие пальцевой моторики, силы 

мышц кисти рук, координации 

движений системы «глаза-рука» в 

процессе продуктивной деятельности. 

Преодоление барьеровобщения ребёнка 

со взрослыми и сверстниками, 

упражнение в проявлениях эмпатии. 

Развитие двигательной активности 

воспитанников. Применение элементов 

релаксации. 

Педагогическое консультирование по 

вопросам организации 

жизнедеятельности ребёнка в ДОО и 

дома, вопросам социальной адаптации 

и абилитации, проведения 

мероприятий. 

Медицинский 

персонал 

Организация и  проведение 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий;  

Осуществление контроля по 

соблюдению требований санитарно– 

эпидемиологических норм и правил; 

Осуществление контроля по 

соблюдению режима и качества 

питания; осуществляет оценку 

физического развития детей по данным 

антропометрических показателей; 

Осуществление оценки состояния 

здоровья детей посредством 

регулярных осмотров. 

Консультирование родителей в части 

сохранения и укрепления здоровья 
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детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

2.6 Взаимодействие со специалистами 

 

- Повышение компетентности педагогов в области музыкального воспитания 

- Оказание помощи воспитателям в оформлении музыкальных уголков 

-  Укрепление, обогащение связей и отношений педагогов с детьми 

-  Оказание помощи в создании фонотеки с музыкальными произведениями (по желанию 

  воспитателей). 

 - Поддержание заинтересованности, инициативности педагогов в музыкальном 

  воспитании детей. 

 - Знакомство воспитателей с музыкальными играми. 

 - Оказание помощи воспитателям в применении музыкальных игр в совместной 

  музыкальной деятельности с детьми. 

 

2.7 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

Основополагающей целью применения здоровьесберегающей технологии в 

процессе музыкального образования дошкольников является организация единой 

оздоровительной работы ДОУ направленной на целостное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие личности ребенка. 

Обогащение содержания музыкального образования различными видами 

здоровьесберегающей деятельности. Формирование здоровьесберегающего подхода в 

музыкальном образовании путем интеграции задач музыкального и физического развития 

ребенка. Повышение эффективности овладения детьми музыкальной деятельности, 

посредством внедрения в музыкальное образование здоровьесберегающих 

технологий. Формирование мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового 

образа жизни. Музыка обладает сильным психологическим воздействием на детей. Она влияет на 

состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, будоражит, 

возбуждает), вызывает различные эмоциональные состояния (от умиротворенности, покоя 

и гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии). В связи с этим важно обратить 

внимание на то, какую музыку слушаем мы и наши дети. При использовании музыки 

помню об особенностях воздействия характера мелодии, ритма и громкости на 

психическое состояние детей. Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, 

любви, способна гармонизировать эмоциональное состояние маленького слушателя, а также 

развивать концентрацию внимания.  

Работа с детьми: 

-Игровая гимнастика 

-Физ.минутки 

-Подвижные игры 

-Релаксация 
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-Пальчиковая гимнастика 

-Дыхательная гимнастика 

-Коммуникативные игры – танцы 

-Самомассаж 

-Музыкотерапия 

-Музыкально – ритмические движения. 

-Логоритмика 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала создается на 

основании "Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для детей подготовительного возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), в соответствии со спецификой Программы. 

Музыкальный зал – отдельное просторное, светлое помещение, в котором 

обеспечивается оптимальная температура воздуха, не раздражающее цветовое решение 

интерьера. Крупные, малоподвижные предметы обстановки окрашены в спокойные тона. 

Для полноценного музыкального развития ребёнка, ему предоставляется возможность 

самостоятельно играть на музыкальных инструментах, музицировать, закреплять 

полученные умения и навыки с помощью музыкальных игр, пособий и атрибутов. 

Размещение музыкального уголка в группе обеспечивает: 

1. доступность оборудования музыкального уголка для детей; 

2. разнообразие оборудования музыкального уголка; 

3. учет возрастных особенностей детей при создании музыкального уголка; 

4. эстетичность оформления музыкального уголка и его оборудования. 

Трансформируемость среды предполагает возможность изменений предметно- пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность развивающей среды предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

Вариативность среды предполагает периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов развивающей среды, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную активность детей. 

Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в музыкальном зале. 

Оснащение музыкального зала должно соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь музыкального зала достаточна для реализации образовательных задач. 

Оборудование, представленное в музыкальном зале, должно иметь все необходимые 

документы и сертификаты качества. 

Все элементы предметно-пространственной среды музыкального зала должны 

соответствовать требованиям по обеспечению надёжности, исправности и безопасности 

их использования; все технические средства обучения соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям. 

Предметно-пространственная среда музыкального зала ограждает детей от отрицательных 

эмоций, проявления страха, неуверенности, беспокойства. Среда не провоцирует на агрессивные 

действия, проявление жестокости. Эстетическое оформление среды, позитивные, 

доброжелательные интонации музыкального руководителя способствуют поддержанию 

атмосферы доверия среди детей и взрослых. 

Предметно-пространственная среда музыкального зала обеспечивает двигательную 

активность детей, и в связи с этим музыкальный руководитель формирует у детей, 

начиная с раннего возраста навыки безопасного поведения в подвижных играх, 

ритмических и танцевальных композициях, ориентацию в пространстве музыкального 

зала. 

При использовании атрибутов для танца – лент, цветов, листьев, дети располагаются на 

расстоянии друг от друга: вижу, не задеваю. Используется специальная, удобная обувь  

для музыкального зала – чешки. 

Музыкальная среда раскрывает свои возможности в процессе общения детей со 

взрослым в этой среде. От компетентности взрослого, его доброжелательности и 

заинтересованного отношения к детям зависит, станет ли эта среда развивающей, захочет 

и сможет ли ребенок освоить ее в своей деятельности. 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала, создается с 

учётом ФГОС ДО и обеспечивает возможность эффективно развивать музыкально творческие 

способности каждого ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. Дает возможность вызвать заинтересованность к музыкальному искусству 

путём модернизации, разграничения пространства путём мобильных средств оформления 

зала.   

 

 

Учебно-методический комплект 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды  

Музыкальный зал: 

 пианино; 

 музыкальный центр; 

 аудио материалы; 

 музыкально-дидактические игры; 

 портреты композиторов; 

 картотеки: «Пальчиковая гимнастика», «Загадки», «Стихи»; 
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 театр «Би-ба-бо»; ширма 

 Музыкальные инструменты: погремушки, колокольчики, ложки, бубны, барабаны, литавры, 

клавесы, кастаньеты 

 Атрибуты для танца: султанчики, платочки, большие платки, газовые шарфики, листочки, 

цветы 

 Игрушки: куклы, животные  

 Театральные маски   

 декорации для украшения интерьера музыкального зала по сезонам и различным тематикам; 

 оборудование для использования на детских праздниках и досугах (корзинки, фонарики,… и 

т.п.) 

 

 

3.2.Переченьпедагогическихтехнологий,используемыхвобразовательном процессе 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на  

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. К числу современных 

образовательных технологий в деятельности музыкального руководителя детского сада можно 

отнести: 

-здоровьесберегающие технологии; 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-технологии развития творческих способностей дошкольников в музыкально-театрализованной 

деятельности; 

-игровая технология. 

Здоровьесберегающие технологии 

 

В связи с новыми нормативами особую актуальность приобретает оптимизация сохранения и 

укрепления психофизического здоровья ребенка, требующая внедрения здоровьесберегающих 

технологий во все образовательные области, в том числе и в художественно – эстетическую 

образовательную область. К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические 

приёмы, методы, технологии, использование которых идёт на пользу здоровью ребенка и, 

которые не наносят прямого или косвенного вреда. Основная форма музыкальной деятельности в 

ДОУ - музыкальная деятельность, в ходе которой осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и творческих 

способностей каждого ребенка. Система музыкально - оздоровительной работы предполагает 

использование на каждом музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий: 

 Речь с движением; 

 Пальчиковая гимнастика и игровой массаж; 

 Психогимнастика; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Оздоровительные и фонопедические упражнения; 

 Валеологические песенки - распевки; 

 Ритмопластика и логоритмика 

 Сказкатерапия и музыкотерапия. 

Игровая технология 

 

В Федеральных государственных общеобразовательных стандартах ДО игра рассматривается как 

важное средство социализации личности ребенка – дошкольника. 
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  Цель игровой технологии - не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его 

ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. Значение игры не в том, что она 

является развлечением и отдыхом, а в том, что при правильном руководстве становится: 

 способом обучения; 

 деятельностью для реализации творчества; 

 методом терапии; 

 первым шагом социализации ребенка в обществе. 

 На современном этапе игровая деятельность в качестве самостоятельной технологии может 

быть использована: 

 для освоения темы или содержания изучаемого материала; 

 в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля); 

Использование игровых технологий способствуют развитию индивидуальности дошкольника. 

Это является своего рода фундаментом всего образовательного процесса. Основной акцент 

делается на личности ребенка и его специфических особенностях. 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

Компьютерные технологии расширяют возможности музыкального руководителя в 

преподнесении музыкального и дидактического материала, предусмотренного образовательной 

программой дошкольного учреждения. Очень важно, что музыкальный руководитель, используя 

ИКТ, имеет дополнительную возможность передачи детям визуальной информации. 

Музыкальные занятия с применением ИКТ усиливают познавательный интерес дошкольников к 

музыке, активизируют детское внимание, так как появляются новые мотивы к усвоению 

предложенного материала.  

Видеоролики позволяют интересно, ярко и понятно дошкольников с разными видами искусства, 

такими, как театр, балет, опера. Практика работы с дошкольниками в ДОУ показывает, что 

использование компьютерных технологий способствует раскрытию, развитию и реализации 

музыкальных способностей ребенка-дошкольника. 

 

Технологии развития творческих способностей детей в театрализованной 

деятельности 

 

Использование технологии развития творческих способностей дошкольников в музыкально-

театрализованной деятельности (А. С. Буренина, М. Родина, М. Д. Маханёва, Э. Г. Чурилова) на 

музыкальных занятиях помогает приобщать детей к театральной культуре, пробуждает интерес к 

театрально - игровой деятельности. 

На первом этапе дети получают знания о театре, видах театрального искусства, культуре 

поведения в театре. 

Второй этап «Театрализованная игра» - направлен на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, умение общаться со 

сверстниками и взрослыми людьми в различных ситуациях. Он включает в себя: игры на 

развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии, игры-этюды на развитие 

эмоций и творческого воображения, упражнения по формированию выразительности исполнения 

(развитию мимики, пантомимики), творческие игры со словом и т.д. 
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Третий этап - это работа над спектаклем, которая включает в себя выбор пьесы, работу с детьми 

над выразительностью речи и движений, подготовку декораций и костюмов, обсуждение 

подготовленного спектакля. 

Использование различных педагогических технологий постоянно обогащает педагогический 

опыт музыкального руководителя и является эффективным средством развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление 

к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. 

Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», 

муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше 

скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз.В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки 

(«Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз.  

В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный 

мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. 

Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», 

рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», 

муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», 

муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 
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Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 

«Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие 

тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. 

нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во 

саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 

царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкальные занятия имеют свою специфику. Они отличаются от других занятий прежде 

всего своей структурой. В нее входят сразу несколько видов музыкальной деятельности: 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, ознакомление с элементами музыкальной грамоты. Музыкальные занятия 

содействуют воспитанию многих положительных качеств личности ребенка. Они объединяют 

детей общими эстетическими переживаниями, совместными действиями, учат культуре 

поведения, способствуют формированию основ музыкальной культуры. 

 

3.3. Культурно-досуговая деятельность  

Персперктивное планирование тематических досугов в подготовительной к школе группе 

 

 

 

 

 

Месяц Тема музыкального досуга Ответственные 

Сентябрь «День знаний» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Октябрь «К нам осень пришла» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Ноябрь «День мамы» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Декабрь «Новый год» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Январь «Зимние забавы» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 
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Февраль «День защитника Отечества» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Март «Международный женский день» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Апрель «Веснянка» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Май «До свидания, детский сад» Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

 

3.4 Комплексно-тематическое планирование подготовительной к школе группы 

 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 хороводы 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений. 

Учить выполнять движения с мячом 

под музыку. 

2. Навыки выразительного движения: 

упражнять детей в ходьбе разного 

характера, в ходьбе переменным 

шагом, пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей в инсценировках, 

свободных плясках. 

«Физкульт-Ура!» Чичков, 

«Марш» Леви», 

«Большие крылья» арм.н.м. 

«Прыжки» Шитте, 

«Марш» Дунаевский, 

«Хороводный шаг и 

топающий шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» 

Петров, 

«Приставной шаг» р.н.м. 

«Отвернись, повернись!» 

карель.н.м. 

«Весёлые скачки» 

Можжевелова 

«Светит месяц» р.н.м. 

Хоровод «Речка» обр. 

Каплуновой, 

«Здравствуйте» обр. 

Каплуновой, 

«Почтальон» 

«Алый платочек» чеш.н.м. 

«Машина и шофёр» К.Орф 

«Танцевальная угадай-ка»; 

Танцевальные импровизации 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

Учить сравнивать произведения со 

схожим названием, учить сравнивать 

малоконтрастные произведения с 

одним названием, различать оттенки 

настроений. 

«Танец дикарей» Нака 

«Утро» Григ, 

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьев, 

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 

«Вальс игрушек» Ефимова + 

«Дождик» Свиридов, 

«Облака плывут» Майкапар, 

«В церкви» 

«Утренняя молитва» 

Чайковский, 



42 
 

«Ave, Maria» 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 Песенное 

творчество 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями, по 

одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Андрей-воробей» р.н.п., 

«Листопад» Попатенко, 

«Чудо из чудес» Сокольская, 

«Песня дикарей» 

«Динь-динь-динь – тебе 

письмо» нем.н.п. 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Осень» Арутюнов, 

«Падают листья» Красев + 

песни по выбору муз.рук. 

«Осенью» Зингер, 

«Колыбельная» Карасёва 

«Веселый и грустный 

колокольчик» 

«Ёжик и бычок» 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. 

«Мама» 

«Мы делили апельсин» 

«Зайчик и уши» 

«Птенчики в гнезде» 

«Осенний букет» 

«Осенние листья» 

Игры на развитие 

внимание и ритма: 
Развивать внимание, память и чувство 

ритма. 

«Комната наша» 

Ритмические распевки из 

солнышек; 

«Ритмич. цепочка «Гусеница» 

«Горн» 

«Хвостатый – хитроватый» 

Элементарное 

музицирование: 

Развивать тонкость и чуткость 

тембрового слуха, фантазию и 

изобретательность в звукотворчестве. 

Тютюнникова: 

«Деревянные танцы» 

Дидактические игры: 
Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Музыкальное лото» 

«»Прогулка» 

«Определи инструмент» 

«Громко-тихо запоём» 

«Сколько нас поёт?» 

«Музыкальный телефон» 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 танцы 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым 

галопом, отмечать в движении 

акценты. Самостоятельно реагировать 

на начало и окончание звучание частей 

и всего музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного 

движения:Развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

«Марш» Люлли 

«Высокий и тихий шаг» 

Люлли 

«Боковой галоп» Шуберт 

«Приставной шаг» 

Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. 

«Хороводный и топающий 

шаг» р.н.м. 

«Приставной шаг» Макаров 

«Бег с лентами» Жилин, 

«Прыжки» Шитте 
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Побуждать детей к поиску 

выразительных движений. 

«Вальс» Джойс, 

«Полька» Чичков, 

«Отвернись-повернись» 

кар.н.м. 

«Зеркало» Барток 

«Плетень» обр. Бодренкова, 

«Кто скорее?» Шварц 

«Алый платочек» чеш.н.м. 

«Осенние листья» Косма. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Учить детей различать 

изобразительность музыки. 

Провести тематическую беседу на тему 

«Вальс». 

«Осень» Александров, 

«Весна и осень» Свиридов, 

«Марш гусей» Канеда 

«Осенняя песнь» Чайковский 

«Вальс игрушек» Ефимов + 

«Утро» Григ, 

«Вечер» Прокофьев, 

«Вечером» Шуман, 

«Вальс» Майкапар, 

Чайковский, Леви. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Расширять у детей певческий диапазон 

с учетом их индивидуальных 

возможно. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения 

песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Учить детей придумывать мелодии по 

образцу и без него. 

«Бубенчики» Тиличеева, 

«Ехали медведи» Андреева, 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.приб. 

«Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников, 

«Скворушка прощается» 

Попатенко, 

«Осень» Арутюнова, 

«Хорошо у нас в саду» 

Герчик+ песни по выбору 

муз.рук. 

Творч.рисов. «Я пою, рисую и 

играю» 

«Осенью» Зингер. 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. 

«Замок-чудак» 

«Осенние листья» 

«Капуста» 

«Орехи» 

«Сидит белка» 

Игры на развитие 

внимания, памяти и 

чувства ритма 

Развивать внимание, память и чувство 

ритма. 

«Весёлые палочки» 

«Пауза» 

«Определи по ритму» 

Тиличеева 

Элементарное 

музицирование: 

Развивать тонкость и остроту 

тембрового слуха, слуховое 

воображение. 

Тютюнникова: 

«Осенний калейдоскоп»: 

«Разговор с листьями», 

«Осеннее утро» 

«Осеннее настроение», 

«Осенний дождик» 

Дидактические 

игры: 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Наше путешествие» 

«Ступеньки» 

«На чём играю?» 
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«Колобок» 

«Слушаем музыку» 

«Музыкальная шкатулка» 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 танцы 

 игры 

 творчество 

1. Музыкально-ритмические 

навыки:совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать движение 

после вступления; ускорять и замедлять 

темп ходьбы, бега; отмечать в 

движении сильную долю такта, частей 

и всего музыкального произведения, 

передавать в движении простейший 

ритмический рисунок. 

2. Навыки выразительного 

движения:Учить детей инсценировать 

игровую песню, придумывать варианты 

образных движений для изображения 

персонажей. 

Учить детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

характер музыки. 

«Марш» Люлли, 

«Упражнение с лентами» 

Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки и сильный шаг» 

Глинка, 

«Боковой галоп» Шуберт, 

«Упражнения для рук» 

Вилькорейская, 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

«Прыжки через 

воображаемые препятствия» 

анг.н.м. 

«Приставной шаг» Макаров, 

«Добрый жук» Спадавеккиа, 

«Парный танец» хорв.н.м. 

«Танец утят» франц.н.м. 

«Ищи» Ломовой, 

«Роботы и звёздочки» н.м. 

«Кто скорее?» Шварц 

«Алый платочек» чеш.н.м. 

«Теремок» р.н.п., 

«Птицы» Маршетти. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Учить детей высказываться о средствах 

музыкальной выразительности. 

Учить сравнивать контрастные 

произведения, близкие по названиям. 

«Две плаксы» Гнесиной, 

«На тройке» Чайковский, 

«Русский наигрыш» нар.м. 

«Осенняя песнь», 

«На тройке» (ноябрь) 

«Осень» Чайковский, 

Сен-Санс «Карнавал 

животных» 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства: 

любовь к маме, уважение к 

воспитателям и т.д.Закреплять умение 

детей петь с сопровождением и без 

него. 

Предложить детям импровизировать на 

заданный текст. 

«Ручеёк» 

«Ехали медведи» 

«Горошина» Красев, 

«Ёжик и бычок» 

«Скворушка прощается» 

Попатенко, 

«Осенняя песенка», 

«Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, 

«Хорошо у нас в саду» 

Герчик, 

«Моя Россия» Струве, 

«Пёстрый колпачок» Струве 

«Дождик обиделся» Львова-

Компанейца + по выбору 

муз.рук. 
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Стихи А.Барто 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. 

«В гости» 

«Мама» 

«Мы делили апельсин», 

«Два ежа» 

«Сидит белка» 

«Песок» 

«Не плачь, куколка моя» 

Упражнения и игры 

на развитие 

внимание, памяти и 

чувства ритма 

Развивать внимание, память и чувство 

ритма. 

«Аты-баты» 

«Комната наша» 

«Хвостатый-хитроватый» 

«Весёлые палочки» 

«Паузы» 

Элементарное 

музицирование: 

Побуждать к образным и свободным 

импровизациям с предметами из стекла 

и музыкальными инструментами. 

Тютюнникова: 

«Стеклянное королевство»: 

Фантазируем и 

импровизируем. 

«Вальс-шутка» Шостакович, 

«Латышский народный 

танец» 

Дидактические 

игры: 
Развивать у детей музыкально-

сенсорные способности. 

«Угадай колокольчик» 

«Определи по ритму» 

«Слушаем внимательно» 

«Найди щенка» 

«Волшебный волчок» 

«Весёлый маятник» 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 хороводы 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:Совершенствовать движение 

поскока. Учить детей двигаться 

хороводом, передавать несложный 

ритмический рисунок. Соблюдать 

правила игры, воспитывать выдержку. 

2.Навыки выразительного 

движения:Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности в 

выборе танцевальных движений. 

«Марш» Пуни, 

«Боковой галоп» Жилин, 

«Шаг с акцентом и лёгкий 

бег» венг.н.м. 

«Мельница» Ломовой 

«Цирковые лошадки» , 

«Поскоки», 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 

ангн.н.м. 

«Весёлый танец» евр.н.м. 

«К нам приходит Новый год», 

«Бери флажок», 

«Жмурка» р.н.м. 

«Дед Мороз и дети» Кишко 

«Снежинка» Шопен. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, Узнавать 

и называть музыкальные инструменты, 

исполняющие данное произведение. 

Учить отличать вокальную музыку от 

инструментальной, определять форму. 

«В пещере горного короля» 

Григ, 

«Вальс-шутка», 

«Полька» Шостакович, 

«Почему медведь зимой 

спит?», 

«Снежинки» Стоянова 
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Характер частей, выделять средства 

музыкальной выразительности. 

Познакомить детей с музыкой балета и 

с сюжетом сказки. 

«Русский наигрыш» н.м. + 

«Зима» Кюи, 

«Зимой» Шуман + 

«Щелкунчик» Чайковский. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Учить детей петь несложные песни в 

удобном диапазоне, чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с сопровождением мелодии. 

Учить детей петь, усиливая и ослабляя 

звук. 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданный текст по образцу 

и без него. 

«Громко-тихо запоём» 

Мажорное 

трезвучие«Верблюд» Андреев 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Русская зима» Олифирова, 

«В просторном светлом зале» 

Штерн, 

«Пёстрый колпачок» Струве 

«Новогодняя» Филиппенко, 

«Горячая пора» Журбин 

«Моя Россия» Струве + песни 

по выбору муз.рук. 

«Снежок» Бырченко. 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики 

«Гномы» 

«Вышел котик погулять» 

«Пирог» 

«На ёлке» 

Упражнения и игры 

на развитие чувства 

ритма, внимания и 

памяти 

Развивать внимание, память и чувство 

ритма. 

«С барабаном ходит ёжик» 

«Гусеница с паузами» 

«Мосток» 

«Ритмическое эхо» 

Элементарное 

музицировнаие: 

Привлечь внимание детей к особой 

красоте зимних звуков природы. 

Развивать способность к образным и 

свободным импровизациям, чувство 

ритма, тембровый слух. 

Тютюнникова: 

«Снежная сказка»: 

«Снег, снег» 

«Зимнее рондо» 

«Снежный балет» 

Дидактические 

игры: 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Найди нужный колокольчик» 

«Учитесь танцевать» 

«Музыкальные загадки» 

«Что делают в домике?» 

«Наши любимые пластинки» 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 хороводы 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей различать динамические 

оттенки, передавая изменения в 

движении. Развивать согласованность 

движения рук. 

2.Навыки выразительного 

движения:Учить детей инсценировать 

песню в хороводе. Побуждать 

придумывать варианты образных 

движений персонажей. Выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. Побуждать детей 

активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

«Марш» Пуни 

«Упражнение с лентой на 

палочке» Кишко, 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» Шуберт 

«Поскоки с остановками» 

Дворжак, 

«Боковой галоп» Жилин 

«Ходьба змейкой» Щербачёв, 

«Качание рук» анг. н. м., 

«Мельница» Ломова, 

«Аннушка» ч. н. м., 

«Танец в парах» лат.н.м. 

«Парный танец» хорват.н.м. 
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«Как на тоненький ледок» 

р.н.п. 

«Ищи!» Ломова, 

«Что вам нравится зимой?» 

Тиличеева 

«Сапожники и клиенты» 

польс.н.м. 

«Жмурки» р.н.м. 

«Скрипучая дверь» Черчиль 

«Перышко». 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы 

контрастных произведений. 

Познакомить детей с историей 

возникновения муз. инструментов, их 

разновидностями. 

Познакомить с персонажами сказки и 

изображающими их муз. 

инструментами. 

«У камелька» Чайковский, 

«Тройка» Свиридов, 

«Зима» Вивальди, 

«Пудель и птичка» Лемарка 

«В пещере горного короля» 

Григ 

«Снежинки» Стоянов + 

«Петя и волк» Прокофьев. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Различать части песни. Учить детей 

петь, сохраняя правильное положение 

корпуса, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя 

дыхание, чисто интонируя мелодию. 

Импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Мажорное трезвучие 

«Два кота» польс.н.п. 

«Зимняя песенка» Красева 

«Сапожник» фр.н.п. 

«Буденовец» Дубравин, 

«Зимняя песенка» Красев 

Повтор: 

«Пёстрый колпачок» Струве, 

«Хорошо у нас в саду» Гурчик 

«Частушки» + песни по 

выбору муз.рук. 

«Плясовая» Ломова. 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. 

«Утро наступило» 

«Гномы» 

«Танец мух» 

«Мячик» 

«Пироги пшеничные» 

Игры и упражнения 

на развитие ритма, 

внимания и памяти 

Развивать внимание, память и чувство 

ритма. 

«Загадка» 

«С барабаном ходит ёжик» 

«Эхо» 

Элементарное 

музицирование: 

Познакомить детей со звуками 

издающими металлическими 

предметами и инструментами. 

Учит элементарным приёмам игры на 

них. 

Развивать темброво-ритмический и 

интонационных слух. 

Тютюнникова: 

«Металлическая фантазия»: 

«Туча» 

«Тамбурин» 

«Шарманка» 

Дидактические 

игры: 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Три поросёнка» 

«Учитесь танцевать» 

«Музыкальные загадки» 
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«Назови композитора» 

«Удивительный светофор» 

«Солнышко» 

«Сладкое дерево» 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей ритмично 

двигаться с предметами, 

самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного 

движения:упражнять детей в движении 

переменного шага, развивать чувство 

партнерства, умение двигаться легко и 

красиво. 

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи 

игровых образов. 

«Марш-парад» Сорокин, 

«Бег и подпрыгивание» 

Гуммель, 

«Прыжки и ходьба» 

Тиличеева 

«Нежные руки» Штембельт 

«Переменный шаг» р. н. м., 

«Упражнение с лентой на 

палочке» Кишко, 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» Шуберт, 

«Змейка» р.н.м. 

«Поскоки с остановками» 

Дворжак 

«Сударушка», 

«Полька с поворотами» 

Чичков 

«Детская полька» Жилинский 

«Танец в парах» латыш.н.м. 

«Чапаевцы», 

«Наши кони чисты» 

Вилькорейская, 

«Игра с мячом» Орф, 

«В Авиньоне на мосту» 

фр.н.м. 

«Как на тоненький ледок» 

р.н.п. 

«Сапожник и клиенты» 

польс.н.м. 

«Что нам нравится зимой?» 

Тиличеева 

«Упражнения с 

воображаемыми цветами» 

Чайковский 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, 

рисунке. 

«Флейта и контрабас» Фрид 

«Вечерняя сказка» Хачатурян, 

«В пещере горного короля» 

Григ, 

«Болтунья» Волков, 

«У камелька» Чайковский, 

«Пудель и птичка» Лемарк + 

«Марш» Прокофьев, 

«Марш» Верди. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

Продолжать развивать певческие 

способности детей петь несложные 

песни в удобном диапазоне, исполняя 

«Маленькая Юлька», 

Мажорные трезвучия, 
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 творчество их выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать мелодии. 

Интонационно-фонетические 

упражнения, 

«Два кота», 

«Ехали медведи» 

«Будем моряками» Слонов, 

«Пёстрый колпачок» Струве, 

«Зимняя песенка» Красев 

«Мамин праздник» Гурьев, 

«Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, 

«Мамина песенка» 

Парцхаладзе 

«Край родной», 

«Сапожник» фр.н.п. + песни 

по выбору муз.рук. 

«Кто шагает ряд за рядом?» 

Зингер 

«Молодой боец», Красев. 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. 

«Утро наступило» 

«Мама» 

«Пироги пшеничные» 

«Аты-баты» 

«Угощение гномов» 

«Я – художник» 

«Бойцы-молодцы» 

Игры и упражнения 

на развитие чувства 

ритма, внимания и 

памяти 

Развивать внимание, память и чувство 

ритма. 

«Две гусеницы» (двухголосье) 

Играем длительности, 

«С барабаном ходит ёжик» 

«Ритмические картинки» 

Элементарное 

музицирование: 
Развивать у детей метроритмическое 

чувство. 

Тютюнникова: 

Тютюнникова: 

«Часы и часики»: 

«Будильник» 

«На стене часы висели» 

«Часики» 

«Танец часов» 

Дидактические 

игры: 
Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«День Рождения» 

«Музыкальное окошко» 

«Цветик-семицветик» 

«Слушаем внимательно» 

«Колобок» 

«Что делают в домике?» 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:Учить детей передавать в 

движении веселый. легкий характер 

музыки и несложный ритмический 

рисунок мелодии. Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя назад и 

продвигаясь вперед. 

«Марш-парад» Сорокин, 

«Шаг и притопом, бег и 

осторожная ходьба» Чулак, 

«Бабочки» Чайковский, 

«Легкие прыжки» Шитте, 

«Бег с остановками»., 

«Ходьба с остановками на 

шаге» венг.н.м. 
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2.Навыки выразительного движения: 

Продолжать учить детей объяснять 

правила игры. Воспитывать выдержку, 

играть по правилам. Развивать 

реакцию детей на остановку в музыке, 

добиваться легкого стремительного 

бега. 

«Бег и прыжки» Делиб 

«Нежные руки» Штейбельт 

«Пружинки», «Танец» Чичков, 

«Вологодские кружева» 

Лаптев, 

«Танец» Чичков 

«Полька с поворотами» 

Чичков 

«Кто скорей» Шварц, 

«Будь ловким» Ладухин 

«Заря-заряница» 

«Бездомный заяц» 

«Сапожник и клиенты» 

польс.н.м. 

«Кто быстрее пробежит в 

галошах?» 

«Весной» Зингер 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать у детей представление о 

том, как музыка может изображать 

животных. Учить детей распознавать в 

музыке черты танца и колыбельной 

песни. 

Провести тематический концерт 

«Танцы кукол». 

«Балет невылупившихся 

птенцов» Мусоргский, 

«Тамбурин» Рамо, 

«Песнь жаворонка» 

Чайковский, 

«Жаворонок» Глинка, 

«Весна» Чайковский, 

«Танец кукол» Шостакович 

«Песнь жаворонка» 

Чайковский, 

«Жаворонок» Глинка, 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

Предложить детям импровизировать, 

придумывать мелодию марша по 

образцу и самостоятельно. 

«Мышка» 

«Ручеёк» 

Мажорные трезвучия 

«Будем моряками» Слонов, 

«Пасхальная песня» Крупа-

Шушарина, 

«Ивушка» Алексеев, 

«Идёт весна» Герчик, 

«Солнечная капель» Соснин, 

Долговязый журавль» р.н.п. 

«Мамина песенка» 

Парцхаладзе + песни по 

выбору муз.рук. 

«Марш» Агафонников 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. 

«Паук» 

«Замок» 

«Мама» 

«Птичка» 

«По клавишам стучим» 

«Как петух в печи» 

«Напёрсток» 

Игры и упражнения 

на развитие чувства 

ритма 

Развивать внимание, память и чувство 

ритма. 

«Комар» 

«Сделай так» (с палочками), 

«Эхо» 
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«Две гусеницы» (двуголосье) 

Элементарное 

музицирование: 

Познакомить детей с шуршащими 

звуками. 

Развивать способность к элементарной 

импровизации. 

Тютюнникова: 

«Бумажный карнавал»: 

«Мышиный марш», 

«Мы весёлые мышата» 

«Ночное рондо» 

«Бумажный фейерверк» 

Дидактические 

игры: 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Узнай песенку» 

«Цирковые собачки» 

«Кто самый внимательный» 

«Весёлая пластинка» 

«Музыкальные загадки» 

«Подумай и отгадай» 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с характером 

музыки, передавая несложный 

ритмический рисунок музыки. Учить 

двигаться шагом менуэта, выполнять 

несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения 

после музыкального вступления 

. 

2.Навыки выразительного 

движения:Побуждать самостоятельно 

придумывать движения, выразительно 

действовать с воображаемыми 

предметами. 

«Осторожный шаг и прыжки» 

Тиличеева, 

«Дождик» Любарский (для 

рук), 

«Тройной шаг» лат.н.м. 

«Поскоки и прыжки» Сац 

«Бабочки» Чайковский 

«Ходьба с остановкой на 

шаге» венг.н.м. 

«Упражнение с кубиками» 

Соснина, «Упражнение с 

цветами», 

«Менуэт» Мориа, 

«Полька» Комарова, 

«Полька с хлопками» 

Дунаевский, 

«Вологодские кружева» 

Лаптев 

«Здравствуйте» дат.н.м. 

«Звероловы и звери» 

Тиличеева 

«Замри!» англ.н.м. 

«Сапожник и клиенты» 

польск.н.м. 

«Заря-заряница» 

«Всякий труд у нас в почёте» 

Ломова 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. Учить 

различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра и слышать изобразительные 

моменты в музыке. 

«Три подружки» Кабалевский, 

«Гром и дождь» Чудов, 

«Звонили звоны» Свиридов, 

Колокольные звоны, 

«Подснежник» Чайковский, 

«Подснежник» Гречанинов. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Закреплять умение детей бесшумно 

брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

«Песенка Мышонка» 

Флярковский, 

«Чемодан» 

«Волк» 
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Самостоятельно придумывать мелодии 

на заданный текст. 

Мажорные трезвучия 

«Идёт весна» Герчик 

«Солнечный зайчик» Голиков, 

«Песенка о Светофоре» 

Петрова 

«Хорошо у нас в саду» 

Герчик, 

«Мы теперь ученики» Струве, 

«Собираю портфель» 

Протасов + песни по выбору 

муз.рук. 

«Весёлая песенка», 

«Грустная песенка» 

Агафонников 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. 

«Сороконожки» 

«Мостик» 

«Паук» 

«Напёрсток» 

«Герасим-грачевник» 

«Пирожки и плюшки» 

«Кря! Кря! Кря!» 

Игры и упражнения 

на развитие чувства 

ритма: 

Развивать внимание, память и чувство 

ритма. 
«Ворота» 

«Дирижёр» 

Элементарное 

музицировнаие: 

Развивать звуковую фантазию, 

слуховое воображение, ассоциативное 

мышление, способности к 

звукоподражанию звуков Вселенной. 

Тютюннкиова: 

«Лунный кораблик» 

«Лунная дорожка» 

«Позывные из космоса» 

«Звездочёт» 

Дидактические 

игры: 
Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Поможем Дюймовочке» 

«Музыкальный секрет» 

«Зонтик» 

«Музыкальная поляна» 

 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 танцы 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:Закреплять у детей навык 

отмечать смену динамических 

оттенков в движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного 

движения:Побуждать исполнять 

движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию 

согласованности движений. 

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. 

Самостоятельно придумывать 

образные движения животных. 

«Цирковые лошадки» Красев 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» Моцарт, 

«Упражнения с лентами», 

«Шаг с поскоком и бег» 

Шнайдер, 

«Шагают аисты» Шутенко, 

«Осторожный шаг и прыжки» 

Тиличеевой, 

«Тройной шаг» Латв.н.м. 

«Поскоки и прыжки» Сац 

«Менуэт» Мориа, 

«Вальс» Делиба, 

«Полька Чебурашка» 

Шаинский 
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«Полька с хлопками» 

Дунаевский, 

«Воротики» Орф, 

«Зоркие глаза» Глинка 

«Лягушки и аисты» Витлин 

«Сапожник и клиенты» 

польск.н.м. 

«Звероловы и звери» 

Тиличеева 

«Кошки и мышки». 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Королевский марш льва» 

Сен-Санс, 

Музыкальные фрагменты из 

балета «Спящая красавица» 

Чайковского, 

«Лягушки» Слонов, 

«Три подружки» Кабалевский, 

«Гром и дождь» Чудова 

Знакомые упражнения. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, 

умение петь легко, свободно следить за 

правильным дыханием. 

Расширять опыт детей в творческих 

поисках певческих интонаций. 

«Зайчик» венг.н.п. 

«Песенка Мышонка» 

«Музыкальный динозавр» 

«Зелёные ботинки» Гаврилов, 

«Сонечный зайчик» Голиков, 

«Долговязый журавль» р.н.п. 

«До свидания, детский сад!» 

Левкодимов, 

«Звенит звонок», 

«Песенка о светофоре» 

Петрова 

Пение знакомых песен по 

желанию детей 

«Дин - дон». 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. 

«Пять поросят» 

«Герасим-грачевник» 

«Чебурек» 

Повторить, ранее выученные 

Игры и упражнения 

на развитие чувства 

ритма: 

Развивать внимание, память и чувство 

ритма. 

«Что у кого внутри?» 

«Дирижёр» 

«Аты-баты» 

Элементарное 

музицирование 

Развивать способность детей слышать 

«музыку природы»; учит находить 

способы перевода речевого 

звукоподражания в музыкальные 

звуки; развивать слуховое 

воображение. 

Тютюнникова: 

«Солнечная капель»: 

«Сосулька-свистулька» 

«Воробей» 

«Солнышко» 

«Весенняя телеграмма» 

«Пение птиц» 

Дидактические 

игры: 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Повторение игр по желанию 

детей. 

Июнь 
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Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 
Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество 

«Осторожный шаг и прыжки», 

«Волшебные руки» Дебюсси, 

«Ускоряй и замедляй» Ломова, 

«Бег и подпрыгивание», 

«Передача мяча» Сосник, 

«Энергичные поскоки и пружинящий шаг» 

Затеплинский 

«Цирковые лошадки» Красев, 

«Шаг с поскоком и бег» Шнайдер 

«Шагают аисты» Шутенко 

«Ну и до свидания!» Штраус, 

«Весело танцуем вместе» немец.н.м. 

«Танцуй, как я» 

«Теремок» р. н. м., 

«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Шопен, 

«Если бя был» фин.н.п. 

«Зеркало» 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

«Полёт шмеля» Римский-Корсаков, 

Балет «Спящая красавица» Чайковский 

( музыкальные фрагменты), 

«Сонный котёнок» Берлин. 

«Королевский марш львов» Сен-Санс» 

«Лягушки» Слонов 

Пение и распевание: 

 Развитие певческих навыков 

«В лесу» 

«Лень» 

«Муравей» 

«В золотой карете», 

«Земляничная полянка» Олифирова. 

«О ленивом червяке» Ефимов 

«Как мне маме объяснить?» немец.н.п. 

«Зелёные ботинки» Гаврилов, 

«Солнечный зайчик» Голиков 

«Песенка о Светофоре» Петров, 

Знакомые песни по выбору детей 

Пальчиковые игры: 

«Паучок» 

«Паук» 

«Гномы» 

«Утро настало» 

Игры и упражнения на развитие 

чувства ритма: 

«Семейка огурцов» 

«Дирижёр» 

«Эхо» 

Элементарное музицирование: 
«Зарядка» 

«Кукушкин вальс» 

«Вечерняя ария лягушек» 

Июль-август 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

деятельности 
Репертуар 
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Музыкально-ритмические движения: 

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 

«Хоровод в ласу» Иорданского. 

Игры по выбору детей 

Общие коммуникативные танцы 

Слушание: Знакомые детям произведения. 

Пение: 
Пение песен по выбору педагога и по желанию 

детей. 

Самостоятельная деятельность: Знакомые дидактические игры. 

 

IV. Используемая литература, Интернет-ресурсы 

 

Методические 

пособия 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения 

дошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,М.А.Васильевой,Т.С.Комаровой,Мо

сква,Издательство«Мозаика– синтез»,2014 г. 

Программагармонизациимежкультурных,межэтническихимежконфессион

альныхотношений,воспитаниякультурытолерантностивСанкт-

Петербургена2011-

2015годы(программа"Толерантность"),ПравительствоСанкт-

Петербурга,постановлениеот23сентября2010 года№1256. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.Старшаягруппа/авт.-

сост.Н.В.Лободина.– Волгоград: Учитель, 2016 

Арсеневская О.Н Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду, издание 2-е, издательство «Учитель» 2010. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду - М.: 

Просвещение, 1981. 

Виноградов Л. Развитие музыкальных способностей у дошкольников.- 

М.: Издательство: Речь, 2009. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Музыкальное воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста: современные педагогические 

технологии. – Ростов н/Дону: Феникс, 2008. 

Зимина А.Н., Мельникова Л.И. Детский музыкальный фольклор в 

дошкольных образовательных учреждениях. На примере 

земледельческих праздников. – М.: Издательство: Гном, 2000. 

Корчаловская А.М. Комплекс занятий по развитию музыкальных 

способностей у дошкольников. М., 2008. 

Микляева Н.В., Галкина М.А., Демина В.А. Музыкальное развитие 

дошкольников. - М: Сфера, 2015. 

Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений. – 

М.: АРКТИ, 2000. 

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: Учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Теория и методика музыкального воспитания: учебник для СПО / О. П. 

Радынова, Л. Н. Комиссарова; под общ. ред. О. П. Радыновой. — 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. 

 Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду. - М.: Школьная Пресса, 2006. 
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Слушание Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

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

Радынова О.П. Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из трех 

аудиокассет и дидактического альбома к программе «Музыкальные 

шедевры». - М., 1997. 

Радынова О.П. Колыбельные песни русских и зарубежных 

композиторов. - М., 1999. 

Радынова О.П. Музыкальные занятия в детском саду. Конспекты 

занятий в двенадцати частях (серия «Музыкальные шедевры»). - М., 

1999. 

Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Хрестоматия по слушанию 

музыки. – М.: 2010.  

 

Пение 1. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – М.: 

Планета музыки, 2021. 

2. Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в ДОУ». – М.: 

Скрипторий, 2010. 

3. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

4. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Нищева Н.В., Гаврилова Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников. – СПб., Детство-

Пресс, 2017. 

Стулова Г.П. Теория и методика обучения пению. Учебное пособие. – 

М.: Планета музыки, 2019. 

Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-

бусинки» – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Шереметьев В.А. Хоровое пение в детском саду. Современные 

принципы вокально-хорового воспитания дошкольников. Учебно-

методическое пособие. Часть I. - Томск: ТОИУМЦКИ, 2011. 

 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Музыкальная палитра», 2004. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

СПб.: ЛОИРО, 2000. 

Елисеева Е.И. Ритмика в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ; – М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

 Замуруева О.В. Развиваем музыкальный и ритмический слух. – М.: 

Феникс, 2015. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Потанцуй со мной, дружок! 

Методическое пособие. Санкт-Петербург, 2010. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм. Санкт-

Петербург, 2005. 

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 

дошкольников. – М: «Речь», 2009. 
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Музыкальные 

игры 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность 

дошкольников. Учебно-методическое пособие.  – М.: Центр 

педагогического образования, 2014. 

Кацер О.В., Коротаева С.А. Музыка. Дети. Здоровье. Игровая методика 

развития музыкальных способностей детей. – М.: Композитор, 2008. 

Пенькова Л.А., Коннова З.П., Малышева И.В. Развитие игровой 

активности дошкольников. Методическое пособие. - М: Сфера, 2010. 

Петрова И. Музыкальные игры для дошкольников. - СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 

Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технология игры в обучении и 

развитии. - М.: РПА, 1996. 

Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. Детство-Пресс. 2013. 

Смирнова Е.О., Абдулаева Е.А. Организация игровой деятельности. 

Учебное пособие. – М.: Феникс, 2016. 

Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

Тютюнникова. Т.Э. «Бим!Бам!Бом! Сто секретов музыки для детей».  

Игры звуками. – СПБ.: Музыкальная палитра, 2003.  

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. - М., 1990. 

2. Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Шумовой оркестр для детей – 

М.: 2007. 

3. Ходонович Л.С. Весёлые игры с музыкальными звуками и 

инструментами. – Минск, Жасскон, 2013.   

 

Музыкальное 

творчество 

1. Виноградов Л.В.  Коллективное музицирование. Музыкальные 

занятия с детьми от пяти до десяти лет. – М.: Образовательные проекты, 

2008. 

2. Конкевич С.В. Элементарное музицирование как средство 

творческого развития дошкольников. - М., 2003.   

3. Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: 

музыка, речь, движение. – М., 2004. 

 

Коррекционна

я педагогика 

Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением: Комплекс упражнений по совершенствованию 

речевых навыков у детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. – СПб: Детство-Пресс,1999. 

Новиковская О.А. Весёлая зарядка для язычка. Игры и упражнения для 

развития речи и дикции. - СПб.: 2010. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. – СПб, 2006. 

Соловьева С.В. Проектирование индивидуальных образовательных 

программ для детей с ОВЗ / Методические рекомендации. - 2 издание, 

дополн. и перераб. – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», 2011.  
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Староверова М.С., Ковалев Е.В., Захарова А.В. Настольная книга 

педагога, работающего с детьми с ОВЗ. Методическое пособие. – М.: 

Владос, 2011.  

Судакова Е.А.  Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников.- СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Кацер О.В. Упражнения в ритмодекламации на коррекционных занятиях 

// Музыкальная палитра. 2001. № 4. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. - М.: Гном, 2012.  

 

Диагностика 1. Афонькина Ю.А. Комплексная оценка динамики развития ребенка и 

его индивидуальных образовательных достижений. - Волгоград, 

Учитель, 2018. 

2. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Старшая группа. – Волгоград, Учитель, 

2018. 

3. Ничепорчук Т.П. Комплексные диагностические инструменты. 

Мониторинг музыкальной деятельности. 3-4. – Волгоград: Учитель, 

2019. 

4. Ничепорчук Т.П. Комплексный диагностический инструментарий. 

Мониторинг музыкальной деятельности детей 4-5 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2017. 

5. Ничепорчук Т.П. Комплексный диагностический инструментарий. 

Мониторинг музыкальной деятельности детей 5-6 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2018. 

Урунтаев Г.А.  Диагностика психологических особенностей 

дошкольника. Практикум для студ. сред.и высш. учеб. заведений и 

работников дошк. учреждений. – М.: Академия, 1999. 

 

Театрализован

ная 

деятельность 

Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. Кн. для 

воспитателя дет. сада. — М.: Просвещение, 1991. 

Гончарова О.В. и др. Театральная палитра: Программа художественно-

эстетического воспитания. – М.: ТЦ Сфера,2010. 

 Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2008. 

Доронова Т.Н. Играем в театр. – М.: «Просвещение», 2004. 

Калинина Г. Давайте устроим театр! Домашний театр как средство 

воспитания. – М.: Лепта-Книга, 2007. 

 Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. -  М.: ТЦ 

Сфера, 2001. 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 

детском саду. - М.: Школьная пресса, 2000. 

Рахно М.О. Домашний кукольный театр. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

 Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: «АРКТИ», 2001. 

Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное 

планирование: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного 

образования и музыкальных руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 

2004. 

 Толченов О.А. Сценарии игровых и театрализованных представлений 

для детей разного возраста: Нескучалия. -  М.: ВЛАДОС, 2001. 
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 Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников: программа и репертуар - М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

 
 
http://eois.mskobr.ru/- Единая образовательная информационная среда 

www.mon.gov.ru/- Министерство образования и науки РФ 

http://www.edu.ru/- Федеральный портал “Российское образование” 

http://www.solnet.ee/-  Детский портал ”Солнышко” 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm - Все для детского сада 

http://doshkolnik.ru/- Дошкольник 

http://www.childpsy.ru/-  Детская психология 

http://www.detskiysad.ru/-  Детский сад. ру 

http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p1aa1.html- Лаборатория дошкольного образования 

 http://doshvozrast.ru/- Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

http://beautiful – all.narod.ru/deti/deti.html – Все лучшее – детям 

http://leopold-baby.com/- Кладовая кота Леопольда 

http://www.psyparents.ru/- Детская психология для родителей 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm - Консультации для воспитателей 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm- Образовательный портал ”Учеба 

”раздел Дошкольное воспитание 

http://dob.1september.ru – Журнал “Дошкольное образование” 

http://www.moi-detsad.ru/- Методические разработки для детского сада 

Сетевые образовательные сообщества 
http://nsportal.ru/- Социальная сеть “Наша сеть” 

http://www.doshkolnik.ru/-  Социально – педагогический портал  “Дошкольники” 

www.pedsovet.org – Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.maaam.ru/- Социальный образовательный интернет – проект “Мааам.ру” 

 

Журналы по дошкольному образованию 
http://www.dovosp.ru/- Издательский дом “Воспитание дошкольника» (“Дошкольное 

воспитание”, “Ребенок в детском саду”, “Музыкальный руководитель”, “Здоровье 

дошкольника”) 

http://www.psyedu.ru/- Психологическая наука и образование 

http://dob.1september.ru/- Газета ”Дошкольное образование” 

http://sdo-journai.ru/- Современное дошкольное  образование: теория и практика 

http://www.arkty.ru/journal/ – Современный детский сад 

http://www.deti-66.ru/forteachers/kindergarten/presentation.html – Презентации к занятиям в 

ДОУ 

http://www.maaam.ru/catalog/1016-2 – Презентации для детей 

http://viki.rdf.ru/ – Детские электронные презентации и клипы 

http://900igr.net/ – 900 детских презентаций 

 

 

V. Приложение 

5.1.План проведения самообразования 

5.1.  План проведения самообразования. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feois.mskobr.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5Iaru_uXqMBO7Vf78LdhY8phXLw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4u5gov8oAlo25MpLaIBPQsCCELA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXSXH6NdxruM94p_Pepw-sWXeKNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6puRaSswxWRrkaOMswFCnrJg2Kg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ivalex.vistcom.ru%2Findex.htm%2520-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGB0SK3ucDyFCfK1e944hk9GT92bg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6yMwqhVN5xaoOFn_vr5VgV9QRtg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.childpsy.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxlFmpO_ePOJsQgUwqfLXCdMhlUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.detskiysad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgiK-A7kMyCUSG58TEkXzuwRk6zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fldv.metodcenter.edusite.ru%2Fp1aa1.html-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAUaBBADW3v74wsSWBZ693snMhBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZfp38NR1Q-V-4Aqjf9Hw3Ra9Ekw
http://beautiful/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fleopold-baby.com%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXY9-1yLXFuV2l5U1VSIEJcqEz-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErhCTb7AKWpMX2MFX7GyFXCgSHeg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2Fkonsultac.htm%2520-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHo_kDFxHT8Fs_SSd2iD99Vg25mEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.com%2Fmet_rus%2Fk_doshvosp%2Ftitle_main.htm-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzbrfjYf0bUUG_k7Mqjj7wTwqzYw
http://dob.1september.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhbDi2acGajgl-aehsgZ6gGEwr_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRdyPhZVBO28ULpxtVcfMnzZmyfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.doshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG14U-Uyju4r7izXY7OMJZzDEDtrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVJrEDpV3QzoBjLLV34_874dBg9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maaam.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYx6jsVXSn0LVsnQRTQDUD6bppEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dovosp.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHG2MItvQJq_JF4lKCH1cPXEJVVOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psyedu.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFCZn8w_NFV0E2B1wj9ppPrKG6Aw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdob.1september.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7llon8H8pvrU7N3vzUFjUnXTMfw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsdo-journai.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFCpbVu1Ylrw0wCk_evfze9WVhUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.arkty.ru%2Fjournal%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdb3JlVWthXsxtY5f4uRnJ-4v_2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deti-66.ru%2Fforteachers%2Fkindergarten%2Fpresentation.html%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFz6OSS-bD817yorYI-B4nykdAIA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maaam.ru%2Fcatalog%2F1016-2%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGU-tTC1iYprfE90uli5yr_p6TRsg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpfoHLRAR-tczxHDNo8i93rYvq4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F900igr.net%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuQ9phvf5D16OEg2pjRlNnomh8LQ
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Раздел Сроки Содержание работы Практические выходы 

Изучение 

методическ. 

литературы 

Сентябрь- 

май 

1«Методика музыкального воспитания в 

детском саду»  

Н. Ветлугина. 

2 Программа «Ладушки»  

И. Каплунова 

3Умные пальчики И.Каплунова 

Новоскольцева 

4 «Театр физического развития и 

оздоровления» Н.Ефименко. 

5 Программа оздоровления дошкольников 

«Зеленый огонек здоровью»  

М. Картушина. 

6 Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 3-4лет М.Ю. Картушина 

7 Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 4-5лет М.Ю. Картушина 

8 Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-6лет М.Ю. Картушина 

9 Психогимнастика. А. Аляблева. 

10 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Л.В.Гаврючина 

11 Двигательный игротренинг для 

дошкольников А.А.Потапчук 

Т.С.Овчинникова 

12 Потешки для зарядки  

Е.А. Субботина 

13 Сказочный театр физической культуры 

Н.А.Фомина, Г.А.Зайцева 

14 Организация двигательной активности 

дошкольников с использованием  

логоритмики Г.А.Хацкалева 

15 Видеть музыку и танцевать стихи 

Т.Э.Тютюнникова 

16 Психогимнастика М.И.Чистякова 

17 Весёлая психогимнастика И.А.Агапова, 

М.А.Давыдова 

18 Игровой самомассаж Т.В.Нестерюк 

19 Театр физического развития и 

оздоровления Н.Ефименко 

20 Музыка здоровье М.Анисемова 

21 Мастерская релаксации А.А Иванов, 

О.В.Рудашевская 

22 Система музыкально-оздоровительной 

работы в Дестком саду О.Н.Арсеневская 

23Музыкально-творческая деятельность 

оздоровительной направленности (Цикл 

позновательно-музыкальных занятий с 

детьми 5-7лет) О.Н.Арсеневская 

 

Использование полученных 

знаний на музыкальных 

занятиях в работе с детьми.  

 

Работа 

с родителями и педагогами. 
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Работа с 

детьми 

Сентябрь-

май 

«Валеологические песенки-распевки»  

С их помощью поднимается настроение, 

задаётся позитивный тон к восприятию 

окружающего мира, улучшается 

эмоциональный климат на занятии, 

подготавливается голос к пению. 

Разучивание 

валеологических песенок-

распевок на музыкальных 

занятиях. 

Сентябрь-

май 

«Вокалотерапия»  

Совместное пение объединяет детей и 

доставляет им радость. Занятия по 

вокалотерапии направлены на 

формирование оптимистического 

настроения. Ведётся работа по разучиванию 

песен в течении всего года. 

 

Использование разученных 

песен в досугах и 

праздниках. 

 

Сентябрь-

май 

«Артикуляционная гимнастика»  

Упражнения способствуют тренировке 

мышц речевого аппарата, ориентированию в 

пространстве, учат имитации движений 

животных. В результате этой работы 

повышаются показатели уровня развития 

речи детей, певческих навыков, улучшаются 

музыкальная память, внимание. 

 

Использование 

артикуляционной 

гимнастики перед пением 

на музыкальных занятиях. 

Декабрь-

май 
«Игровой массаж и самомассаж» 

Использование игрового массажа повышает 

защитные свойства верхних дыхательных 

путей и всего организма. Частота 

заболеваний верхних дыхательных путей 

снижается. Самомассаж 

Укрепляет защитные силы организма. 

 

 

Использование игрового 

массажа и самомассажа на 

музыкальных занятиях и 

режимных моментов в 

группах. 

Сентябрь-

май 
«Пальчиковая гимнастика»  

Играет важную роль в развитии речи, 

артикуляционного аппарата, внимания и 

памяти ребёнка. Это тренировка и 

укрепление мышц кисти руки, которое 

способствует более лёгкому освоению 

приёмов игры на музыкальных 

инструментов. 

 

Использование 

пальчиковой гимнастики на 

музыкальных занятиях. 

Игра на музыкальных 

инструментах на 

праздниках и досугах. 

Февраль-

май 

«Игро-ритмические упражнения.»  

Это специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой. Игра и 

движение  - важнейшие компоненты 

жизнедеятельности детей. Подобные 

упражнения способствуют развитию 

воображения, музыкально-творческих 

способностей ребенка, формированию 

процесса восприятия и включению в работу 

обоих полушарий мозга, снимает 

мышечную закрепощенность, улучшает 

Разучивание игро-

ритмических упражнений 

на музыкальных занятиях. 

Использование  

на праздниках и досугах. 



62 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

физическое самочувствие, повышает 

общительность детей. 

 

 

Сентябрь-

май 

«Музыкотерапия»  

Слушание правильно подобранной музыки 

повышает иммунитет детей, снимает 

напряжение и раздражительность, головную 

и мышечную боль, восстанавливает 

спокойное дыхание. А также слушание 

различных музыкальных инструментов 

положительно влияют на организм ребёнка. 

Слушание музыки с 

показом иллюстраций на 

музыкальных занятиях и в 

режимных моментах в 

группах. 

Игра на музыкальных 

инструментах на 

музыкальных занятиях, 

праздниках и досугах. 

Работа с 

родителями 

Сентябрь-

май 

-Составление памятки для родителей на 

тему: «Музыка в жизни ребёнка»  

 

-Составление памятки для родителей на 

тему самообразования. 

 

-Оформления 

информационного стенда в 

группах. 

 

-Индивидуальные беседы с 

родителями 

-Посещение праздников и 

развлечений. 

-Посещение родителей 

музыкальных занятий. 

-Рекомендованный список 

музыкальных произведений 

для прослушивания дома. 
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