
Аннотация к Рабочей программе музыкального руководителя Зарубиной З.В 
 

по реализации Образовательной Программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи, 

фонетико – фонематическими нарушениями речи) 

 

 

 

 
Возраст воспитанников: подготовительный дошкольный (от 6 до 7 лет) 

Срок реализации: с 01.09.2023 по 31.08.2024 

Настоящая Рабочая Программа для воспитанников подготовительного дошкольного возраста 

разработана музыкальным руководителем Зарубиной З.В. на основе Образовательной Программы 

дошкольного образования, образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие», направление «Музыкальное развитие» и Рабочей Программы воспитания, которая 
является обязательной частью Образовательной Программы дошкольного образования 

Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада №65 

комбинированного вида Красносельского района города Санкт-Петербурга (далее Рабочая 

Программа воспитания). 

 
 

Рабочая Программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к 

музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Режим работы ГБДОУ д/с №65 Красносельского района Санкт-Петербурга: 

• пятидневная рабочая неделя; 

• длительность работы ГБДОУ д/c №65 - 10 часов; 

• ежедневный график работы - с 08.00 до 18.00 часов 
• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие – государственные праздничные 

дни. 

 
 

1.1. Цели и задачи 

Главной задачей программного документа является организация образовательно- 

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Цели Программы — проектирование модели развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка, его позитивной 

социализации, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа также направлена на решение следующих задач: 

• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР. коррекции их психофизического 

развития; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 



• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность   использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 
 

Кроме этого можно сформировать и сопутствующие задачи. 

• Вызывать и поддерживать интерес к познанию нового 

• Содействовать развитию креативных способностей: художественного вкуса, 

фантазии, творческого воображения (живопись и музыка, движения и музыка, 

природа и музыка), эмоциональной сферы, эмпатии. 

 
 

1.2. Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), с изменениями на 21 

января 2019 года (далее ФГОС ДО); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 3.3686-21 (утверждены постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №4  от 28 января 2021 г.; 

 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)" 

 

 

 

 

 

 

 
1.3. Возрастные и индивидуальные особенности 6-7 лет 

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 еѐ 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"). 

Первый уровень речевого 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 уровень общего недоразвития речи характеризуется как "начатки фразовой речи" 

и соответствует периоду нормы "Усвоение грамматической структуры предложения". 

Третий уровень общего 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. 

Четвѐртый 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 

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. 

 

Тяжѐлое 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. 

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 объѐм 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. 

Воображение: характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость 

процессов воображения. Отмечается более низкий уровень пространственного оперирования 

образами, недостаточное развитие творческого воображения. 

Особенности моторной сферы: недостаточная 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. 

 
Тяжѐлое 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 восприятие развито 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, 

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. 

 

Тяжѐлое 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 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 ребѐнок 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). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Группа  

Достижения ребенка 

Подготовительная 

группа 

• 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. 
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