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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа музыкального руководителя (далее – Программа)
Программа ориентирована для обучающихся раннего и дошкольного возраста:
 Обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР);
 Обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - УО);
 Обучающихся группы общеразвивающей направленности (3-7лет).

Нормативно-правовой  основой  для  разработки  Программы  являются  следующие  нормативно-
правовые документы:

 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»;

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  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  адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования
(утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г.  № 1022 "Об
утверждении  федеральной  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья");

 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);

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела -
целевой, содержательный и организационный.



1.2. Цели и задачи Программы
Цель  реализации  программы:  обеспечение  условий  для  дошкольного  образования,
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста
с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
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.
Задачи пограммы:
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.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии
человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  педагогических
работников  и  родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников
Организации) и обучающихся.



5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
7.  Возрастная  адекватность  образования.  Данный  принцип  предполагает  подбор
образовательными  организациями  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

1.3.1.  Специфические  принципы  и  подходы  к  формированию  рабочей  программы  для
обучающихся с ЗПР:

1.  Принцип  социально-адаптирующей  направленности  образования:  коррекция  и  компенсация
недостатков  развития  рассматриваются  в  образовательном  процессе  не  как  самоцель,  а  как
средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения
его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни.
2.  Этиопатогенетический  принцип:  для  правильного  построения  коррекционной  работы  с
ребенком  необходимо  знать  этиологию  (причины)  и  патогенез  (механизмы)  нарушения.  У
обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений
возможна  сходная  симптоматика.  Причины  и  механизмы,  обусловливающие  недостатки
познавательного  и  речевого  развития  различны,  соответственно,  методы  и  содержание
коррекционной работы должны отличаться.
3.  Принцип  системного  подхода  к  диагностике  и  коррекции  нарушений:  для  построения
коррекционной  работы  необходимо  разобраться  в  структуре  дефекта,  определить  иерархию
нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и
межсистемные,  обусловленные  взаимным  влиянием  нарушенных  и  сохранных  функций.
Эффективность  коррекционной  работы  во  многом  будет  определяться  реализацией  принципа
системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР.
4.  Принцип  комплексного  подхода  к  диагностике  и  коррекции  нарушений:  психолого-
педагогическая  диагностика  является  важнейшим  структурным  компонентом  педагогического
процесса.  В ходе комплексного обследования ребенка с  ЗПР,  в  котором участвуют различные
специалисты  психолого-медико-педагогической  комиссии  (далее  -  ПМПК),  собираются
достоверные  сведения  о  ребенке  и  формулируется  заключение,  квалифицирующее  состояние
ребенка  и  характер  имеющихся  недостатков  в  его  развитии.  Не  менее  важна  для
квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами разных
специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной
только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и
психологическую  коррекцию.  Это  предполагает  взаимодействие  в  педагогическом  процессе
разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных
воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с
медицинскими учреждениями.
5.  Принцип  опоры на  закономерности  онтогенетического  развития:  коррекционная  психолого-
педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онтогенеза". При
реализации  названного  принципа  следует  учитывать  положение  о  соотношении
функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в
пределах  одного  периода  и  касается  изменений  некоторых  психических  свойств  и  овладения
отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие
заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что
связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого
обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на



разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в
разной  степени  сформированы  пространственно-временные  представления,  они  неодинаково
подготовлены к  счету,  чтению,  письму,  обладают различным запасом знаний об окружающем
мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются
на  возрастные  нормативы  развития,  а  с  другой  -выстраиваются  как  уровневые  программы,
ориентирующиеся  на  исходный  уровень  развития  познавательной  деятельности,  речи,
деятельности обучающихся с ЗПР.
6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: не
позволяет  ограничиваться  лишь преодолением актуальных на  сегодняшний день  трудностей  и
требует  построения  ближайшего  прогноза  развития  ребенка  с  ЗПР и  создания  благоприятных
условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.
7.  Принцип  реализации  деятельностного  подхода  в  обучении  и  воспитании:  предполагает
организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекционный
образовательный процесс  организуется  на  наглядно  действенной  основе.  Обучающихся  с  ЗПР
обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических
карт).
8.  Принцип  необходимости  специального  педагогического  руководства:  познавательная
деятельность  ребенка  с  ЗПР  имеет  качественное  своеобразие  формирования  и  протекания,
отличается  особым  содержанием  и  поэтому  нуждается  в  особой  организации  и  способах  ее
реализации.  Только  специально  подготовленный  педагог,  зная  закономерности,  особенности
развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы
коррекционной  и  компенсирующей  помощи  ему  -  с  другой,  может  организовать  процесс
образовательной  деятельности  и  управлять  им.  При  разработке  Программы  учитывается,  что
приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в
процессе  самостоятельной  деятельности  ребенка,  так  и  под  руководством  педагогических
работников в процессе коррекционно-развивающей работы.
9.  Принцип  вариативности  коррекционно-развивающего  образования:  образовательное
содержание  предлагается  ребенку  с  ЗПР  через  разные  виды  деятельности  с  учетом  зон  его
актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и
скрытых возможностей дошкольника.

10.  Принцип  инвариантности  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения  целей  Программы:  Стандарт  и  Программа  задают  инвариантные  ценности  и
ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  адаптированную
образовательную  программу.  При  этом  за  Организацией  остается  право  выбора  способов  их
достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих  разнородность  состава  групп
обучающихся  с  ЗПР,  их  психофизических  особенностей,  запросов  родителей  (законных
представителей).

1.3.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с У
О
1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.
2.  Принцип  учета  закономерностей  развития  ребенка,  характерных  для  становления  ведущей
деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде.
3.  Принцип  определения  базовых  достижений  ребенка  с  интеллектуальными  нарушениями  в
каждом  возрастном  периоде  с  целью  планирования  и  осуществления  коррекционной  работы,
направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития.



4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении о ведущей
роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения "актуального уровня развития" ребенка и
его "зоны ближайшего развития".
5.  Принцип  учета  приоритетности  формирования  способов  усвоения  общественного  опыта
ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одной из ведущих задач обучения,
которое  является  ключом  к  его  развитию  и  раскрытию  потенциальных  возможностей  и
способностей.
6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержанием.
7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития
практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного поведения.
8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и создание
условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми.
9.  Принцип  учета  роли  родителей  (законных  представителей)  или  лиц,  их  заменяющих,  в
коррекционно-педагогической работе.
10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи.
Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО:
деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической работы с
ребенком;
личностно-ориентированный подход к  воспитанию и обучению обучающихся через  изменение
содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы.
Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического взаимодействия
и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей
и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности ребенка.

1.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) Программы
1.4.1. Группа общеразвивающей направленности (3-7 лет)

Возраст Планируемые результаты
К четырем годам с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку; 
проявляет первоначальные суждения о настроении музыки; различает 
танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 
движении; эмоционально откликается на характер песни, пляски; 
выразительно и музыкально исполняет несложные песни; активно 
участвует в музыкальной игре- драматизации, легко решает простые 
ролевые задачи, следит за развитием сюжета; активно проявляет себя в 
играх на исследование звука, в элементарном музицировании.

К пяти годам проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 
деятельности; владеет элементами культуры слушательского восприятия; 
устанавливает связь между средствами выразительности и содержанием 
музыкально- художественного образа; различает выразительный и 
изобразительный характер в музыке; владеет элементарными вокальными 
приемами; чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов; 
ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трѐхдольном 
размере; переносит накопленный на занятиях музыкальный опыт в 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций
на инструментах, в движении и пении.

К шести годам различает жанры в музыке (песня, танец, марш); различает звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); узнает произведения 



по фрагменту; различает звуки по высоте в пределах квинты; поет без 
напряжения, легким звуком, отчетливо произносят слова, поет с 
аккомпанементом; ритмично двигается в соответствии с характером 
музыки; самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х частной 
формой произведения; самостоятельно инсценирует содержание песен, 
хороводов, действует, не подражая друг другу; играет мелодии на 
металлофоне по одному и в группе; проявляет творческую активность в 
повседневной жизни и культурно-досуговой деятельности.

К семи годам узнает гимн РФ; владеет художественными умениями, навыками и 
средствами художественной выразительности в музыкальной 
деятельности: определяет музыкальный жанр произведения; различает 
части произведения (вступление, заключение, запев, припев); определяет 
настроение, характер музыкального произведения, слышит в музыке 
изобразительные моменты; воспроизводит и чисто поет несложные песни 
в удобном диапазоне; сохраняет правильное положение корпуса при 
пении (певческая посадка); правильно берет дыхание; выразительно 
двигается в соответствии с характером музыки, образа; передает 
несложный ритмический рисунок; выполняет танцевальные движения 
качественно: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 
ритмично исполняет танцы, движения с предметами (шарами, обручами, 
мячами, цветами); активен в театрализации, инсценирует игровые песни; 
исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии; проявляет 
музыкальные способности в повседневной жизни и различных видах 
досуговой деятельности (праздники, развлечения и др.); любит посещать 
концерты, музыкальный театр делится полученными впечатлениями; 
применяет накопленный музыкальный опыт для осуществления 
различных видов детской деятельности.

1.4.2. Обучающиеся с ЗПР
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  Проявляет  устойчивый интерес  ко  всем
видам  детской  музыкальной  деятельности.  Эмоционально  реагирует  на  различные  характеры
музыкальных образов.  Доступно различение некоторых свойств  музыкального звука  (высоко -
низко,  громко  -  тихо).  Понимание  простейших  связей  музыкального  образа  и  средств
выразительности  (медведь  -  низкий  регистр).  Различение  того,  что  музыка  бывает  разная  по
характеру  (веселая  -  грустная).  Сравнение  разных  по  звучанию  предметов  в  процессе
манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать
музыку.  Владеет  простейшими  слуховыми  и  ритмическими  представлениями  (направление
движения,  сила,  окраска  и  протяженность  звуков).  Интонирует  несложные  фразы,  попевки  и
мелодии  голосом.  Выражает  свои  переживания  посредством  имитационно-подражательных
образов  (зайки,  мышки,  птички)  и  танцевальных  движений  (ходьба,  бег,  хлопки,  притопы,
«пружинки»).  Использует  тембровые  возможности  различных  инструментов,  связывая  их  с
образными  характеристиками.  Согласует  свои  действия  с  действиями  других  обучающихся,
радуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности.
2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что музыка
выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на «изобразительные» образы.
С  помощью  педагогического  работника  интерпретирует  характер  музыкальных  образов,
выразительные  средства  музыки.  Имеет  представления  о  том,  что  музыка  выражает  эмоции,
настроение  и  характер  человека,  элементарные  музыковедческие  представления  о  свойствах
музыкального звука. Понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка). Знает и



может  назвать  простейшие  танцы,  узнать  и  воспроизвести  элементарные  партии  для  детских
музыкальных инструментов. Знает о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом,
телом,  приемами  игры  на  инструментах)  для  создания  собственных  музыкальных  образов,
характеров, настроений и может участвовать в беседе со педагогическим работником на эту тему.
Средняя группа (от 4 до 5 лет):
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  Обладает координацией слуха и голоса,
достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и
заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать
посредством собственных движений разнохарактерные,  динамические и темповые изменения в
музыке.  Ритмично ходит,  бегает,  подпрыгивает,  притопывает одной ногой,  выставляет ногу на
пятку,  выполняет  движения  с  предметами.  Легко  двигается  парами  и  находит  пару.  Владеет
приемами  звукоизвлечения  на  различных  инструментах  (ложках,  бубне,  треугольнике,
металлофоне),  подыгрывает  простейшим  мелодиям  на  них.  Легко  создает  разнообразные
музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования.
2. Приобщение  к  музыкальному  искусству.  Испытывает  устойчивый  интерес  и  потребность  в
общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительные
возможности  музыки  (шум  дождя,  пение  птиц,  вздохи  куклы),  ее  выразительность  (радость,
нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и
выбором символов - цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на
основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной
и коллективной музыкальной деятельности.
Старшая группа (от 5 до 6 лет):
1. Развитие  музыкально-художественной  деятельности.  В  исполнительской  деятельности
практические действия подкрепляет знаниями о музыке.  Умеет чисто интонировать мелодии с
сопровождением и без него,  петь в ансамбле,  владеет певческим дыханием, обладает хорошей
дикцией  и  артикуляцией.  Умеет  двигаться  в  различных  темпах,  начинать  и  останавливать
движения  в  соответствии  с  музыкальными  фразами,  перестраиваться  в  большой  и  маленький
круги,  исполнять  «дробный  шаг»,  «пружинки»,  ритмичные  хлопки  и  притопы,  а  также
чередование  этих  движений.  Владеет  разными  приемами  игры  на  инструментах  и  навыками
выразительного  исполнения  музыки.  Свободно  импровизирует  в  музыкально-художественной
деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные
образы в развитии (в рамках одного персонажа).
2. Приобщение  к  музыкальному  искусству.  Испытывает  устойчивый  интерес  к  музыке,
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности.
Умеет  воспринимать  музыку как  выражение  мира  чувств,  эмоций и  настроений.  Осознанно и
осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует
оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой
характера  произведения.  Дает  (себе  и  другим)  точные  характеристики  исполнения  музыки,
используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр).
Испытывает  удовольствие  от  сольной  и  коллективной  музыкальной  деятельности,  гармонично
сочетая их в процессе создания различных художественных образов.
Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни):
1. Развитие  музыкально-художественной  деятельности.  Чисто  интонирует  знакомые  и
малознакомые мелодии (с  сопровождением и  без  него).  Подбирает  по слуху знакомые фразы,
попевки,  мелодии.  Воспроизводит  в  хлопках,  притопах  и  на  музыкальных  инструментах
ритмический  рисунок  различных  мелодий.  Передает  в  пении,  движении  и  музицировании
эмоциональную  окраску  музыки  с  малоконтрастными  частями.  Умеет  двигаться  различными



танцевальными  шагами  («шаг  польки»,  «шаг  галопа»,  «шаг  вальса»,  «переменный  шаг»),
инсценировать  тексты  песен  и  сюжеты  игр.  Владеет  приемами  сольного  и  ансамблевого
музицирования.  Обладает  навыками  выразительного  исполнения  и  продуктивного  творчества.
Умеет  динамически  развивать  художественные  образы  музыкальных  произведений  (в  рамках
одного  персонажа  и  всего  произведения).  Использует  колористические  свойства  цвета  в
изображении  настроения  музыки.  Осмысленно  импровизирует  на  заданный  текст,  умеет
самостоятельно придумывать композицию игры и танца.
2. Приобщение  к  музыкальному  искусству.  Испытывает  устойчивый  эстетический  интерес  к
музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности.
Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие
оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности.
Владеет  сравнительным  анализом  различных  трактовок  музыкальных  образов.  Находит
родственные  образные  связи  музыки  с  другими  видами  искусств  (литературой,  живописью,
скульптурой,  архитектурой,  дизайном,  модой).  Обладает  эстетическим  вкусом,  способностью
давать  оценки  характеру  исполнения  музыки,  свободно  используя  знания  о  средствах  ее
выразительности.  Свободно  подкрепляет  исполнительскую  деятельность  разнообразными
знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной
музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира.

1.4.3. Обучающиеся с УО
Ориентиры развития к концу дошкольного года жизни ребенка
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:
- эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений;
- различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая);
- называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического работника тот или
иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа;
- называть выученные музыкальные произведения;
- выполнять  отдельные  плясовые  движения  в  паре  с  партнером  -  ребенком  и  педагогическим
работником;
- иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют тоже
артисты) могут показать любимую сказку;
- участвовать в коллективных театрализованных представлениях.

1.5. Развивающее оценивание качества по Программе
Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов
обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:
планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  заданы  как  целевые  ориентиры  дошкольного  образования  и  представляют  собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных
этапах дошкольного детства;
целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической
диагностики  (мониторинга).  Они  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 воспитанников.



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  ребенка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение.

1.6. Значимые для разработки реализации Программы характеристики
1.6.1.  Возрастные  особенности  музыкального  развития  детей  группы  общеразвивающей
направленности 3-7 лет
В дошкольном детстве (3-7 лет) ребёнок проявляет большое стремление к самостоятельности, к
разнообразным действиям, в том числе и к музыкальной деятельности (если для этого созданы
необходимые педагогические условия). В это время происходит становление всех основных видов
музыкальной деятельности: восприятие музыки, пение, движение, а в старших группах — игра на
детских  музыкальных  инструментах,  музыкальное  творчество.  В  дошкольном  периоде  дети
различных возрастов значительно отличаются по своему развитию.

Дети 3-4 лет находятся в переходном периоде — от раннего к дошкольному. Еще сохраняются
черты, характерные предыдущему возрасту. Но уже происходит переход от ситуативной речи к
связной,  от  наглядно-действенного  мышления  к  наглядно  -  образному,  укрепляется  организм,
улучшаются функции мышечно-двигательного аппарата. У детей появляется желание заниматься
музыкой  и  активно  действовать.  Они  овладевают  простейшими навыками  пения  и  к  четырем
годам  могут  спеть  маленькую  песню  самостоятельно  или  с  помощью  взрослого.  Умение
выполнять  несложные движения  под  музыку дает  ребенку  возможность  более  самостоятельно
двигаться в музыкальных играх, плясках.

Дети 4-5 лет проявляют уже большую самостоятельность и активную любознательность.  Это
период  вопросов.  Ребенок  начинает  осмысливать  связь  между  явлениями,  событиями,  делать
простейшие обобщения, в том числе и по отношению к музыке. Он понимает, что колыбельную
надо петь тихо, не спеша. Ребенок этого возраста наблюдателен, он уже способен определить,
какая исполняется музыка: веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие;
на каком инструменте играют (рояль, скрипка, баян). Ему понятны требования, как надо спеть
песню, как двигаться в пляске.

Голосовой  аппарат  ребенка  укрепляется,  поэтому  голос  приобретает  некоторую  звонкость,
подвижность.  Певческий  диапазон  примерно  в  пределах  ре-си  первой  октавы.  Налаживается
вокально-слуховая  координация.  Значительно  укрепляется  двигательный  аппарат.  Освоение
основных  видов  движений  (ходьба,  бег,  прыжки)  в  процессе  занятий  физкультурой  дает
возможность шире их использовать в музыкально – ритмических играх, танцах. Дети способны
запомнить  последовательность  движений,  прислушиваясь  к  музыке.  В  этом  возрасте  более
отчетливо выявляются интересы к разным видам музыкальной деятельности.

Дети  5-6  лет на  фоне  их  общего  развития  достигают  новых  по  качеству  результатов.  Они
способны  выделять  и  сравнивать  признаки  отдельных  явлений,  в  том  числе  и  музыкальных,
устанавливать  между  ними  связи.  Восприятие  носит  более  целенаправленный  характер:
отчетливее  проявляются  интересы,  способность  даже  мотивировать  свои  музыкальные



предпочтения, свою оценку произведений.  В   этом   возрасте ребята не только предпочитают тот
или иной вид музыкальной деятельности,   но   и   избирательно   относятся   к   различным   ее
сторонам.  Например,  они  больше  любят  танцевать,  чем  водить  хороводы,  у  них  появляются
любимые  песни,  игры,  хороводы,  пляски.  Могут  объяснить,  как  исполняется  (например,
лирическая) песня: «Нужно спеть красиво, протяжно, ласково, нежно». На основе опыта слушания
музыки  дети  способны  к  некоторым  обобщениям  несложных  музыкальных  явлений.  Так,  о
музыкальном вступлении ребенок говорит: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь».

Значительно  укрепляются  голосовые  связки  ребенка,  налаживается  вокально-слуховая
координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны различить
высокий и низкий звук в интервалах квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет голос
приобретает звонкое, высокое звучание, появляется более определенный тембр. 

Дети  5-6  лет  проявляют  в  движении  ловкость,  быстроту,  умение  двигаться  в  пространстве,
ориентироваться в коллективе. Ребята больше обращают внимание на звучание музыки, лучше
согласовывают  движения  с  ее  характером,  формой,  динамикой.  Благодаря  возросшим
возможностям дети  лучше усваивают все  виды музыкальной  деятельности:  слушание  музыки,
пение, ритмические движения. Постепенно они овладевают и навыками игры на инструментах.
Усваивают  простейшие  сведения  по  музыкальной  грамоте.  Все  это  база  для  разностороннего
музыкального развития детей.

Дети  6-7  лет воспитываются  в  подготовительной  к  школе  группе.  Развиваются  умственные
способности детей, обогащается их музыкальное мышление. Вот некоторые ответы ребят 6-7 лет
на  вопрос  о  том,  почему им нравится  музыка:  «Когда  музыка  играет,  нам весело»(чувствуют
эмоциональную  природу  музыки);  «Музыка  рассказывает  что-то»;  «Она  подсказывает,  как
танцевать»  (отмечают  ее  жизненно-практическую  функцию);  «Люблю  музыку,  когда  ласково
звучит», «Люблю вальс – плавная музыка»(чувствует и оценивает характер музыки).

Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и её настроение (весёлая, грустная,
ласковая,  ит.д.).  Они уже относят произведения к определённому жанру: бодро,  чётко,  грозно,
радостно(о марше); ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной).

Разумеется, и здесь ярко выступают индивидуальные способности. Если одни дети (в том числе и
шестилетние) дают лишь краткие ответы ( типа «громко – тихо», (весело – грустно), то другие
чувствуют,  понимают  более  существенные  признаки  музыкального  искусства:  музыка  может
выражать  разнообразные  чувства,  переживание  человека.  Следовательно,  индивидуальные
проявления часто «обгоняют» возрастные особенности.

Отчётливо   проявляются  различия  уровня  музыкального  развития  тех  детей,  которые  усвоили
программу музыкального воспитания в детском саду, и тех, кто не имел такой подготовки (дети
приходят в подготовительную к школе группу из семьи).

Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако певческое звукообразование происходит
за  счет  натяжения  краев  связок,  поэтому  охрана  певческого  голоса  должна  быть  наиболее
активной.  Надо  следить,  чтобы  дети  пели  без  напряжения,  негромко,  а  диапазон  должен
постепенно  расширяться  (ре  первой  октавы—до  второй).  Этот  диапазон  наиболее  удобен  для
многих детей, но могут быть и индивидуальные особенности. В голосах проявляется напевность,
звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор
детей 6-7 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно.



Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и, прежде всего, выражается в
овладении  основными  видами  движений,  в  их  координированности.  Возникает  еще  большая
возможность использовать движение как средство и способ развития музыкального восприятия.
Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее ориентироваться в
поисковой  деятельности.  Исполнение  песен,  плясок,  игр  подчас  становится  достаточно
выразительным и свидетельствует о попытках передать свое отношение к музыке.

Помимо  пения,  слушания  музыки,  музыкально-ритмических  движений,  большое  внимание
уделяется игре на детских музыкальных инструментах. Дети овладевают простейшими приемами
игры на ударных (барабан, бубен, треугольник и др.); они запоминают их устройство, по тембру
различают звучания.

Короткий  обзор  возрастных  особенностей  музыкального  развития  детей  можно  окончить,
подчеркнув их характерные черты.

Во-первых, уровень музыкального развития находится в зависимости от общего развития ребенка,
от формирования его организма на каждом возрастном этапе. При этом и выявить связи между
уровнем  эстетического  отношения  детей  к  музыке  (к  музыкальной  деятельности)  и  уровнем
развития музыкальных способностей.

Во-вторых, уровень  музыкального  развития  детей  разных  возрастов  зависит  от  активного
обучения  музыкальной  деятельности  в  соответствии  с  содержанием  программы.  (Однако
музыкальная информация, получаемая ребенком дома, шире намеченного в программе.)

Не  все  дети  одного  возраста  одинаковы  по  уровню  музыкального  развития.  Существуют
значительные  отклонения  в  силу  их  индивидуальных  особенностей.  Если  сопоставить  общую
структуру музыкальности с проявлениями музыкальности у отдельных детей, то увидим, что одни
из  них  музыкальны  по  всем  показателям,  другие  же  отличаются  своеобразным  сочетанием
отдельных музыкальных способностей.  Так,  при очень качественном музыкальном восприятии
некоторые дети слабее проявляют себя в пении, в танцах или хорошее развитие музыкального
слуха  не  всегда  сопровождается  склонностью  к  творчеству.  Следовательно,  необходимо
учитывать как возрастные, так и индивидуальные особенности детей.

1.6.2. Особенности психофизического развития обучающихся с ЗПР
Особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития
психики  в  целом  или  отдельных  ее  функций  (моторных,  сенсорных,  речевых,  эмоционально-
волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 
Это  понятие  употребляется  по  отношению  к  детям  со  слабо  выраженной  органической  или
функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 
У  рассматриваемой  категории  детей  нет  специфических  нарушений  слуха,  зрения,  опорно-
двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость
сложных  форм  поведения,  недостатки  мотивации  и  целенаправленной  деятельности  на  фоне
повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В
одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и
регуляции  деятельности,  в-третьих  -  мотивационный компонент  деятельности.  У  детей  с  ЗПР
часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 
Патогенетической  основой  ЗПР является  перенесенное  органическое  поражение  центральной
нервной  системы,  ее  резидуально-органическая  недо-статочность  или  функциональная



незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур
мозга,  своевременно  не  формируется  их  специализированное  участие  в  реализации  процессов
восприятия, памяти, речи, мышления.
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще
большему  отставанию  в  развитии. Особое  негативное  влияние  на  развитие  ребенка  может
оказывать ранняя социальная депривация. 
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений
и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне
сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. 
Особенностью рассматриваемого  нарушения развития  является  неравномерность  (мозаичность)
нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных психических функций,
а  вторичные  наслоения,  чаще  всего  связанные  с  социальной  ситуацией  развития,  еще  более
усиливают внутригрупповые различия.

Классификация вариантов ЗПР
В соответствии с классификацией  К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных
варианта ЗПР.
Задержка  психического  развития  конституционального  происхождения (гармонический
психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре
дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто
сочетается  с  инфантильным  типом  телосложения,  с  «детскостью»  мимики,  моторики,
преобладанием эмоциональных реакций в  поведении.  Снижена  мотивация  в  интеллектуальной
деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими
заболеваниями.  Детей  характеризуют  явления  стойкой  физической  и  психической  астении.
Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая
работоспособность. 
Задержка  психического  развития  психогенного  генеза. Вследствие  раннего  органического
поражения  ЦНС,  особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов,  могут
возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и
неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план
выступают  нарушения  в  эмоционально-волевой  сфере,  снижение  работоспособности,
несформированность  произвольной  регуляции.  Дети  не  способны  к  длительным
интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.
Задержка церебрально-органического генеза.  Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным
нарушением познавательной деятельности,  является  наиболее  тяжелой и  стойкой формой,  при
которой  сочетаются  черты  незрелости  и  различные  по  степени  тяжести  повреждения  ряда
психических  функций.  Эта  категория  детей  в  первую  очередь  требует  квалифицированного
комплексного подхода при реализации воспитания,  образования,  коррекции.  В зависимости от
соотношения  явлений  эмоционально-личностной  незрелости  и  выраженной  недостаточности
познавательной  деятельности  внутри  этого  варианта  И.Ф. Марковской  выделены  две  группы
детей.  В  обоих  случаях  страдают  функции  регуляции  психической  деятельности:  при  первом
варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья
регуляции, контроля и программирования. 
Этот  вариант  ЗПР  характеризуется  замедленным  темпом  формирования  познавательной  и
эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью
мыслительных  процессов,  недостаточностью  целенаправленности  интеллектуальной



деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире,
чрезвычайно  низкими  уровнями  общей  осведомленности,  социальной  и  коммуникативной
компетентности,  преобладанием  игровых  интересов  в  сочетании  с  низким  уровнем  развития
игровой деятельности. 
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:
1. Дети  с  относительной  сформированностью  психических  процессов,  но  сниженной
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие
психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.
2. Дети  с  неравномерным  проявлением  познавательной  активности  и  продуктивности. Эту
группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной
ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма.
3. Дети  с  выраженным  нарушением  интеллектуальной  продуктивности,  но  с  достаточной
познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза,
у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти,
внимания, гнозиса, праксиса).
4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и
слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР
церебрально-органического генеза,  обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех
психических  функций:  внимания,  памяти,  гнозиса,  праксиса  и  пр.,  а  также  недоразвитие
ориентировочной  основы деятельности,  ее  программирования,  регуляции  и  контроля.  Дети  не
проявляют  устойчивого  интереса,  их  деятельность  недостаточно  целенаправленна,  поведение
импульсивно,  слабо  развита  произвольная  регуляция  деятельности.  Качественное  своеобразие
характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.
Таким  образом,  ЗПР  –  это  сложное  полиморфное  нарушение,  при  котором  страдают  разные
компоненты  эмоционально-волевой,  социально-личностной,  познавательной,  коммуникативно-
речевой,  моторной  сфер.  Все  перечисленные  особенности  обусловливают  низкий  уровень
овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной,
речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

Психологические особенности
детей раннего возраста 
с задержкой психомоторного и речевого развития
Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения центральной
нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. 
Однако  по  отношению  к  детям  данной  возрастной  категории клинический  диагноз  не
формулируется  относительно  интеллектуальных  и  речевых  нарушений,  не  формулируется
непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать
лишь общую задержку психомоторного и речевого развития.
Основными  задачами  образовательной  деятельности  являются: создание  условий  для
становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция познавательного
и  речевого  развития,  профилактика  отклонений  в  психомоторном,  сенсорном,  когнитивном  и
речевом развитии.
Ранний возраст особый период становления органов и систем, форми-рования их функций, прежде
всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд особенностей.
Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный характер. В
критические  периоды  у  ребенка  могут  наблюдаться  некоторые  особенности  в  поведении,



снижение  работоспособности,  функциональные  расстройства.  Отсутствие  скачков  в  развитии
ребенка может служить признаком отклоняющегося развития.
Другой особенностью является  неустойчивость  и  незавершенность  формирующихся  навыков  и
умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие
целенаправленного  педагогического  воздействия)  может  произойти  утеря  ранее  наработанных
навыков, т. е. наблюдается явление ретардации.
Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что созревание
различных  функций  происходит  в  различные  сроки;  для  каждой  из  них  существуют  свои
сензитивные  периоды.  В  целом  ранний  возраст  является  сензитивным  для  развития
эмоциональной  сферы ребенка,  всех  видов  восприятия  (сенсорно-перцептивной  деятельности),
непроизвольной памяти и  речи.  Становление этих процессов происходит в  рамках общения и
предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте
закладывается фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи.
Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния
здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития ребенка. Негативные или
позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-
психической сферы.
В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на окружающее.
Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а состояние двигательной
сферы во многом определяет возможности ребенка в познании окружающего мира. Известно, что
при сенсорной эмоциональной депривации существенно замедляется темп развития ребенка.
Ребенка  раннего  возраста  характеризует  повышенная  эмоциональность. Раннее  формирование
положительных эмоций - залог полноценного становления личности ребенка, коммуникативной и
познавательной активности.
Задержку  психомоторного  и  речевого  развития  могут  вызвать  различные  неблагоприятные
факторы,  воздействующие  на  развивающийся  мозг  в  перинатальном  и  раннем  постнатальном
периодах.  Дифференциальная  диагностика  в  раннем  возрасте  затруднена.  При  различной
локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, недоразвитие речи
у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития
может  касаться  одной  или  нескольких  функций,  сочетаться  или  не  сочетаться  с  различными
неврологическими нарушениями. 
В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического повреждения ЦНС
сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды
для развития тех или иных функций имеют временной разброс.
Оценка  уровня  психомоторного  развития  ребенка  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  должна
проводиться  очень  осторожно. При  этом  следует  учитывать  особенности  развития  общей  и
мелкой  моторики,  сенсорно-перцептивной  деятельности,  речи,  эмоционального  развития  и
коммуникативного поведения. 

Психолого-педагогическая характеристика
и показатели задержки психомоторного и речевого развития детей 
второго года жизни
ЗПР может быть диагностирована у ребенка не ранее трехлетнего возраста. Поэтому обычно в
этом возрастном периоде речь идет об общей задержке психомоторного и речевого развития с
большей выраженностью отставания  психических  функций.  У  детей  с  последствиями раннего
органического  поражения  ЦНС  в  силу  незрелости  нервной  системы  на  втором  году  жизни
наблюдается дисфункция созревания двигательных и общих психических функций. 



Основные проявления такой задержки: 
- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца позже, чем
здоровые дети; 
- так  называемые  «тупиковые»  движения,  бессмысленные  раскачивания,  тормозящие
формирование локомоторных навыков;
- недостаточность  познавательной  активности,  снижение  ориентировочно-исследовательской
реакции;
- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете; 
- отсутствие или недостаточность подражания взрослым; 
- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание реакции
на имя;
- действия  с  предметами  отличаются  некоторой  стереотипностью,  вялостью,  ребенок  дольше
задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций;
- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: ребенок не
может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест; 
- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;
- снижение привязанности к матери;
- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению;
- нарушения сна и бодрствования.
Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и эмоциональных
нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития.

Психолого-педагогическая характеристика
и показатели задержки психомоторного и речевого развития
детей третьего года жизни
Характерными  признаками  отставания  в  развитии  ребенка  к  трехлетнему возрасту  являются
следующие:
- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно сохранном
понимании обращенной речи;
- недоразвитие навыков самообслуживания;
- снижение познавательной активности; 
- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 
- недоразвитие предметно-практической деятельности;
- несформированность возрастных форм поведения.
В данном возрастном периоде ЗПР ребенка может проявляться в недоразвитии психомоторных и
речевых  функций.  Это  негативно  отражается  на  развитии  сенсорно-перцептивной,
интеллектуальной, игровой деятельности ребенка. 
Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на формирование
представлений об окружающем мире. 
Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например,  у детей с
последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются:
- отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой моторики,
пространственной организации движений, моторной памяти, координационных способностей;
- задержка  в  формировании  фразовой  речи,  затруднения  в  понимании  многоступенчатых
инструкций,  грамматических  форм  слов,  ограниченность  словарного  запаса,  выраженные
недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны
речи;



- недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем внимания и
способность к переключению снижены.
Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов проявляются в
недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности:
- снижение познавательной активности;
- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со взрослыми
и сверстниками;
- повышенная утомляемость, истощаемость.

Психологические особенности
детей дошкольного возраста с ЗПР
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выражен-ными и проявляются в
следующем:
- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и
истощаемостью.  Дети  с  ЗПР  отличаются  пониженной,  по  сравнению  с  возрастной  нормой,
умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности;
- отставание  в  развитии  психомоторных  функций,  недостатки  общей  и  мелкой  моторики,
координационных  способностей,  чувства  ритма.  Двигательные  навыки  и  техника  основных
движений  отстают  от  возрастных  возможностей,  страдают  двигательные  качества:  быстрота,
ловкость,  точность,  сила  движений.  Недостатки  психомоторики  проявляются  в  незрелости
зрительно-слухо-моторной  координации,  произвольной  регуляции  движений,  недостатках
моторной памяти, пространственной организации движений;
- недостаточность  объема,  обобщенности,  предметности  и  целостности  восприятия,  что
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в
таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование;
- более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста,
к приему и переработке перцептивной информации,  что наиболее характерно для детей с ЗПР
церебрально-органического генеза.  В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше
признаков,  чем  их  здоровые  сверстники.  Многие  стороны  объекта,  данного  в  непривычном
ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из
фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания
осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического
отображения предметов. 
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций
не  обнаруживается.  Однако,  в  отличие  от  здоровых  сверстников,  у  них  наблюдаются
эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной
регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности;
- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении
общих,  существенных  признаков  в  группе  предметов,  абстрагировании  от  несущественных
признаков,  при  переключении с  одного  основания  классификации на  другой,  при  обобщении.
Незрелость  мыслительных  операций  сказывается  на  продуктивности  наглядно-образного
мышления  и  трудностях  формирования  словесно-логического  мышления.  Детям  трудно
устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия.  При
нормальном  темпе  психического  развития  старшие  дошкольники  способны  строить  простые
умозаключения,  могут  осуществлять  мыслительные  операции  на  уровне  словесно-логического
мышления  (его  конкретно-понятийных  форм).  Незрелость  функционального  состояния  ЦНС
(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных



связей,  отставание  в  формировании  систем  межанализаторных  связей)  обусловливает  бедный
запас  конкретных  знаний,  затрудненность  процесса  обобщения  знаний,  скудное  содержание
понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных
операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки
информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть
результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления
причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий;
- задержанный  темп  формирования  мнестической  деятельности,  низкая  продуктивность  и
прочность запоминания,  особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на
усвоении получаемой информации;
- отмечаются недостатки всех свойств внимания:  неустойчивость, трудности концентрации и его
распределения,  сужение объема.  Задерживается формирование такого интегративного качества,
как  саморегуляция, что  негативно  сказывается  на  успешности  ребенка  при  освоении
образовательной программы;
- эмоциональная  сфера  дошкольников  с  ЗПР  подчиняется  общим  законам  развития,  имеющим
место  в  раннем  онтогенезе.  Однако  сфера  социальных  эмоций  в  условиях  стихийного
формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям;
- незрелость  эмоционально-волевой  сферы  и  коммуникативной  деятельности отрицательно
влияет  на  поведение  и  межличностное  взаимодействие  дошкольников  с  ЗПР.  Дети  не  всегда
соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот,
отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе,
редко  завязывают  дружеские  отношения  со  своими  сверстниками.  Задерживается  переход  от
одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих
детей  к  включению  в  свой  опыт  социокультурных  образцов  поведения,  тенденция  избегать
обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и
соматогенной  ЗПР  наблюдаются  нарушения  поведения,  проявляющиеся  в  повышенной
аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций;
- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно
развиты  все  структурные  компоненты  игровой  деятельности:  снижена  игровая  мотивация,  с
трудом  формируется  игровой  замысел,  сюжеты  игр  бедные,  примитивные,  ролевое  поведение
неустойчивое,  возможны  соскальзывания  на  стереотипные  действия  с  игровым  материалом.
Содержательная  сторона  игры  обеднена  из-за  недостаточности  знаний  и  представлений  об
окружающем  мире.  Игра  не  развита  как  совместная  деятельность,  дети  не  умеют  строить
коллективную  игру,  почти  не  пользуются  ролевой  речью.  Они  реже  используют  предметы-
заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные
младшему  возрасту,  при  этом  затрудняются  в  соблюдении  правил.  Отсутствие  полноценной
игровой  деятельности  затрудняет  формирование  внутреннего  плана  действий,  произвольной
регуляции поведения,  т.  о.  своевременно не  складываются предпосылки для  перехода к  более
сложной - учебной деятельности;
- недоразвитие речи носит системный характер.  Особенности речевого развития детей с ЗПР
обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;
- низкая речевая активность;
- бедность, недифференцированность словаря;
- выраженные  недостатки  грамматического  строя  речи:  словообразования,  словоизменения,
синтаксической системы языка;
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;



- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний;
- недостаточный  уровень  ориентировки  в  языковой  действительности,  трудности  в  осознании
звуко-слогового строения слова, состава предложения;
- недостатки  устной  речи  и  несформированность  функционального  базиса  письменной  речи
обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;
- недостатки  семантической  стороны,  которые  проявляются  в  трудностях  понимания  значения
слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 
Для  дошкольников  с  ЗПР  характерна  неоднородность  нарушенных  и  сохранных  звеньев  в
структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного
возраста. В  отсутствии  своевременной  коррекционно-педагогической  помощи  к  моменту
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности
за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как
познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 
Вышеперечисленные  особенности  познавательной  деятельности,  речи,  эмоционально-волевой
сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную
деятельность  детей  с  ЗПР  в  коммуникативном,  регулятивном,  познавательном,  личностном
компонентах. 
А  именно  на  этих  компонентах  основано  формирование  универсальных  учебных  действий  в
соответствии с ФГОС НОО. Важнейшей задачей является формирование этого функционального
базиса  для  достижения  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  формирования
полноценной готовности к началу школьного обучения.

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной
и  компенсирующей  направленности,  а  также  в  условиях  инклюзивного  образования,  должна
учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности
каждой категории детей.
Особые  образовательные  потребности детей  с  ОВЗ  определяются  как  общими,  так  и
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта.

К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР можно отнести:
- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической
помощи на дошкольном этапе образования;
- обеспечение  коррекционно-развивающей  направленности  в  рамках  всех  образовательных
областей,  предусмотренных  ФГОС  ДО:  развитие  и  целенаправленная  коррекция  недостатков
развития  эмоционально-волевой,  личностной,  социально-коммуникативной,  познавательной  и
двигательной сфер;
- обеспечение  преемственности  между  дошкольным  и  школьным  образованием  как  условия
непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
- осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической  помощи  с
учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  в
соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  и  психолого-
медико-педагогического консилиума; 
- обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  среды  с  учетом
функционального  состояния  ЦНС  и  ее  нейродинамики  (быстрой  истощаемости,  низкой
работоспособности);



- щадящий,  комфортный,  здоровьесберегающий  режим  жизнедеятель-ности  детей  и
образовательных нагрузок;
- изменение  объема  и  содержания  образования,  его  вариативность;  восполнение  пробелов  в
овладении  образовательной  программой  ДОО;  вариативность  освоения  образовательной
программы;
- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы; 
- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире,
включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности;
- постоянная  стимуляция  познавательной  и  речевой  активности,  побуждение  интереса  к  себе,
окружающему предметному миру и социальному окружению;
- разработка  и  реализация  групповых  и  индивидуальных  программ  коррекционной  работы;
организация  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий  с  учетом
индивидуально-типологических  особенностей  психофизического  развития,  актуального  уровня
развития,  имеющихся  знаний,  представлений,  умений  и  навыков  и  ориентацией  на  зону
ближайшего развития;
- изменение  методов,  средств,  форм  образования;  организация  процесса  обучения  с  учетом
особенностей  познавательной  деятельности  (пошаговое  предъявление  материала,  дозированная
помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);
- приоритетность  целенаправленного  педагогического  руководства  на  начальных  этапах
образовательной  и  коррекционной  работы,  формирование  предпосылок  для  постепенного
перехода ребенка к самостоятельной деятельности;
- обеспечение  планового  мониторинга  развития  ребенка  с  целью  создания  оптимальных
образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 
- развитие  коммуникативной  деятельности,  формирование  средств  коммуникации,  приемов
конструктивного  взаимодействия  и  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками,  социально
одобряемого поведения;
- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
- целенаправленное  развитие  предметно-практической,  игровой,  продуктивной,
экспериментальной  деятельности  и  предпосылок  к  учебной  деятельности  с  ориентацией  на
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;
- обеспечение  взаимодействия  и  сотрудничества  с  семьей воспитанника;  грамотное  психолого-
педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально активной
позиции;  оказание  родителям  (законным  представителям)  консультативной  и  методической
помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.

1.6.3. Психофизические особенности обучающихся с УО
В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием органического
поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС
имеет  системный  характер,  когда  в  патологический  процесс  оказываются  вовлеченными  все
стороны  психофизического  развития  ребенка  -  мотивационно-потребностная,  социально-лич-
ностная,  моторно-двигательная;  эмоционально-волевая  сфера,  а  также  когнитивные  процессы:
восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 
Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального нарушения,
но  также  имеются  около  350  генетических  синдромов,  которые  приводят  к  стойким  и
необратимым нарушениям познавательной деятельности. 



Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы
обуславливает  замедление  темпа  усвоения  социального  и  культурного  опыта,  в  результате
происходит  темповая  задержка,  нивелирование  индивидуальных  различий,  базирующихся  на
первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития
детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов,
которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на
зону его ближайшего развития с самого раннего детства.
В  соответствии  с  МКБ-10  на  основе  психометрических  исследований  выделяют  4  степени
умственной отсталости: 
- легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 
- умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), 
- тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), 
- глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код  F 73) и другие формы умственной отсталости
(код F 78). 
При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны,
степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного
развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций.
В раннем возрасте  начинают проявляться  некоторые  специфические  черты детей  с  УО
(ИН), которые отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С
первых месяцев жизни дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В первые годы
жизни  отличаются  от  своих  ровесников  соматической  ослабленностью,  повышенной
восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, бронхитам, пневмониям. 
В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице взрослого, не
контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с близкими взрослыми. В
новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком, плачем на новых
взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для многих из них характерно
неустойчивое настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости, возбудимости
или вялости. К концу года у некоторых появляется отдельные звуки и звуковые комплексы.
К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не могут по
просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают
взрослому,  не  могут  выполнить  простую  инструкцию  (например,  «Поиграй  в  ладушки!»),  не
проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это характерно для детей,
которым не  оказывается  с  первых месяцев жизни коррекционная помощь.  При организации и
проведении  целенаправленной  коррекционной  помощи  эти  особенности  в  развитии  детей
сглаживаются.
Познавательное развитие  характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием интереса к
игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут в руки игрушки и не рассматривают их);
отсутствует  любознательность  ко  всему новому.  В результате  пассивности малышей у  них не
возникают  ориентировки  типа  «Что  это?»  и  «Что  с  ним  можно  делать?».  В  ситуации
целенаправленного  коррекционного  воздействия  эти  дети  начинают  проявлять  интерес  к
игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность подражать действиям
взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка,
возможности усвоения новых умений.
Деятельность:  во  многих  случаях  эмоциональное  общение  не  достигает  «расцвета»  в
нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают неспецифические
манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по
столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола и т.д.



При  целенаправленных  занятиях  у  детей  формируется  эмоционально-личностное  общение,
интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают
выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези
и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками. 
Физическое  развитие:  у  большинства  детей  отмечается  выраженная  задержка  в  овладении
навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них овладевают ходьбой только
к  концу  раннего  возраста.  При  этом  общие  движения  характеризуются  неустойчивостью,
неуклюжестью,  замедленностью или импульсивностью.  Дети  на  третьем году  жизни не  могут
самостоятельно  ходить  целенаправленно  по  прямой  дорожке,  подниматься  и  опускаться  по
лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука и
согласованность  действий  обеих  рук,  мелкие  и  точные  движения  кистей  и  пальцев  рук.  Дети
захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец.
В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.
Отмечаются  социальные  факторы,  которые  влияют  на  развитие  умственно  отсталых  детей  в
дошкольном  возрасте:  своевременность,  систематичность  и  системность  коррекционно-
педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс.
При  отсутствии  хотя  бы  одного  из  факторов  происходит  подмена  социального  развития
«расцветом»  физических  возможностей,  что  сказывается  на  психической  активности  и
умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит к искажению хода
развития в целом, что обуславливает ее вариативность.
В дошкольном возрасте  особенности развития  умственно  отсталых  детей  проявляются
более выражено. 
Первый  вариант развития  при легкой  степени умственной  отсталости  характеризуется  как
«социально близкий к нормативному».
В социально-коммуникативном развитии: у  многих детей отмечается  выразительная мимика и
потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в
глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные выражения,
охотно  включаются  в  предметно-игровые  действия.  Однако,  в  ситуации  длительного
взаимодействия (или обучения)  не  могут  долго удерживать  условия задания,  часто проявляют
торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания дети
ориентируются  на  оценку  своих  действий  от  взрослого,  и,  учитывая  его  эмоциональные  и
мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.
По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. Среди
них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим объемом
слов  и  простых  фраз;  дети  с  формально  хорошо  развитой  речью.  Но  всех  их  объединяет
ограниченное  понимание  обращенной  речи,  привязанность  к  ситуации,  с  одной  стороны,  и
оторванность речи от деятельности - с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей
ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и сведений. 
Фразовая  речь  отличается  большим  количеством  фонетических  и  грамматических  искажений:
овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не
происходит.  Особенно  страдает  у  детей  связная  речь.  Одной  из  характерных  особенностей
фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с существительными.
Словарный  запас  в  пассивной  форме  значительно  превышает  активный.  Есть  слова,  которые
ребенок  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  может  произносить  к
какой-либо  картинке,  предмету,  но  не  понимает,  когда  их  произносит  другой  человек  вне
привычной  ситуации.  Это  свидетельствует  о  том,  что  у  умственно  отсталых  детей  длительно



сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше,
чем у детей в норме того же возраста. 
Ситуативное  значение  слова,  недостаточная  грамматическая  оформленность  речи,  нарушение
фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции
приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и
даже  искаженно.  Активная  речь  бедна,  понимание  лексико-грамматических  конструкций
затруднено,  отмечается  стойкое  нарушение  звукопроизношения,  однако  в  ситуации
взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами
В  процессе  активной  коммуникации  дети  проявляют  интерес  к  запоминанию  стихов,  песен,
считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей
стремятся  развивать  в  них  музыкальность  и  артистизм,  однако,  в  силу  ограниченных
возможностей  к  усвоению  нового  материала,  они  не  могут  даже  в  школьном  возрасте  быть
самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни
им требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и
материала.
Все дети этой группы откликаются на свое имя,  узнают его ласковые варианты,  знают имена
родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие
люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как
их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это
животное  в  быту.  Опыт  показывает,  что  в  новой  ситуации  дети  теряются,  могут  не  узнавать
знакомых  взрослых,  не  отвечать  на  приветствия,  проявляя  негативизм  в  виде  отказа  от
взаимодействия.  Таким  образом,  в  новой  ситуации  проявляются  специфические  отклонения  в
личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной
социальной ситуации.
На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними в
разных ситуациях.  Они участвуют в  играх  с  правилами,  соблюдая  партнерские  отношения.  В
коллективных  играх  эти  дети  подражают  продвинутым  сверстникам,  копируя  их  действия  и
поведение.  Однако  ситуации большого скопления  людей,  шумные общественные мероприятия
вызывают  у  детей  раздражение,  испуг,  что  приводит  к  нервному  срыву  и  невротическим
проявлениям в  поведении (крик,  плач,  моргание глазами,  раскачивание корпуса,  подергивание
мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка
и  др.).  Поэтому  эти  дети  проявляют  свою  готовность  лишь  к  взаимодействию  в  группах  с
небольшим количеством детей.
В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, умываются,
одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на длительное время
даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности со
стороны  взрослых.  Отсутствие  контроля  со  стороны  взрослых  провоцирует  ситуацию  поиска
ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть
разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.).
Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним равнодушными.
Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции
на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к требованиям, которые предъявляют
к  ним  окружающие.  Эти  приспособления  далеко  не  всегда  адекватны,  возникает  «тупиковое
подражание» - эхолалическое повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла.
У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в произвольном
поведении.  Дети  с  нарушениями  интеллекта  не  всегда  могут  оценить  трудность  нового,  не
встречающегося в  их опыте задания,  и  поэтому не отказываются от  выполнения новых видов



деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при
этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до
конца.
У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные желания –
преобладающие  мотивы  их  поведения.  Наряду  с  этим  речь  взрослого  может  организовать
деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение.
Познавательное развитие  характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные задачи,
могут  проявлять  интерес  к  свойствам  и  отношениям  между  предметами.  Пятый  год  жизни
становится переломным в развитии восприятия.  Дети могут уже делать выбор по образцу (по
цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия.
В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным
соотнесением.  К  концу  дошкольного  возраста  эти  дети  достигают  такого  уровня  развития
восприятия,  с  которым  дети  в  норме  подходят  к  дошкольному  возрасту,  хотя  по  способам
ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у
них  на  основе  усвоения  отдельных  эталонов,  которому  способствует  усвоение  слов,
обозначающих свойства  и  отношения.  В  ряде  случаев  выбор  по  слову  оказывается  у  детей  с
нарушениями  интеллекта  лучше,  чем  выбор  по  образцу,  так  как  слово  выделяет  для  ребенка
подлежащее восприятию свойство.
Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки,  дети не могут осуществить
выбор  из  большого  количества  элементов,  затрудняются  при  различении  близких  свойств,  не
могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками. 
У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные эталоны
зачастую  оказываются  нестойкими,  расплывчатыми,  отсутствует  перенос  усвоенного  способа
действия  с  одной  ситуации  на  другую.  Весьма  сложными  являются  взаимоотношения  между
восприятием  свойства,  знанием  его  названия,  возможностью  действовать  с  учетом  данного
свойства  и  возможностью  производить  на  его  основе  простейшие  обобщения.  Дети,  успешно
выделяющие  свойства  во  время  занятий,  не  могут  подобрать  парные  предметы  по  просьбе
педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно
найти определенный предмет в помещении.
В  развитии  восприятия  проявляются  нестойкие  сенсорные  образы-восприятия  и  образы-
представления  о  свойствах  и  качествах  предметов  (дети  употребляют  названия  сенсорных
признаков,  но эти названия либо произносятся неразборчиво,  либо не соотносятся с реальным
свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом
функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в
пассивном  словарном  запасе,  исключение  предмета  из  группы  затруднено,  поиск  решения
осуществляется во многих случаях хаотическим способом. 
С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и
явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает
трудности, также, как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого
предмета  с  его  вербальным  описанием  (справляются  с  простыми  загадками).  Задания  на
установление  количественных  отношений  между  предметами  выполняют  только  с  наглядной
опорой.
Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в обучении
детей специальных методик и приемов обучения. 
Деятельность,  в  целом,  сопровождается  нецеленаправленными  действиями,  равнодушным
отношением к  результату  своих  действий.  После  5-ти  лет  в  игре  с  игрушками у  детей  этого
варианта  развития  все  большее  место  начинают  занимать  процессуальные  действия.  При



коррекционном  обучении  формируется  интерес  к  сюжетной  игре,  появляется  положительные
средства  взаимодействия  с  партнером  по  игре,  возможности  выполнять  определенные  роли  в
театрализованных играх.
В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам и
действиям  с  ними:  они  выполняют  процессуальные  и  предметно-игровые  действия,  охотно
участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-заместители в
игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако,
результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-четырех элементов.
Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах деятельности,
в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они
проявляют  инициативу,  отзывчивость  и  взаимопомощь,  результаты  их  действий  часто
непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 
Продуктивные  виды  детской  деятельности:  в  процессе  коррекционного  обучения  у  детей
формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации
и  конструированию.  Дети  овладевают  умениями  работать  по  показу,  подражанию,  образцу  и
речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать
в  коллективных  заданиях  по  рисованию  и  конструированию.  Дети  охотно  принимают  и
выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на
своем практическом опыте.  Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них
затруднения.
Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, лазанием,
ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и
подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в
плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).
Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью интеллектуального
нарушения  могут  быть  сглажены  или  корригированы  при  своевременном  целенаправленном
педагогическом воздействии.
Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется
готовностью  к  взаимодействию  со  взрослыми  и  сверстниками на  основе  сформированных
подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу.
Второй  вариант  развития  умственно  отсталых  детей  характеризуется  как «социально
неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью.
Социально-коммуникативное  развитие: дети  не  фиксируют  взор  на  лице  взрослого,  у  них
затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со
взрослыми;  эмоционально-личностное  общение  не  переходит  в  ситуативно-деловое.  У  них
снижена  инициатива  и  активность  в  коммуникативных  проявлениях.  В  новой  ситуации  дети
«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается
«полевое поведение».
Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое имя,
показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем Я», и о
своих  близких.  Для  многих  из  них  характерно  неустойчивое  настроение,  раздражительность,
порой резкое колебание настроения.  Они,  как правило,  упрямы, плаксивы, часто бывают либо
вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с  близкими взрослыми и
сверстниками. 
У  них  отмечается  выраженная  задержка  становления  навыков  опрятности  и  культурно-
гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту),  полностью
зависимы от взрослого.



Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются:  умения действовать по
указательному  жесту,  готовность действовать  совместно  со  взрослым,  действовать  по
подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, отрицательно
сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 
Познавательное  развитие: отставание  в  познавательном  развитии  проявляется  во  всех
психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют
интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в
руки,  не манипулируют и не действуют ими.   У них отсутствует любознательность и «жажда
свободы». Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно не
овладевают  методом  «проб  и  ошибок»  при  выполнении  познавательных  задач.  В  старшем
дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые
цвета,  форму  предметов),  но  при  этом  не  учитывают  эти  свойства  в  продуктивных  видах
деятельности.  У  них  не  формируется  наглядно-действенное  мышление,  что  отрицательно
сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.
Для  них  характерно  выраженное  системное  недоразвитие  речи:  они  могут  выполнить  только
простую речевую инструкцию в  знакомой ситуации,  начинают овладевать  коммуникативными
невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). В активной речи
появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет.
У  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью  могут  наблюдаться  все  формы  нарушений
речи - дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т.д. Особенность речевых
расстройств  у  них  состоит  в  том,  что  преобладающим  в  их  структуре  является  нарушение
семантической стороны речи.
Речевые нарушения у  этих  детей  носят  системный характер,  т.е.  страдает  речь  как  целостная
функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона,
лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение
потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой деятельности,
создание внутренних программ речевых действий. 
Речь  у  них  монотонна,  маловыразительна,  лишена  эмоций.  Это  говорит  об  особенностях
просодических компонентов речи.  Нарушения звукопроизношения у умственно-отсталых детей
определяются комплексом патологических факторов.
Деятельность: у  детей  своевременно  не  появляются  специфические  предметные  действия
(соотносящие  и  орудийные),  преобладают  манипуляции  с  предметами,  иногда  напоминающие
специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия,
совсем  не  учитывает  свойства  и  функциональное  назначение  предметов.  Кроме  того,  эти
манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает
машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия,
равнодушное  отношение  к  результату  своих  действий  –  именно  эти  особенности  отличают
деятельность  ребенка  с  умеренной  умственной  отсталостью  от  деятельности  его  нормально
развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью
не  формируются  предпосылки  и  к  другим  видам  детской  деятельности  –  игре,  рисованию,
конструированию.
Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью,
замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и опускаться самостоятельно
по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как бегом
и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и мелкой
моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность действий обеих рук.
Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у



них  отсутствует  указательный  тип  хватания  (указательным  и  большим  пальцем)  и  хватание
щепотью (указательным, средним и большим пальцами).
Одной  из  важнейших  образовательных  потребностей  у  этих  детей  является  формирование
интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие
коммуникативных  умений  (невербальных,  вербальных  средств  общения),  подражательных
возможностей.
Дети  второго  варианта  развития  демонстрируют  положительную  динамику  в  психическом
развитии,  проявляя  при  систематическом  взаимодействии  со  взрослым  усидчивость,
познавательный интерес и социально-коммуни-кативную потребность к сверстникам в игровой
ситуации.
Третий вариант развития умственно отсталых детей дошкольного возраста характеризуется как
«социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной отсталостью и с
множественными нарушениями в развитии.
Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной
ситуации,  а  невербальные средства  общения  используют фрагментарно при целенаправленном
длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы
детей  обращает  на  себя  внимание  сочетание  умственной  отсталости  с  грубой  незрелостью
эмоционально-волевой  сферы,  часто  наблюдается  эйфория  с  выраженными  нарушениями
регуляторной деятельности.
Социально-коммуникативное  развитие  характеризуется  следующими  особенностями: дети  не
фиксируют взор и  не  прослеживают за  лицом взрослого;  контакт  с  новым взрослым «глаза  в
глаза»  формируется  с  трудом  и  длительное  время;  при  систематической  активизации  и
стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление
эмоциональных  и  мимических  реакций,  коммуникативные  проявления  ограничены
непроизвольными  движениями  и  частыми  вегетативными  реакциями.  В  новой  ситуации  дети
проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в
неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот,
облизывают, иногда разбрасывают.
Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррекционного
воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого.
Познавательное развитие  характеризуется малой активностью всех психических процессов, что
затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а
вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и
тактильные  контакты  первично  воспринимаются  как  угроза.  Различение  свойств  и  качеств
предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного двигательного
реагирования  при  их  высокой  жизненной  значимости  (кисло - невкусно  (морщится),
холодно - неприятно (ежится) и т.д.).
У  детей  данного  варианта  развития  отмечается  недостаточность  произвольного
целенаправленного  внимания,  нарушение  его  распределения  в  процессе  мыслительной
деятельности и др.
Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, отдельных
слогов.  Однако  при  систематическом  взаимодействии  со  взрослым  начинают  накапливаться
невербальные  способы  для  удовлетворения  потребности  ребенка  в  новых  впечатлениях:
появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук
или предмета.
Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного варианта
развития  проходит  свой  специфический  путь  –  от  непроизвольных  движений  рук,  случайно



касающихся  предмета,  с  появлением  специфических  манипуляций  без  учета  его  свойств  и
функционала.  Этим  детям  безразличен  результат  собственных  действий,  однако  разные
манипуляции  с  предметами,  завершая  этап  непроизвольных  движений,  как  бы  переключают
внимание  ребенка  на  объекты  окружающего  пространства.  Повторение  таких  манипуляций
приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам,  которые имеют значимое
значение  в  жизнедеятельности  ребенка  (приятный  звук  колокольчика,  тепло  мягкой  игрушки,
вкусовое  ощущение  сладости  и  т. д.)  и  постепенно  закрепляют  интерес  и  новые  способы
манипуляции.
Физическое развитие:  у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание или
опережение  в  росте;  в  становлении  значимых  навыков  отмечается  незавершенность  этапов
основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т.п.
Формирование  основных двигательных навыков  происходит  с  большим трудом:  многие  сидят
(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены
местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не
сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами
рук, практически затруднены.
Дети  данного  варианта  развития  демонстрируют  качественную  положительную  динамику
психических  возможностей  на  эмоциональном  и  бытовом  уровне,  могут  включаться  в
коррекционно-развивающую  среду  при  максимальном  использовании  технических  средств
реабилитации  (ТСР),  которые  облегчают  им  условия  контакта  с  окружающим  миром
(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.).
Четвертый  вариант развития  детей  дошкольного  возраста  с  УО  (ИН)  характеризуется  как
«социально  дезадаптированный».  Это  дети  с  глубокой  степенью  умственной  отсталости  и
большинство  детей  с  множественными  нарушениями  в  развитии,  дети,  которые  реагируют
непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без
понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 
Социально-коммуникативное  развитие  характеризуется  следующим: отсутствие
ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом
и  лицом взрослого;  в  условиях  стимуляции  ориентировочных  реакций  на  сенсорные  стимулы
появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты
головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат
лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой
ситуации  дети  ведут  себя  по-разному:  иногда  проявляют  возбуждение  в  виде  эмоциональных
реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются
сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях,
повышение  эмоциональной  активности  сопровождается  плачем,  криком,  иногда  автономными
аутостимулирующими движениями  в  виде  раскачиваний,  совершения  однообразных  движений
частями  тела.  При  вкладывании  предмета  в  руку  дети  реагируют  специфически:  они  резко
раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и
всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в
конечностях  рук,  они  захватывают  непроизвольно  игрушку,  однако,  не  пытаются  ею
манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами
руки.
Навыки опрятности  у  детей  этой  группы совершаются  рефлекторно,  без  контроля,  они  также
нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе.
Познавательное развитие  у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему миру
ограничен  ситуацией  ухода  за  ним  взрослого  и  удовлетворением  элементарных  жизненно



значимых  потребностей  (в  еде,  в  чистоте,  в  тепле  и  др.).  Предметы  окружающего  мира  не
стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при
касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или,
наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств
предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта.
Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплексов в
виде  мычания,  произнесения  слогов.  При  систематическом  эмоционально-положительном
взаимодействии  со  взрослым  дети  этого  варианта  развития  дают  значимую  качественную
положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к
голосу  знакомого  взрослого  через  появление  мимических  изменений  губ  рта,  его  широкое
открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа
– УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные
реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и
повышение температуры.
Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации ухода
(кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во
многих  случаях  хаотичны,  если  касаются  окружающего  предметного  мира.  В  ситуации
удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое
внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в насыщении.
Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; большинство
из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом поворачивают голову, а
при  грубых  и  выраженных  патологиях  мозга  никогда  не  способны  ее  удерживать  при
вертикализации.  Ручная  и  мелкая  моторика  также  несовершенна:  пальцы рук  могут  быть  как
расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии спастики, при
котором захват предметов также не доступен.
Дети  данного  варианта  развития  могут  развиваться  только  в  ситуации  эмоционально-
положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использовании
технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со взрослым
(кровати  с  поддуваемыми  матрасами,  вертикализаторы,  стулья  с  поддержками,  коляски  для
передвижения и др.).
Таким  образом,  многолетние  психолого-педагогические  исследования  детей  дошкольного
возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специфические
особенности,  так  и  общие  закономерности  развития:  незавершенность  в  становлении  каждого
возрастного психологического новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с
отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной активности
и  интереса  к  окружающему,  отсутствие  целенаправленной  деятельности,  наличие  трудностей
сотрудничества  со  взрослыми  и  взаимодействия  со  сверстниками.  У  этих  детей  не  возникает
своевременно  ни  один  из  видов  детской  деятельности  (общение,  предметная,  игровая,
продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического развития в определенном
возрастном периоде. 
Особые образовательные потребности дошкольников с УО (ИН) 
Общие  закономерности,  возрастные  и  специфические  особенности  развития  детей  с  разной
степенью  выраженности  умственной  отсталости  обуславливают  их  особые  образовательные
потребности.
Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта:
- раннее  коррекционное  обучение  и  воспитание  в  ситуации  эмоционально-положительного
взаимодействия,



- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,
- реализация  возрастных  и  индивидуальных  потребностей  ребенка  на  доступном  уровне
взаимодействия со взрослым,
- использование  специальных  методов  и  приемов  обучения  в  ситуации  взаимодействия  со
взрослыми,
- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком,
- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в значимый
для ребенка социальный опыт,
- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов обучения,
- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению.
Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития:
- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников,
- накопление  разнообразных  представлений  о  ближнем  окружении  жизненно-значимых  для
социальной адаптации,
- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников,
- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях,
- формирование социального поведения в детском коллективе; 
- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе досуговой.
Для  детей  данного  варианта  развития  важными  направлениями  в  содержании  обучения  и
воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-
эстетическое  развитие.  Кроме  этого,  специфической  задачей  обучения  этой  категории  детей
является  создание  условий  для  формирования  всех  видов  детской  деятельности  (общения,
предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой). 
В  рамках  возрастного,  деятельностного  и  дифференцированного  подходов  к  коррекционно-
развивающему  обучению  и  воспитанию  детей  с  нарушением  интеллекта  является  выделение
специфических  коррекционно-педагогических  задач,  направленных  на  развитие  и  коррекцию
индивидуальных  речевых  нарушений  детей  в  процессе  занятий  с  логопедом,  а  также  на
формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития
ребенка.  Формирование  социально-педагогической  компетентности  родителей,  воспитание
детско-родительских  отношений,  обучение  родителей  способам  взаимодействия  со  своим
проблемным  ребенком  также  относится  к  области  значимых  направлений  работы  педагогов
дошкольных организаций.
Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития:
- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками самообслуживания,
жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой среде,
- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого,
- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях,
- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия,  близких к
жизненному опыту ребенка;
- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников. 
Содержание  обучения  и  воспитания  детей  второго  варианта  развития  может  быть
ориентированным  на  содержание  обучения  первого  варианта  развития.  Однако  приоритетной
задачей коррекционного обучения является формирование доступных ребенку способов овладения
культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую деятельность со
взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия.
Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта развития (дети с
тяжелой умственной отсталостью):



- овладение доступными средствами коммуникации для поддержания потребности в общении со
знакомым (близким) взрослым,
- социальное ориентирование на знакомого взрослого,
- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность),
- реализация  эмоционально-двигательного  потенциала  к  продуктивному  взаимодействию  со
знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия,
- специальные  технические  средства  (ТСР)  реабилитации  (вертикализаторы,  ходунки-опоры,
кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).
Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть ориентировано
на  жизненно-значимые  потребности  ребенка:  в  социально-коммуникативном  и  эмоционально-
когнитивном направлениях, физическом развитии.
Приоритетной  задачей  коррекционного  обучения  является  создание  комфортной  для  ребенка
ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей в процессе
целенаправленной  деятельности,  организуемой  взрослым  при  использовании  специальных
технических  средств  (ТСР)  реабилитации  (вертикализаторы,  ходунки-опоры,  кресла-каталки  с
поддержками для рук и таза и др.). 
Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта развития:
- накопление  положительных  впечатлений  для  социальной  адаптации  в  окружающей  бытовой
среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме,
- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода,
- активизация  эмоционально-положительного  сенсомоторного  потенциала  к  ситуации
взаимодействия со знакомым взрослым,
- медицинское сопровождение и уход,
- специальные  технические  средства  (ТСР)  реабилитации  (вертикализаторы,  ходунки-опоры,
кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 
Содержание  обучения  и  воспитания  детей  четвертого  варианта  развития  реализуется  в
направлениях:  социально-коммуникативном  и  физическом.  Специфической  задачей
коррекционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала ребенка
в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.  Задачи  и  описание  образовательной  деятельности  с  детьми  группы

общеразвивающей направленности
Возраст Задачи Содержание
От 3 до 4 лет развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 
музыку;
знакомить детей с тремя 
музыкальными жанрами: песней, 
танцем, маршем;
формировать у детей умение 
узнавать знакомые песни, пьесы; 
чувствовать характер музыки 
(веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее 
реагировать; выражать свое 
настроение в движении под 
музыку;
учить детей петь простые 

Слушание. Педагог учит детей слушать 
музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, узнавать и 
определять, сколько частей в произведении; 
выражать свои впечатления после 
прослушивания словом, мимикой, жестом. 
Развивает у детей способность различать 
звуки по высоте в пределах октавы — 
септимы, замечать изменение в силе 
звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствует у детей умение различать 
звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).



народные песни, попевки, 
прибаутки, передавая их 
настроение и характер;
поддерживать детское 
экспериментирование с 
немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными 
звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра.

Пение. Педагог способствует развитию у 
детей певческих навыков: петь без 
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в
одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер 
песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Педагог учит детей 
допевать мелодии колыбельных песен на 
слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-
ля». Способствует у детей формированию 
навыка сочинительства веселых и грустных 
мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. 
Педагог учит детей двигаться в 
соответствии с двухчастной формой музыки
и силой ее звучания (громко, тихо); 
реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание. Совершенствует у детей навыки 
основных движений (ходьба и бег). Учит 
детей маршировать вместе со всеми и 
индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку. Педагог 
улучшает качество исполнения 
танцевальных движений: притопыванию 
попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивает у детей умение кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп, двигаться 
под музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения с 
предметами, игрушками и без них. Педагог 
способствует у детей развитию навыков 
выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь,
крадется кошка, бегают мышата, скачет 
зайка, ходит петушок, клюют зернышки 
цыплята, летают птички и т. д.
Педагог активизирует танцевально-игровое 
творчество детей. Поддерживает у детей 
самостоятельность в выполнение 
танцевальных движений под плясовые 
мелодии. Учит детей точности выполнения 
движений, передающие характер 
изображаемых животных.
Педагог поощряет детей в использовании 
песен, музыкально-ритмических движений, 
музыкальных игр в повседневной жизни и 
различных видах досуговой деятельности 
(праздниках, развлечениях и др.).
Игра на детских музыкальных 
инструментах. Педагог знакомит детей с 
некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном,



погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием. Учит детей подыгрывать на 
детских ударных музыкальных 
инструментах. Формирует умение у детей 
сравнивать разные по звучанию детские 
музыкальные инструменты (предметы) в 
процессе манипулирования, 
звукоизвлечения.
Поощряет детей в самостоятельном 
экспериментировании со звуками в разных 
видах деятельности, исследовании качества 
музыкального звука: высоты, длительности, 
тембра.

От 4 до 5 лет продолжать развивать у детей 
интерес к музыке, желание ее 
слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость 
при восприятии музыкальных 
произведений;
обогащать музыкальные 
впечатления детей, 
способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной 
культуры;
воспитывать слушательскую 
культуру детей; развивать 
музыкальность детей;
воспитывать интерес и любовь к 
высокохудожественной музыке;

учить детей различать средства 
выразительности в музыке, 
различать звуки по высоте; 
поддерживать у детей интерес к 
пению;
способствовать освоению 
элементов танца и 
ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных 
образов в играх, драматизациях, 
инсценировании;
способствовать освоению детьми
приемов игры на детских 
музыкальных инструментах; 
поощрять желание детей 
самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью.

Слушание. Педагог формирует навыки 
культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца). 
Педагог знакомит детей с биографиями и 
творчеством русских и зарубежных 
композиторов, о истории создания оркестра,
о истории развития музыки, о музыкальных 
инструментах. Учит детей чувствовать 
характер музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. Учит детей 
замечать выразительные средства 
музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивает у детей 
способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, 
септимы). Педагог учит детей выражать 
полученные впечатления с помощью слова, 
движения, пантомимы.
Пение. Педагог учит детей выразительному 
пению, формирует умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — 
си первой октавы). Развивает у детей 
умение брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами. Формирует у детей
умение петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. 
Учит детей петь с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя).
Песенное творчество. Педагог учит детей 
самостоятельно сочинять мелодию 
колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 
Формирует у детей умение 
импровизировать мелодии на заданный 
текст.
Музыкально-ритмические движения. 



Педагог продолжает формировать у детей 
навык ритмичного движения в соответствии
с характером музыки. Учит детей 
самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки. Совершенствует танцевальные

движения детей: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах. Учит детей 
двигаться в парах по кругу в танцах и 
хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие перестроения (из 
круга врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжает совершенствовать у детей 
навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег: легкий, 
стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. 
Педагог способствует у детей развитию 
эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений (кружатся
листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка 
веселый и грустный, хитрая лисичка, 
сердитый волк и т. д.). Учит детей 
инсценированию песен и постановке 
небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных 
инструментах. Педагог формирует у детей 
умение подыгрывать простейшие мелодии 
на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне.
Способствует реализации музыкальных 
способностей ребенка в повседневной 
жизни и различных видах досуговой 
деятельности (праздники, развлечения и др.)

От 5 до 6 лет продолжать формировать у детей
эстетическое восприятие музыки,
умение различать жанры (песня, 
танец, марш);
развивать у детей музыкальную 
память, умение различать на слух
звуки по высоте, музыкальные 
инструменты;
формировать у детей 
музыкальную культуру на основе
знакомства с классической, 
народной и современной 
музыкой; накапливать 
представления о жизни и 
творчестве композиторов;

Слушание. Педагог учит детей различать 
жанры музыкальных произведений (марш, 
танец, песня). Совершенствует у детей 
музыкальную память через узнавание 
мелодий по отдельным фрагментам 
произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза). Развивает у детей 
навык различения звуков по высоте в 
пределах квинты, звучания музыкальных 
инструментов (клавишно- ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). Знакомит с 
творчеством некоторых композиторов.

Пение. Педагог формирует у детей 



продолжать развивать у детей 
интерес и любовь к музыке, 
музыкальную отзывчивость на
нее;
продолжать развивать у

детей музыкальные
способности детей:
звуковысотный,

ритмический, тембровый, 
динамический слух;
развивать у детей умение 
творческой интерпретации 
музыки разными средствами 
художественной 
выразительности;
способствовать дальнейшему 
развитию у детей навыков пения,
движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на 
детских музыкальных 
инструментах; творческой 
активности детей;
развивать у детей умение 
сотрудничества в коллективной 
музыкальной деятельности.

певческие навыки, умение петь легким 
звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 
до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать 
песню, эмоционально передавать характер 
мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
Способствует развитию у детей навыков 
сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. Педагог 
содействует проявлению у детей 
самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера. 
Развивает у детей песенный музыкальный 
вкус.
Песенное творчество. Педагог учит детей 
импровизировать мелодию на заданный 
текст. Учит детей сочинять мелодии 
различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. 
Педагог развивает у детей чувство ритма, 
умение передавать через движения характер
музыки, ее эмоционально-образное 
содержание. Учит детей свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять
простейшие перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. 
Педагог способствует у детей 
формированию навыков исполнения 
танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперед). 
Знакомит детей с русским хороводом, 
пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжает развивать у детей навыки 
инсценирования песен; учит изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза,
лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в
разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное 
творчество. Педагог развивает у детей 
танцевальное творчество; помогает 
придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. Учит детей
самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни. Побуждает 



детей к инсценированию содержания песен, 
хороводов.
Игра на детских музыкальных 
инструментах. Педагог учит детей 
исполнять простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп. Развивает творчество 
детей, побуждает их к активным 
самостоятельным действиям.
Педагог активизирует использование 
детьми различных видов музыки в 
повседневной жизни и различных видах 
досуговой деятельности для реализации 
музыкальных способностей ребенка.

От 6 до 7 лет воспитывать гражданско-
патриотические чувства через 
изучение Государственного 
гимна
РФ;
продолжать приобщать детей

к музыкальной
культуре, воспитывать
музыкально-

эстетический вкус;
развивать детское музыкально-
художественное творчество, 
реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в 
самовыражении;
развивать у детей музыкальные 
способности: поэтический и 
музыкальный слух, чувство 
ритма, музыкальную память;
продолжать обогащать 
музыкальные впечатления детей, 
вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки 
разного характера;
формирование у детей основы 
художественно-эстетического 
восприятия мира, становление 
эстетического и эмоционально-
нравственного отношения к 
отражению окружающей 
действительности в музыке;
совершенствовать у детей 
звуковысотный, ритмический, 
тембровый и динамический слух;
способствовать дальнейшему 
формированию певческого 
голоса;

Слушание. Педагог развивает у детей навык
восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты — терции; обогащает впечатления 
детей и формирует музыкальный вкус, 
развивает музыкальную память. 
Способствует развитию у детей мышления, 
фантазии, памяти, слуха. Педагог знакомит 
детей с элементарными музыкальными 
понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), 
творчеством композиторов и музыкантов 
(русских, зарубежных и т.д.) Педагог 
знакомит детей с мелодией 
Государственного гимна Российской 
Федерации.
Пение. Педагог совершенствует у детей 
певческий голос и вокально-слуховую 
координацию. Закрепляет у детей 
практические навыки выразительного 
исполнения песен в пределах от до первой 
октавы до ре второй октавы; учит брать 
дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращает внимание на артикуляцию 
(дикцию). Закрепляет умение петь 
самостоятельно, индивидуально и 
коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Педагог учит детей 
самостоятельно придумывать мелодии, 
используя в качестве образца русские 
народные песни; поощряет желание детей 
самостоятельно импровизировать мелодии 
на заданную тему по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения. 
Педагог способствует дальнейшему 



развивать у детей навык 
движения под музыку;
обучать детей игре на детских 
музыкальных инструментах; 
знакомить детей с 
элементарными музыкальными 
понятиями;
формировать у детей умение 
использовать полученные знания
и навыки в быту и на досуге.

развитию у детей навыков танцевальных 
движений, совершенствует умение 
выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером 
музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание. Знакомит детей с 
национальными плясками (русские, 
белорусские, украинские и т. д.). Педагог 
развивает у детей танцевально-игровое 
творчество; формирует навыки 
художественного исполнения различных 
образов при инсценировании песен, 
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное 
творчество. Педагог способствует развитию 
творческой активности детей в доступных 
видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения и т. п.). Учит 
импровизировать под музыку 
соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 
котик и сердитый козлик и т. п.). Помогает 
придумывать движения, отражающие 
содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. 
Учит детей самостоятельно искать способ 
передачи в движениях музыкальных 
образов. Формирует у детей музыкальные 
способности; содействует проявлению 
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных 
инструментах. Педагог знакомит детей с 
музыкальными произведениями в 
исполнении на различных инструментах и в 
оркестровой обработке. Учит детей играть 
на металлофоне, свирели, ударных и 
электронных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных 
инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле.
Педагог активизирует использование песен, 
музыкально-ритмических движений, игру 
на музыкальных инструментах, музыкально-
театрализованную деятельность в 
повседневной жизни и различных видах 
досуговой деятельности для реализации 
музыкально-творческих способностей 
ребенка.

Ценности: «Культура» и «Красота»
Задачи воспитания:



- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов

2.2. Задачи и описание образовательной деятельности с обучающимися с ЗПР
Направление «Музыкальная деятельность»
Общие задачи:
- развитие музыкально-художественной деятельности:
- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах;
- формирование интереса к пению и развитие певческих умений;
- развитие музыкально-ритмических способностей.
Приобщение к музыкальному искусству:
- формирование  основ  музыкальной  культуры,  элементарных  представлений  о  музыкальном
искусстве и его жанрах;
- развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
музыкального искусства;
- поддержка  инициативы  и  самостоятельности,  творчества  обучающихся  в  различных  видах
музыкальной деятельности;
- формирование  представлений  о  музыкальной  сокровищнице  малой  родины  и  Отечества,
единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов
мира.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  Проявляет  устойчивый интерес  ко  всем
видам  детской  музыкальной  деятельности.  Эмоционально  реагирует  на  различные  характеры
музыкальных образов.  Доступно различение некоторых свойств  музыкального звука  (высоко -
низко,  громко  -  тихо).  Понимание  простейших  связей  музыкального  образа  и  средств
выразительности  (медведь  -  низкий  регистр).  Различение  того,  что  музыка  бывает  разная  по
характеру  (веселая  -  грустная).  Сравнение  разных  по  звучанию  предметов  в  процессе
манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать
музыку.  Владеет  простейшими  слуховыми  и  ритмическими  представлениями  (направление
движения,  сила,  окраска  и  протяженность  звуков).  Интонирует  несложные  фразы,  попевки  и
мелодии  голосом.  Выражает  свои  переживания  посредством  имитационно-подражательных
образов  (зайки,  мышки,  птички)  и  танцевальных  движений  (ходьба,  бег,  хлопки,  притопы,
«пружинки»).  Использует  тембровые  возможности  различных  инструментов,  связывая  их  с
образными  характеристиками.  Согласует  свои  действия  с  действиями  других  обучающихся,
радуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности.
2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что музыка
выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на «изобразительные» образы.
С  помощью  педагогического  работника  интерпретирует  характер  музыкальных  образов,
выразительные  средства  музыки.  Имеет  представления  о  том,  что  музыка  выражает  эмоции,
настроение  и  характер  человека,  элементарные  музыковедческие  представления  о  свойствах
музыкального звука. Понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка). Знает и



может  назвать  простейшие  танцы,  узнать  и  воспроизвести  элементарные  партии  для  детских
музыкальных инструментов. Знает о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом,
телом,  приемами  игры  на  инструментах)  для  создания  собственных  музыкальных  образов,
характеров, настроений и может участвовать в беседе со педагогическим работником на эту тему.
Средняя группа (от 4 до 5 лет):
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.  Обладает координацией слуха и голоса,
достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и
заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать
посредством собственных движений разнохарактерные,  динамические и темповые изменения в
музыке.  Ритмично ходит,  бегает,  подпрыгивает,  притопывает одной ногой,  выставляет ногу на
пятку,  выполняет  движения  с  предметами.  Легко  двигается  парами  и  находит  пару.  Владеет
приемами  звукоизвлечения  на  различных  инструментах  (ложках,  бубне,  треугольнике,
металлофоне),  подыгрывает  простейшим  мелодиям  на  них.  Легко  создает  разнообразные
музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования.
2. Приобщение  к  музыкальному  искусству.  Испытывает  устойчивый  интерес  и  потребность  в
общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительные
возможности  музыки  (шум  дождя,  пение  птиц,  вздохи  куклы),  ее  выразительность  (радость,
нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и
выбором символов - цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на
основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной
и коллективной музыкальной деятельности.
Старшая группа (от 5 до 6 лет):
1. Развитие  музыкально-художественной  деятельности.  В  исполнительской  деятельности
практические действия подкрепляет знаниями о музыке.  Умеет чисто интонировать мелодии с
сопровождением и без него,  петь в ансамбле,  владеет певческим дыханием, обладает хорошей
дикцией  и  артикуляцией.  Умеет  двигаться  в  различных  темпах,  начинать  и  останавливать
движения  в  соответствии  с  музыкальными  фразами,  перестраиваться  в  большой  и  маленький
круги,  исполнять  «дробный  шаг»,  «пружинки»,  ритмичные  хлопки  и  притопы,  а  также
чередование  этих  движений.  Владеет  разными  приемами  игры  на  инструментах  и  навыками
выразительного  исполнения  музыки.  Свободно  импровизирует  в  музыкально-художественной
деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные
образы в развитии (в рамках одного персонажа).
2. Приобщение  к  музыкальному  искусству.  Испытывает  устойчивый  интерес  к  музыке,
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности.
Умеет  воспринимать  музыку как  выражение  мира  чувств,  эмоций и  настроений.  Осознанно и
осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует
оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой
характера  произведения.  Дает  (себе  и  другим)  точные  характеристики  исполнения  музыки,
используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр).
Испытывает  удовольствие  от  сольной  и  коллективной  музыкальной  деятельности,  гармонично
сочетая их в процессе создания различных художественных образов.
Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни):
1. Развитие  музыкально-художественной  деятельности.  Чисто  интонирует  знакомые  и
малознакомые мелодии (с  сопровождением и  без  него).  Подбирает  по слуху знакомые фразы,
попевки,  мелодии.  Воспроизводит  в  хлопках,  притопах  и  на  музыкальных  инструментах
ритмический  рисунок  различных  мелодий.  Передает  в  пении,  движении  и  музицировании
эмоциональную  окраску  музыки  с  малоконтрастными  частями.  Умеет  двигаться  различными



танцевальными  шагами  («шаг  польки»,  «шаг  галопа»,  «шаг  вальса»,  «переменный  шаг»),
инсценировать  тексты  песен  и  сюжеты  игр.  Владеет  приемами  сольного  и  ансамблевого
музицирования.  Обладает  навыками  выразительного  исполнения  и  продуктивного  творчества.
Умеет  динамически  развивать  художественные  образы  музыкальных  произведений  (в  рамках
одного  персонажа  и  всего  произведения).  Использует  колористические  свойства  цвета  в
изображении  настроения  музыки.  Осмысленно  импровизирует  на  заданный  текст,  умеет
самостоятельно придумывать композицию игры и танца.
2. Приобщение  к  музыкальному  искусству.  Испытывает  устойчивый  эстетический  интерес  к
музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности.
Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие
оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности.
Владеет  сравнительным  анализом  различных  трактовок  музыкальных  образов.  Находит
родственные  образные  связи  музыки  с  другими  видами  искусств  (литературой,  живописью,
скульптурой,  архитектурой,  дизайном,  модой).  Обладает  эстетическим  вкусом,  способностью
давать  оценки  характеру  исполнения  музыки,  свободно  используя  знания  о  средствах  ее
выразительности.  Свободно  подкрепляет  исполнительскую  деятельность  разнообразными
знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной
музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира.

2.3. Задачи и описание образовательной деятельности с обучающимися с УО
При  формировании  художественно-эстетического  развития  (раздел  «Музыкальное
воспитание и театрализованная деятельность») с обучающимися от 2 до 3 лет основными
задачами являются:
- продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений;
- продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, дудочкой), учить
действовать с ними, извлекая звуки;
- учить обучающихся указывать источник звука;
- учить обучающихся делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или произведений;
- продолжать  учить  обучающихся дифференцировано реагировать  на  разный характер музыки:
слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-
ля», «а-а-а»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногами на
звучание веселой музыки;
- учить обучающихся продолжать проявлять дифференцированные реакции на звучание веселой и
грустной музыки;
- развивать  интерес  к  выполнению  под  музыку  плясовые  движения  в  паре  с  педагогическим
работником или другими детьми;
- учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и имитационные действия
(убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки).
Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Младший дошкольный возраст
(от 3 до 4 лет)
Основными  задачами  образовательной  деятельности  с  детьми  младшего  дошкольного
возраста являются:
- формирование  у  обучающихся  интереса  к  музыкальной  культуре,  театрализованным
постановкам и театрализованной деятельности;
- приобщение  обучающихся  к  художественно-эстетической  культуре  средствами  музыки  и
кукольного театра;



- развитие  умения  вслушиваться  в  музыку,  запоминать  и  различать  знакомые  музыкальные
произведения;
- приучение  обучающихся  прислушиваться  к  мелодии  и  словам  песен,  подпевать  отдельным
словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности;
- развитие  ритмичности  движений,  умение  ходить,  бегать,  плясать,  выполнять  простейшие
игровые танцевальные движения под музыку;
- формирование интереса и  практических навыков участия в  музыкально-дидактических играх,
что способствует возникновению у обучающихся умений к сотрудничеству с другими детьми в
процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности;
- развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельности;
формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников;
Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Средний дошкольный возраст
(от 4 до 5 лет)
Основными  задачами  образовательной  деятельности  с  детьми  среднего  дошкольного
возраста являются:
- продолжать  учить  обучающихся  внимательно  слушать  музыкальные  произведения  и  игру  на
различных музыкальных инструментах;
- развивать  слуховой  опыт  обучающихся  с  целью  формирования  произвольного  слухового
внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;
- учить  соотносить  характер  музыки  с  характером  и  повадками  персонажей  сказок  и
представителей животного мира;
- учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику слоги и слова в
знакомых песнях;
- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с изменением
музыки;
- учить  выполнять  элементарные  движения  с  предметами  (платочками,  погремушками,
султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку;
- учить  обучающихся  проявлять  эмоциональное  отношение  к  проведению  праздничных
утренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности;
Музыкальное  воспитание  и  театрализованная  деятельность  обучающихся  старшего
дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)
Основными  задачами  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста являются:
- формировать  эмоционально-ассоциативное  и  предметно-образное  восприятие  музыкальных
произведений детьми;
- формировать  у  обучающихся  навык  пластического  воспроизведения  ритмического  рисунка
фрагмента музыкальных произведений;
- учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из них поет;
- учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая
одновременность звучания;
- учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно
выставлять  вперед  то  левую,  то  правую  ногу,  делать  шаг  вперед,  шаг  назад  на  носочках,
кружиться  на  носочках,  выполнять  «маленькую  пружинку»  с  небольшим  поворотом  корпуса
вправо-влево);
- учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных
инструментах  (металлофон,  губная  гармошка,  барабан,  бубен,  ложки,  трещотки,  маракасы,
бубенчики, колокольчики, треугольник);



- учить  обучающихся  внимательно  следить  за  развитием  событий  в  кукольном  спектакле,
эмоционально  реагировать  на  его  события,  рассказывать  по  наводящим  вопросам  о  наиболее
ярком эпизоде или герое;
- формировать  элементарные  представления  о  разных  видах  искусства  и  художественно-
практической деятельности;
- стимулировать  у  обучающихся  желание  слушать  музыку,  эмоционально  откликаться  на  нее,
рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений;
- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии;
- стимулировать  желание  обучающихся  передавать  настроение  музыкального  произведения  в
рисунке, поделке, аппликации;
- формировать  ясную  дикцию  в  процессе  пения,  учить  пониманию  и  выполнению  основных
дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие;
- развивать  у  обучающихся  интерес  к  игре  на  деревозвучных,  металлозвучных  и  других
элементарных музыкальных инструментах;
- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью педагогического работника)
тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа;
- поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных инструментах;
- формировать  групповой  детский  оркестр,  в  котором  каждый  ребенок  играет  на  своем
музыкальном  инструменте  и,  который  может  выступать  как  перед  родителям  (законным
представителям), так и перед другими детскими коллективами;
- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» - столе, ширме,
фланелеграфе,  учить сопереживать героям,  следить за  развитием сюжета,  сохраняя интерес до
конца спектакля;
- учить  (с  помощью  педагогического  работника)  овладевать  простейшими  вербальными  и
невербальными  способами  передачи  образов  героев  (жестами,  интонацией,  имитационными
движениями);
- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме),
плоскостном  (на  столе,  на  фланелеграфе),  создавая  у  обучающихся  радостное  настроение  от
общения с кукольными персонажами.

2.4. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы
1.  Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие
аспекты образовательной среды:
характер взаимодействия с педагогическим работником;
характер взаимодействия с другими детьми;
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
3.  С  помощью  педагогического  работника  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,
коммуникации  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  с
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае,  если  педагогический  работник  выступает  в  этом  процессе  в  роли  партнера,  а  не
руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.  Партнерские  отношения



педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному
на  идеях  "свободного  воспитания".  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в
процесс  деятельности.  Педагогический  работник  участвует  в  реализации  поставленной  цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он
есть,  и  вера  в  его  способности.  Педагогический  работник  не  подгоняет  ребенка  под  какой-то
определенный  "стандарт",  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  и
индивидуальные  особенности  ребенка,  его  характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует
в  его  играх  и  занятиях.  Педагогический  работник  старается  избегать  запретов  и  наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  с
педагогическим работником и другими детьми.
6.  Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку
самостоятельность,  оказывают  поддержку,  вселяют  веру  в  его  силы,  он  не  пасует  перед
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
7.  Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  педагогический  работник
поддерживают  индивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  каков  он  есть,  избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои
ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм.
8.  Ребенок  учится  брать  на  себя  ответственность  за  свои  решения  и  поступки.  Ведь
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров
по  игре  способствует  формированию  у  него  личностной  зрелости  и,  как  следствие,  чувства
ответственности за свой выбор.
9.  Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  педагогические  работники  не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
10.  Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
11.  Ребенок  учится  понимать  других  и  сочувствовать  им,  потому  что  получает  этот  опыт  из
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.



2.5. Взаимодействие с семьями обучающихся
2.5.1. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся с ЗПР

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР:
1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по
взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные представители) также
нуждаются  в  специальной  психолого-педагогической  поддержке.  Одной  из  важнейших  задач
является  просветительско-консультативная  работа  с  семьей,  привлечение  родителей  (законных
представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности
Организации  и  семьи  удается  максимально  помочь  ребенку  в  преодолении  имеющихся
недостатков и трудностей.
2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование
действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с семьей.
3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье:
а) коллективные формы взаимодействия:
Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в год, в начале, в
середине и в конце учебного года).
Задачи:  информирование  и  обсуждение  с  родителям  (законным  представителям)  задач  и
содержание  коррекционно-образовательной  работы;  решение  организационных  вопросов;
информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия Организации
с другими организациями, в том числе и социальными службами.
Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 3-х раз в
год и по мере необходимости.
Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и форм работы;
сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих организационных
вопросов.



"День  открытых  дверей"  (проводится  администрацией  Организации  в  апреле  для  родителей
(законных представителей) обучающихся,  поступающих в Организацию в следующем учебном
году).
Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы.
Тематические занятия "Семейного клуба"  (работа клуба планируется на  основании запросов и
анкетирования родителей (законных представителей).  Занятия клуба проводятся специалистами
Организации один раз в два месяца).
Формы  проведения:  тематические  доклады;  плановые  консультации;  семинары;  тренинги;
"Круглые столы".
Задачи:  знакомство  и  обучение  родителей  (законных  представителей)  формам  оказания
психолого-педагогической  помощи  со  стороны  семьи  детям  с  проблемами  в  развитии;
ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе.
Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением праздников занимаются
специалисты Организации с привлечением родителей (законных представителей).
Задача:  поддержание  благоприятного  психологического  микроклимата  в  группах  и
распространение его на семью.
б) индивидуальные формы работы:
Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических работников по
мере необходимости).
Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов родителей
(законных  представителей)  о  дополнительном  образовании  обучающихся;  определение  оценки
родителям  (законным  представителям)  эффективности  работы  специалистов  и  воспитателей;
определение оценки родителям (законным представителям) работы Организации.
Беседы  и  консультации  специалистов  (проводятся  по  запросам  родителей  (законных
представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным представителям).
Задачи:  оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям)  по вопросам
коррекции,  образования  и  воспитания;  оказание  индивидуальной  помощи  в  форме  домашних
заданий.
"Психологическая  служба  доверия"  (работу  службы  обеспечивают  администрация  и  педагог-
психолог.  Служба  работает  с  персональными  и  анонимными  обращениями  и  пожеланиями
родителей (законных представителей). Информация о работе "Психологической службы доверия"
размещается на официальном сайте Организации.
Задача:  оперативное  реагирование  администрации  Организации  на  различные  ситуации  и
предложения.
Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами групп один раз
в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.
Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной работы с
ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в
домашних  условиях,  помощь  в  подборе  дидактических  игр  и  игрушек,  детской  литературы,
тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития
ребенка.
в) формы наглядного информационного обеспечения:
Информационные  стенды  и  тематические  выставки.  Стационарные  и  передвижные  стенды  и
выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах (например,
"Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать
игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома").
Задачи:



информирование  родителей  (законных  представителей)  об  организации  коррекционно-
образовательной работы в Организации;
информация о графиках работы администрации и специалистов.
Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.
Задачи:
ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  формами  продуктивной  деятельности
обучающихся;
привлечение  и  активизация  интереса  родителей  (законных  представителей)  к  продуктивной
деятельности своего ребенка.
г) открытые занятия специалистов и воспитателей:
Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям (законным
представителям). Проводятся 2-3 раза в год.
Задачи:
создание  условий  для  объективной  оценки  родителям  (законным  представителям)  успехов  и
трудностей своих обучающихся;
наглядное  обучение  родителей  (законных представителей)  методам и  формам дополнительной
работы с детьми в домашних условиях.
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели
специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями.
д)  совместные  и  семейные  проекты  различной  направленности.  Создание  совместных  детско-
родительских проектов (несколько проектов в год):
Задачи:  активная  совместная  экспериментально-исследовательская  деятельность  родителей
(законных представителей) и обучающихся.
е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты
для родителей (законных представителей):
Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания деятельности
группы,  даже  если  ребенок  по  разным  причинам  не  посещает  дошкольную  образовательную
организацию.  Родители  (законные  представители)  могут  своевременно  и  быстро  получить
различную информацию: презентации,  методическую литературу,  задания,  получить ответы по
интересующим вопросам.

2.5.2. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся с УО
Все  усилия  педагогических  работников  по  подготовке  к  школе  и  успешной  интеграции
обучающихся с УО (ИН), будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям
(законным представителям). 
Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность
коррекционно восстановительного процесса. 
Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся,
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в
ДОО и дома. 
Домашние  задания,  предлагаемые  учителем-логопедом,  педагогом-психологом  и  воспитателем
для выполнения,  должны быть четко разъяснены.  Это обеспечит необходимую эффективность
коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.
Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  дошкольников  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):



1. Важнейшим  фактором  развития  психики  ребенка  является  общение  его  с  родителями
(законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает оптимальные условия
для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после рождения.
2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в ДОО направлена на решение
следующих задач: 
- повышение педагогической компетентности у родителей (законных представителей); 
- формирование потребности у родителей (законных представителей) в содержательном общении
со своим ребенком; 
- обучение  родителей  (законных  представителей)  педагогическим  технологиям  воспитания  и
обучения обучающихся; 
- создание в семье адекватных условий воспитания обучающихся.
3. Работа  с  родителям  (законным  представителям)  осуществляется  в  двух  формах  -
индивидуальной  и  групповой.  При  использовании  индивидуальной  формы работы  у  родителей
(законных  представителей)  формируются  навыки  сотрудничества  с  ребенком  и  приемы
коррекционно-воспитательной  работы  с  ним.  При  групповой  форме  даются  психолого-
педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье.
Индивидуальные  формы  помощи –  первичное  (повторное)  психолого-педагогическое
обследование ребенка, консультации родителей (законных представителей), обучение родителей
(законных представителей) педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и
воспитания обучающихся.
Групповые  формы  работы –  консультативно-рекомендательная;  лекционно-просветительская;
практические  занятия  для  родителей  (законных  представителей);  ДОО  «круглых  столов»,
родительских конференций, детских утренников и праздников.
В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) получают ответы на
интересующие  их  вопросы,  касающиеся  оценки  специалистами  уровня  психического  развития
обучающихся,  возможности их обучения,  а  также рекомендации по ДОО дальнейших условий
воспитания ребенка в семье.
4. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают необходимые знания
по  различным  вопросам  воспитания  обучающихся;  знакомятся  с  современной  литературой  в
области  психологии  и  специального  обучения,  и  воспитания  обучающихся.  На  практических
занятиях родители (законные представители) знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях
семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социального поведения.
5. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: 
- социального положения семьи; 
- особенностей характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком; 
- позиции родителей (законных представителей) по отношению к его воспитанию; 
- уровня их педагогической компетентности.
6. Используются следующие методы работы с родителями (законным представителями): беседы,
анкетирование,  тестирование,  наблюдение,  участие и обсуждение вебинаров,  ведение и анализ
дневниковых записей, практические занятия.
7. Время  включения  родителей  (законных  представителей)  в  систему  реабилитационных
мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка,
непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения.
Раннее включение родителей (законных представителей) в коррекционную работу с ребенком в
большинстве  случаев  позволяет  нейтрализовать  переживания  родителей  (законных
представителей), изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также
сформировать адекватные способы взаимодействия со своим ребенком. 



Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 
- психолого-педагогическое  изучение  состояния  членов  семьи,  в  первую  очередь  матери  и
ребенка; 
- психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; 
- составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 
- повышение  информированности  родителей  (законных  представителей)  о  способах  и  методах
лечения, развития и обучения ребенка; 
- консультативная  помощь  родителям  (законным  представителям)  в  решении  вопросов  о
возможностях,  формах  и  программах  дошкольной  подготовки  обучающихся  и  дальнейшем
школьном обучении; 
- обучение  родителей  (законных  представителей)  элементарным  методам  педагогической
коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); 
- психологическая поддержка родителей (законных представителей) в решении личных проблем и
негативного эмоционального состояния.
8. Педагог-психолог  проводит  индивидуальное  психологическое  обследование  характера
взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, совместно с педагогическими
работниками разрабатывает  программу сопровождения  каждой семьи.  Важно также проводить
работу со всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и
формирования положительного взаимодействия со своим ребенком.
9. Особенно  важно  тесное  взаимодействие  специалистов  с  родителями (законными
представителями)  в  адаптационный  период  ребенка,  когда  возможны  проявления
дезадаптационного  стресса.  Именно  проблемы  личностного  развития  и  поведения,  общения
обучающихся  в  коллективе,  детско-родительских  отношений  могут  быть  решены  совместно:
специалистами с родителям (законным представителям).
10. Учитель-дефектолог  проводит  обследование  ребенка  по  основным  линиям  развития  и
разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. 
При  разработке  программы  учитываются  как  общие,  так  и  специфические  образовательные
потребности  ребенка,  определяются  педагогические  условия,  методы  и  приемы  работы,
направленные  на  коррекцию  специфических  отклонений  у  обучающихся  с  эмоциональными
двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. 
Родителям  (законным  представителям)  дается  информация  об  условиях,  необходимых  для
развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. 
Специалисты периодически консультируют родителей (законных представителей)  по  вопросам
динамики развития ребенка и ДОО деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.
11. Важно  также  взаимодействие  музыкального  руководителя  и  инструктора  по  физическому
воспитанию с родителями (законными представителями). Учитывая во многих случаях наличие у
обучающихся нарушения общения и трудности его формирования,  можно говорить о том, что
именно с помощью музыки родители (законные представители) могут установить эмоциональный
контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. 
Музыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и
педагогическим работником. То же относится и к физкультурным занятиям. 
Инструктор по физической культуре помогает родителям (законным представителям) в выборе
эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.
12. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) формируется
система практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется
арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе
семейного воспитания. 



Повышается  общая  родительская  компетентность:  чувствительность  к  изменению  состояния
ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в
воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития обучающихся в семье.

2.5.3.  Коррекционно-развивающая работа  с  детьми с  ОВЗ в  образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Обучающиеся с ЗПР:
Коррекционная  на-
правленность  работы  в
процессе  музыкальной
деятельности

1. Задачи:
1)  организовывать  игры  по  развитию  слухового  восприятия,  на
основе  знакомства  обучающихся  со  звучащими  игрушками  и
предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от
ребенка  игрушки  по  их  звучанию,  определять  по
звукоподражаниям, как подают голос животные;
2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание
игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в
подвижных  играх  и  упражнениях,  побуждение  к  определению
расположения  звучащего  предмета,  бежать  к  нему,  показывать  и
называть его;
3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно),
силе звуков (громко или тихо);
4)  побуждать  реагировать  на  изменение  темпа  и  интенсивности,
характера  движений,  произнесения  звуков,  проговаривания
потешек и стихов;
5)  создавать условия для развития внимания при прослушивании
музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки;
6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к
слуховому  сосредоточению  и  нацеливанию  на  восприятие
музыкальной гармонии;
7)  побуждать  различать  и  по-разному  реагировать  на  музыку
маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая
соответствующие эмоции и двигательные реакции;
8)  использовать  в  организации  различных  занятий  с  ребенком
музыкальную  деятельность  как  средство  для  активизации  и
повышения эмоционального фона восприятия окружающего;
9)  формировать  у  обучающихся  музыкально-эстетические,
зрительно-слуховые  и  двигательные  представления  о  средствах
музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек,
идет медведь);
10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный
и тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие
предметы и игрушки;
11)  знакомить  обучающихся  с  разными  музыкальными
инструментами;  привлекать  внимание  к  их  звучанию,  а  также
оркестра,  хоров,  отдельных  голосов;  воспитывать  музыкальное
восприятие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать их
музыкальные впечатления;



12)  развивать  память,  создавая  условия  для  запоминания  и
узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий;
13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах
музыкальной  выразительности,  жанрах  и  музыкальных
направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития
обучающихся с ЗПР;
14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть,
элементарной  игре  на  дудочке,  ксилофоне,  губной  гармошке,
барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных
инструментах;
15)  формировать  эмоциональную  отзывчивость  обучающихся  на
музыкальные  произведения  и  умение  использовать  музыку  для
передачи собственного настроения;
16)  развивать  певческие  способности  обучающихся  (чистота
исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить
пропевать  по  возможности  все  слова  песни,  соблюдая  ее  темп,
ритм, мелодию;
17)  формировать  разнообразные  танцевальные  умения
обучающихся,  динамическую  организацию  движений  в  ходе
выполнения  коллективных  (групповых  и  парных)  и
индивидуальных танцев;
18)  расширять  опыт  выполнения  разнообразных  действий  с
предметами  во  время  танцев,  музыкально-ритмических
упражнений:  передавать  их  друг  другу,  поднимать  вверх,
покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч;
19)  совершенствовать  пространственную  ориентировку
обучающихся:  выполнять  движения  под  музыку  по  зрительному
(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам;
20)  учить  обучающихся  ходить  парами  по  кругу,  соблюдать
расстояние  при  движении,  поднимать  плавно  руки  вверх,  в
стороны, заводить их за  спину,  за  голову,  поворачивая кисти,  не
задевая партнеров;
21) развивать координацию, плавность, выразительность движений,
учить  выполнять  движения  в  соответствующем  музыке  ритме,
темпе,  чувствовать  сильную  долю  такта  (акцент),  метрический
рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;
22)  учить  обучающихся  выполнять  движения  в  соответствии  с
изменением характера музыки (быстро - медленно); самостоятельно
придумывать  и  выполнять  движения  под  разную  музыку  (вальс,
марш, полька);  развивать эмоциональность и свободу проявлений
творчества в музыкальных играх;
23)  согласовывать  музыкальную  деятельность  обучающихся  с
ознакомлением их с произведениями художественной литературы,
явлениями в жизни природы и общества;
24)  стимулировать  желание  обучающихся  эмоционально
откликаться  на  понравившееся  музыкальное  произведение,
передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными



средствами;  отражать  музыкальные  образы  изобразительными
средствами;
25)  учить  обучающихся  понимать  коммуникативное  значение
движений  и  жестов  в  танце,  объяснять  их  словами;  обогащать
словарный  запас  обучающихся  для  описания  характера
музыкального произведения

Обучающиеся с УО:
Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность
Основные методы и приемы работы с детьми на музыкальных занятиях:
- наглядно-слуховой  (исполнение  педагогическим  работником  песен,  игра  на  музыкальных
инструментах, использование аудиозаписи);
- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок,  раскрывающих содержание песен,
показ педагогическим работником действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных
движений);
- метод совместных действий ребенка с педагогическим работником;
- метод подражания действиям педагогического работника;
- метод жестовой инструкции;
- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического работника.
При  проведении  музыкальных  занятий  необходимо  соблюдать  ряд  условий:  регулярность
проведения  занятий;  простота  и  доступность  для  восприятия  обучающихся  музыкального
материала  по  содержанию  и  по  форме;  выразительность  предлагаемых  детям  музыкальных
произведений,  их  яркость  и  жанровая  определенность;  сочетание  в  рамках  одного  занятия
различных  методов  работы  учителя  и  видов  деятельности  обучающихся;  повторяемость
предложенного  материала  не  только  на  музыкальных,  но  и  на  других  видах  занятий;
использование  ярких  дидактических  пособий  (игрушек,  элементов  костюмов,  детских
музыкальных инструментов); активно-действенное и ярко эмоциональное участие педагогических
работников,  родителей  (законных  представителей)  в  проведении  музыкальных  занятий,
праздников, времени досуга.
В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы:
1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к окружающему их миру
звуков,  оно  способствует  развитию  слухового  внимания,  воспитанию  потребности  слушать
музыку,  активизирует  эмоциональный  отклик  на  ее  изобразительный  характер,  учит
сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые
мелодии.
2. Пение  способствуют  у  обучающихся  развитию  желания  петь  совместно  с  педагогическим
работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно
начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом
без форсировки, с музыкальным сопровождением.
3. Музыкально-ритмические  движения  и  танцы  способствуют  эмоциональному  и
психофизическому  развитию  обучающихся.  В  процессе  освоения  движений  под  музыку,
обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению.
На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение
передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться
вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на
изменение  характера  музыки  (маршевого,  танцевального,  песенного,  плясового,  спокойного),
выполнять  элементарные  движения  с  предметами  (платочками,  погремушками),  помахивать,
вращать,  овладеть  простейшими  танцевальными  и  образными  движениями  по  показу



педагогического  работника,  притопывать  одной  и  двумя  ногами,  «пружинить»  на  двух  ногах,
вращать  кистями рук,  помахивать  одной  и  двумя  руками,  легко  прыгать  на  двух  ногах,  идти
спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и поведение
персонажей  изображающих  людей  и  животных.  В  процессе  танцев  у  обучающихся
совершенствуется  моторика,  координация  движений,  развивается  произвольность  движений,
коммуникативные  способности,  формируются  и  развиваются  представления  о  связи  музыки  и
движений.
4. Игра  на  музыкальных  инструментах  доставляет  дошкольникам  огромное  удовольствие.  В
процессе  совместной  игры на  музыкальных инструментах  у  обучающихся  развивается  умение
сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная ДОО собственной
деятельности. Этот вид занятий развивает у обучающихся музыкальные способности, в первую
очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма.
В  данный  раздел  также  включены  музыкально-дидактические  игры,  в  процессе  которых  у
обучающихся развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется межанализаторное
взаимодействие  в  деятельности  различных  анализаторов.  Восприятие  разнообразных  серий
звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных
музыкальных  инструментах  и  прослушанных  в  виде  звукозаписи,  активизирует  умение
обучающихся дифференцировать звуковые характеристики и качества воспринимаемых мелодий в
разнообразных ситуациях.
5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участвовать в коллективных
формах взаимодействия, совместно с педагогическим работником и другими детьми, включаться в
разыгрывание  по  ролям песенок,  коротких потешек,  закрепляет  умение  использовать  образно-
имитационные движения,  отражающие повадки птиц и  зверей,  учит их с  помощью элементов
костюмов  персонажей  стимулировать  образно-игровые  проявления.  В  ходе  подготовки  к
инсценировке того или иного спектакля у обучающихся закрепляются умения ориентироваться на
свойства  и  качества  предметов,  развивается  слуховое  внимание,  память,  речь,  воображение,
желание проявить свои индивидуальные способности.
Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у обучающихся скрытых
возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и
самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и положительных личностных
качеств.
Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться музыкальным
руководителем совместно как с воспитателем, так и учителем-дефектологом. Такое расписание
позволяет учителю-дефектологу участвовать в ДОО театрализованной деятельности обучающихся
в утренние часы (один раз в неделю).

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  (далее  -  ППРОС)  в  ДОО
должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Программой.
В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует:
-  охрану и  укрепление физического и  психического здоровья  и  эмоционального благополучия
обучающихся  с  ТНР,  проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и
потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных  возможностях  и  способностях,  в  т.ч.  при  взаимодействии  обучающихся  друг  с
другом и в коллективной работе;



-  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  ДОО,  группы  и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также
материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в
соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны и  укрепления  их  здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
-  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;
-  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного
самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  работников,  а  также
содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  профессиональных  потребностей  и
мотивов;
-  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных  представителей)
непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их  поддержки  в  деле
образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников
с  детьми,  ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и  возможности
каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития обучающихся).
ППРОС  ДОО  создается  педагогическими  работниками  для  развития  индивидуальности
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая
формирование его индивидуальной траектории развития. 
Она  строится  на  основе  принципа  соответствия  анатомо-физиологическим  особенностям
обучающихся (соответствие росту,  массе тела,  размеру руки,  дающей возможность захвата
предмета).
Для выполнения этой задачи ППРОС является:
- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. технические и
информационные),  материалы  (в  т.ч.  расходные),  инвентарь,  игровое,  спортивное  и
оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую,  познавательную,
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными
детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР,
участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучие  обучающихся  во
взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  игрушки  должны  обладают
динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;
- трансформируемой -  обеспечивает  возможность  изменений  ППРОС  в  зависимости  от
образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся;
- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих
ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в
разных видах детской активности;
- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ТНР, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все
игровые  материалы  подбираются  с  учетом  уровня  развития  его  познавательных  психических



процессов,  стимулировать  познавательную  и  речевую  деятельность  обучающегося  с  ТНР,
создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности;
- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасность  их  использования.  При  проектировании  ППРОС  учитывается  целостность
образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;
- эстетичной -  все  элементы  ППРОС  привлекательны,  так,  игрушки  не  содержат  ошибок  в
конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к
миру искусства
ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, а
также для комфортной работы педагогических работников.

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Программы, которые
обеспечивают:
- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи:
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
оборудованию и содержанию территории,
помещениям, их оборудованию и содержанию,
естественному и искусственному освещению помещений,
отоплению и вентиляции,
водоснабжению и канализации,
организации питания,
медицинскому обеспечению,
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
организации режима дня,
организации физического воспитания,
личной гигиене персонала;
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 
- возможность  для  беспрепятственного  доступа  воспитанников  к  объектам  инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Имеется  необходимое  для  всех  видов  образовательной  деятельности  воспитанников  с  ОВЗ,
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование.

3.3. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса по
видам музыкальной деятельности
Вид музыкальной 
деятельности

Учебно-методические пособия, методические разработки



Восприятие О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 
методические рекомендации - М., 1999.
О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах) - 
М., 2000.
О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. Портреты 
русских и зарубежных композиторов.
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М., Мозаика - 
Синтез 2010
А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» С. Петербург, 
Детство - Пресс 2013
 Наглядно - иллюстративный материал:
   - сюжетные картины;
   - пейзажи (времена года);
   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-
синтез»).
 Музыкальный центр «Soni».

Пение,
исполнительство

Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду. М., «Просвещение 
1990
Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования детей 
дошкольного возраста» С. Петербург, Детство – Пресс 2005
 О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – 
М., 2000.
 О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. Портреты
русских и зарубежных композиторов
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М., Мозаика – 
Синтез 2010
А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» С. Петербург, 
Детство _ Пресс 2013
 Наглядно - иллюстративный материал:
   - сюжетные картины;
   - пейзажи (времена года);
   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-
синтез»).
 Музыкальный центр «Soni».

Музыкально -
ритмические

движения

Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе 
О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами хореографии»), 2000.
2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков.
3. Разноцветные шарфы - 25 штук.
4. Разноцветны платочки – 50 штук.
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, 
тигр, сорока, красная шапочка.
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, 
медведь, белка, петух.
7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.
Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду» М., «Просвещение 
1990
Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования детей 
дошкольного возраста» С. Петербург, Детство – Пресс 2005

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Детские музыкальные инструменты:
1. Неозвученные музыкальные инструменты:
- бесструнная балалайка - 5 штук;
- трехступенчатая лестница;
- звуковые открытки - 3 штуки;
- гитара - 3 штуки.



2. Ударные инструменты:
- бубен - 7 штук;
- барабан - 6 штук;
- деревянные ложки - 10 штук;
- трещотка - 1 штука;
- треугольник - 5 штук;
- колотушка - 2 штуки;
- коробочка - 3 штуки;
- спандейра - 5 штук;
- музыкальные молоточки - 2 штуки;
- колокольчики - 20 штук;
- металлофон (хроматический) - 2 штуки;
- маракас - 7 штук;
- металлофон (диатонический) - 10 штук;
- ксилофон - 9 штук;
3. Духовые инструменты:
- свистульки - 3 штуки;
- дудочка - 1 штука;
- губная гармошка - 2 штуки;
4. Струнные инструменты:
- арфа;
- цитра.

3.4.  Перечень  основных  государственных  и  народных  праздников,  памятных  дат  в
календарном плане воспитательной работы

Месяц Государственные и народные праздники, выходные даты
Сентябрь 1 сентября – День знаний

3 сентября – День окончания Второй мировой войны
8 сентября – Международный день распространения грамотности
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Октябрь 1 октября – Международный день пожилых людей, 
Международный день музыки
4 октября – День защиты животных
Третье воскресенье октября – День отца в России

Ноябрь 4 ноября – День народного единства
Последнее воскресенье ноября – День матери в России
30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации

Декабрь 3 декабря – День неизвестного солдата
5 декабря – День добровольца (волонтёра) в России
8 декабря – Международный день художника
9 декабря – День Героев Отечества
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
31 декабря – Новый год

Январь 11 января – День заповедников и национальных парков России
14 января – Старый новый год
27 января – День снятия блокады Ленинграда

Февраль 8 февраля – День российской науки
21 февраля – Международный день родного языка
23 февраля – Депортация ингушского народа

Март 1 марта – День джигита
8 марта – Международный женский день



18 марта – День воссоединения Крыма с Россией
20 марта – День Земли
27 марта – Всемирный день театра

Апрель 2 апреля – Международный день детской книги
12 апреля – День космонавтики
22 апреля – Международный день Земли

Май 1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
19 мая – День детских общественных организаций России

Июнь 1 июня – День защиты детей
5 июня – Всемирный день окружающей среды
6 июня – День русского языка
12 июня – День России
Третье воскресенье июня – День медицинского работника

Июль 8 июля – День семьи, любви и верности
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов

Август 5 августа – Международный день светофора
12 августа – День физкультурника
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Список используемой литературы

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования

Приложения
Перечень музыкальных произведений

До 1 года Слушание. «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. 
Г. Свиридова;
«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. 
Гречанинова; «Колыбельная»,
«Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 
«Полька», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. 
Старокадомского.
Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», 
«Ой, люлюшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и 
игры с пением.
Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, 
сл. Е. Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 
Шибицкой; «Ой, летали птички»;
«Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан.
Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Aнтоновой; 
«Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы 
сидим», рус. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой.

От 1 года до 1 года 
и 6 месяцев

Слушание.   «Полянка»,   рус.   нар.   мелодия,   обраб.   Г.   Фрида;   
«Колыбельная»,   муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. 
мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; 
«Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара.
Пение и подпевание. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. 
Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Лиса»,
«Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки.
Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза 



рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера.
Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. 
Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая 
кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), 
обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. 
Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского.

От 1 года 6 месяцев
до 2 лет

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 
цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три 
подружки», муз. Д. Кабалевского;
«Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; 
«Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», 
«Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские 
ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова.
Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 
«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. 
мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия;
«Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса»,
«Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова
Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 
«Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. 
М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. 
Плакиды;
Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как 
пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и 
муз. М. Чарной
Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. 
нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; 
«Зайчики и лисичка», муз. Б.

Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. 
Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко.
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. 
нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 
кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!»,
муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», 
«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия.
Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен 
(«Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. 
Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. 
Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. 
Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, 
сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к 
нам пришел?», «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные 
инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.

От 2 лет до 3 лет Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 
«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска
с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 
мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой;
Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 
Красева, сл. М. Клоковой; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», 



рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере;
«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. 
Н. Френкель;
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. 
мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой;
Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 
«Воробушки»,
«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас 
хороший?», рус. нар.

песня.

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», 
муз. Ц. Кюи
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М.

Красева, сл. О. Высотской;

«Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца
От 3 лет до 4 лет Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Т. Мираджи;
«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 
М. Качурбиной;
«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 
«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», 
муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П.

Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», 
рус. нар. песня;
«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная;
«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», 
муз. В. Агафонникова, сл. З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-
ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. народные;
Песни. «Петушок» и   «Ладушки»,   рус.   нар. песни;   «Зайчик»,   рус.   нар. 
песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 
елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой;
«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 
колыбельные; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-
коток», рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и 
плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 



Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 
физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; 
«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 
Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 
жмурки).
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 
«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 
мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 
Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 
«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой;
«Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. 
Метлова;
Хороводы и пляски.   «Пляска с погремушками»,   муз.   и сл.   В.   Антоновой; 
«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с 
листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. 
Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 
Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз.
Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской.
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 
Рустамова;
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 
Витлина
Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 
«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 
Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 
Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие   звуковысотного   слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 
матрешки», «Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 
тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 
инструмент»; «Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и спой   
песню по картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 
мелодии.

От 4 лет до 5 лет Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 
Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес 
для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 
муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у 
наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый 
наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. 
Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева;
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. 
Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 
Арсеева; «Паучок» и «Кисонька- мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой,
кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»;
Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл.
О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 
маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А.



Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 
«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 
Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь 
под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки;
«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; 
«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с 
цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина;
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 
листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д.
Кабалевского и С. Левидова;
«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова;
Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 
Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы 
по выбору музыкального руководителя;
«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 
Александрова, сл. народные.
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец 
зайчат» под
«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» 
И. Дунаевского;
Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 
Флотова;
«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди 
себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Ловишки», 
рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова.
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 
Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на
луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня»,
муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.
Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша 
песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-
рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные;
Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н.

Потоловского;
«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель 
мой, хмелек», рус. нар.

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 
идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой 
инструмент»;
«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 
кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», 
«Андрей- воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Сорока-сорока», 
рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко;

От 5 до 6 лет Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из
цикла



«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 
Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал 
песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», 
муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 
Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова;
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. « «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой;
«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», 
«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 
пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 
муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 
Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. 
Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова;
Песенное творчество
Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 
«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, 
дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 
(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С.
Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 
«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 
«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая 
пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова;
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 
«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра;
 Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 
хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб.
В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 
«Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. 
нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. 
Фрида.
Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 
песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 
песня, обраб. А. Рубца;
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 
детки?»,
«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические
полоски», «Учись танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 
«Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 
колокольчики».



Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 
«Буратино»,
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 
мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 
Коренева;«Полянка» (музыкальная играсказка), муз.Т. Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. 
Тиличеевой;
«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 
обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, 
обраб. Р. Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. 
Вольфензона;

ОТ 6 до 7 лет 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»);
«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С.
Рахманинова;
«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. 
Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к 
опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.
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. Kpaсева, 
сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. 
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», «Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. 
Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. 
B. 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; «Упражнение с лентой»
(«Игровая», муз. И. Кишко).
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; «Во саду ли, в 
огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева.
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; 
«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. 
песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 
обраб. А. Быканова;
Музыкально-дидактические игры
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. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 
Тиличеевой.
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