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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа музыкального руководителя (далее – Программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образо-вания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Беломестненская СОШ» структурное 

подразделение «детский сад» Белгородского района  Белгородской области  с  учѐтом  

программно– методического комплекта  основной образовательной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. 

Васильевой, адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с ЗПР и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) в группах детей дошкольного возраста. 
 

1.1. Цели и задачи психолого педагогического сопровождения по реализации 

обра-зовательной области "Художественно-эстетическое развитие"  
(музыкальная деятельность) 

Цели программы способствуют достижению целей,  указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качест-венного 

дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образова-

ния;
 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошко-

льного образования;
 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей;
 достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и доста-

точного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образо-
вания на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности.

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6 ФГОС ДО):
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-
лыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-стве правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-
зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формиро-
вание предпосылок учебной деятельности;
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организаци-
онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоро-
вья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

Цели Обязательной части Программы (примерная основная образовательная 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-
сильевой):

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольно-

го детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психи-
ческих и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности дошкольника;
- развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспи-

танию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;

• активная жизненная позиция;

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

• уважение к традиционным ценностям.

Цели Обязательной части Программы достигаются через решение следующих задач:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-
циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-
ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного уч-

реждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие направлено на:  
• развитие предпосылок ценностно-смысловоговосприятияипонимания  

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-ды; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Основные цели и задачи, направления развития ОО «Художественно – эстетиче-

ское развитие»:  
• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;  

• развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей;  

• развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Музыкально-художественная деятельность:  
• приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспи-
тание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;  

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чув-
ства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса;  

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенст-
вование умений в этом виде деятельности;  

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация само-
стоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыра-
жении. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка;  
- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основ-

ным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  
- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи реша-

ются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
минимуму);  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошко-

льного возраста.  
Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного обра-

зования (п. 1.4. ФГОС):  
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-стей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания сво-его 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образова-ния); 

 создание и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участников (субъектом) образовательных отношений;  
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество ДОО с семьей; 
 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
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В соответствии  с  ФГОС  ДО  Программа  реализуется  с  учѐтом  следующих  принципов  
(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная реше-
нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. 
№2/15):  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как цен-
ность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения об-

разовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивиду-
альных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-  
тии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 
по себе, подразумевая полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного детства) при обогащении (амплификации) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотруд-

ничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноцен-

ной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и де-  

тей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимо-

действия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимо-

действие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в ор-
ганизации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-
стником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное уча-  
стие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход иг-

ры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказы-

вать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  
6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценно-

стей и традиций, их учет в образовательной деятельности базируется на учѐте условий жизни ре-

бенка в семье, понимании проблем, уважении ценностей и традиций семей воспитанников. Про-
грамма предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так  
и в организационном планах.  

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и дру-

гими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использо-

вание ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. Предполагается уста-

навливание партнерских отношений с организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории родного края; содействовать про- 
ведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовле-
творению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости.  
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образова-  

тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности.  
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Реализация этого принципа предполагает регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и по-ступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогами 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей, использование специфических видов детской деятельности (игры, коммуникативной и по-

знавательно-исследовательской деятельности, творческую активность, обеспечивающую худо-

жественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога является мотиви-

рующей и соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывая его индивиду-

альные интересы, особенности и склонности.  
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуаль-

ных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает рабо-

ту педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способ-

ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-  

ветствии ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством раз-
личных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности. Содержание образо-
вательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-  
тижения целей Программы. Задаваемые инвариантные ценности и ориентиры Программы явля-

ются научно-методическими опорами, при этом соблюдается право выбора способов их дости-
жения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокуль-

турных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава  
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представите-

лей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. Программа сформирована на основе требований 
ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

ее объѐму.  
Принципы Обязательной части Программы (образовательная программа «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой):  
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-
гики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольно-

го образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образователь-
ных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про- 

цесса;  
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ- 
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ствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-
боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-
бенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольны-
ми группами и между детским садом и начальной школой.  

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подходов. 
Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе ве-  

дущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятель-
ности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к воз-

расту, меняются ее содержание и форма.  
Для детей раннего возраста (1 год - 3 года):  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; - 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

-  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
- двигательная активность.  
Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет):  
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность де-

тей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал;  
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка;  
- восприятие художественной литературы и фольклора.  
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирова-

ния человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых ка-
честв, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но 
не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». Выготский Л.С. Педагогическая 
психология. – М.: Педагогика, 1991.  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. По-

ступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрас-

тной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  
Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, прие-

мы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на 

создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспи-

тание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют 

реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, зна-

нием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каж- 
8 

 



дого ребенка.  
Компетентностный подход позволяет педагогам  структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитан-

ников.  
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмо-

циональную и практическую сферы личности ребенка.  
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-
стях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответст-
вующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-
тельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в воспи-

тании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредствен-
но в образовательный процесс. 

● Для получения качественного образования детьми с особенностями в развитии 

в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: ●  
● - диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; ●  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, спо-собов общения и 
условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 
также социальному развитию этих детей.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
Структурное подразделение «детский сад» введен в эксплуатацию 1 июня 2015  года. 

МОУ «Беломестненская СОШ» структурное подразделение «детский сад» с. Беломестное  

Белгородского района Белгородской области» расположено в глубине жилого микрорайона, это  

частный жилой сектор. Разновозрастная  группа (4-7 лет)  структурного подразделения МОУ « 

Беломестненская  СОШ» функционируют в отдельном крыле  на первом этаже основного  

здании школы, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности. Ограждение и освещение территории структурного 

подразделения в хорошем состоянии: детская площадка ограждена по периметру 

металлическим забором, наружное освещение осуществляется по периметру, на крыше здания 

установлены 12 прожекторов. Развивающая предметно-пространственная среда учреждения 

оборудована учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой 

по  содержанию, масштабу и художественному решению. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ДОО 
Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса дошкольно-  

го образовательного учреждения способствует понимание характерных возрастных 
особенностей развития детей дошкольного возраста. 
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представле-

ния о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрос-

лого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игруш-

ки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в сво-

ѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредст-

венно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого 

или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую 

игру. К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представле-

ния об особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отды-

ха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских каче-

ствах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), по-

степенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-

5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возрас-

та последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаи-

моотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпо-

читаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 

детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершен-

ствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют пред-

ставлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже 

может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его простран-

стве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 
 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является та-

кой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулиро-

вания с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные пред-

меты). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется дейст-

вие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом воз-

расте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъяв- 
ляемых ему картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоз-дающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфиль-мах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 
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В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ре-бенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллек-туальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложнопод-чиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, по-этому на замечания взрослых 

ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельно-сти (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляют-ся слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, со-страдания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого обще-ния, ребѐнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулиро-вать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится бо-лее связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, по-степенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведе-

ния музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с по-

мощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, ска-

зочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная деятель-

ность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках по-

являются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов еѐ исполнения.  
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависи-

мости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошко-

льников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так 

они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благо-

даря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполне-

ния. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти пред-

ставления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя на-

стоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хо-

тел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значи-

тельной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в со-

вместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объ- 
ясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференциро-
ванное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские  
и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры.  
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При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Те-атр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые 

действия становятся разнообразными. 

         Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоцио-нально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребѐ-нок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой ска-мейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и дево-чек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка. К пяти 

годам дети обладают довольно боль-шим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одно-го цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем от-личаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь— десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребѐнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей ста-новится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20-25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и 

средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, кото-рое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымыш-

ленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться пер-

воначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. По-

степенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструи-

ровании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, со-

циальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обо-

значающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отра-

жающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользо-

ваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны пе-

редать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей стра-

ны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с про-

должением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической  

позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). 
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Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвос-хищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий 

и поступков и действий и по-ступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений му-зыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведе-ний, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эс-тетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых пе-реданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, живот-ных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведѐт за собой изображение).  
Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 
поведения.  
Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счѐт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 
Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 
плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 
эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 
плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференци-
рованное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со сто-роны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоцио-нальной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и из-бирательны в 
эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребѐ-нок может не 
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выпол-нять неинтересное 
задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошколь-ника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей. Сложнее и 
богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. До-школьник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 
дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 
конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 
себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и из-бегать негативных форм поведения. К 
семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 
стремление к усвоению определѐнных способов по-ведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К 6-8 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6-8 лет способ-ны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста 

могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от ис-полнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинѐнную роль. 
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное исполь-

зование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических воз-

можностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети 

могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 

6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание маль-

чиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непро-

извольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм  
и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, бога-

че и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на сти-

хийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышан-

ное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐт-

че прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в са-

мых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в са-

мых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6-8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использовани-

ем обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свой-

ствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, соверша-

ет уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использо-

вание ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов  
и явлений приводит к появлению первых понятий.  
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрос-

лыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позво-

ляет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словар-

ный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развива-

ется и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать 

или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошколь-

ного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ со- 

держательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-

читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-

стью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать цен-

ность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хо-

тят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
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Они способны изо-бражать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реаль-ный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется тех-ника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, за-данным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материа-ла, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из при-родного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области яв-ляется овладение композицией.  
Индивидуальные особенности детей  

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Основной контингент воспитанников поступает из семьи, незначительная часть воспитанников 
переводится из других ДОО.  
Комплектование группы комбинированной направленности осуществляется на основании за-
ключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Характеристика дошкольников с задержкой психического развития  
В психологических исследованиях по проблеме задержки психического развития в до-

школьном возрасте содержатся сведения, позволяющие раскрыть особенности познавательной 
деятельности дошкольников с ЗПР и охарактеризовать некоторые другие аспекты их развития.  

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические коле-
бания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и 

удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправлен-
ность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и про-

явления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое.  
В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к произволь-
ной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.  

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зри-

тельного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ори-

ентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нор-

мой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориенти-

ровочной активности, длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в 

свойствах предметов.  
В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического 

развития не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их 
сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может 

правильно выпол-нить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай красный 
карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется.  

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не вы-

деляют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). За-
труднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные» структурные 

элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о замед- 
ленном темпе формирования целостного образа предмета, что находит отражение в проблемах, 
связанных с изодеятельностью.  

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать неко-
торые затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, т.е. главным образом страдают фо-
нематические процессы.  

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и 

тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет 
ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, неко-

торые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на 

ощупь.  
У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования межанализа-

торных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки 
зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки 

препятствуют овладению чтением, письмом.  
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Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чув-
ства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеоб-

разием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В 

первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вер-

бальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.  
Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отста-

вание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формирова-

нии образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из час-

тей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического раз-вития, 

снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс форми-

рования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой пси-

хического развития не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень сло-

весно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая на во-

прос «Как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: «Это у 

нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку».  
Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, 

при этом затрудняются даже в выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос: 
«Чем не похожи люди и животные?», ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей — 

нет».  
Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой психического 

развития после получения помощи выполняют предложенные задания на более высоком, близ-
ком к норме уровне.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с за-
держкой психического развития.  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют систем-
ный характер и входят в структуру дефекта.  

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. 
Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как 
дизартрия.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многосту-
пенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза 
растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруд- 
нен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержа-
ния рассказов, сказок, текстов для пересказа.  

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразо-
вательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества и продол-

жается до 7-8 лет.  
Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в 
употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то 

явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 
прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых 

механизмов приводит не только к трудностям в грамматиче-ском оформлении предложений. 
Основные проблемы касаются формирования связной речи. Де-ти не могут пересказать 

небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, 
им недоступно творческое рассказывание.  
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Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития 
может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений от-дельных 

компонентов языковой системы.    
Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи обусловливает необходимость 

специальной логопедической помощи. Поэтому, наряду с учителем-дефектологом, с каждой 
группой детей должен работать логопед.  

В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие 

формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции. При задержке 

психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий (В. И. Лубовский, 

1978). Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм опосредствования: ис-

пользование реальных предметов и предметов-заместителей, наглядных моделей, а также разви-

тие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей сопровождать ре-

чью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах — составлять 

инструкции для себя и для других, т. е. обучать действиям планирования.  
Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном 

возрасте, Е. С. Слепович (1994) указывает на ее основные звенья: недостаточную сформирован-

ность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие 
знаково-символической деятельности.  

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности 

детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом 
возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику.  
Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребѐнок собирается играть в 

«больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет... в 

магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. 

Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, 

игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не склады-

вается.  
В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения 

ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высо-
ком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении нормой, уровень  
ее развития достаточно низкий и требует коррекции.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие форми-
рования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню 
коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстни- 
ки. Так, исследования Е. Е. Дмитриевой (1989) показали, что старшие дошкольники с задержкой 

психического развития не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отли-
чие от своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-

делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении системы педагогической 
коррекции.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера со-
циальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, мо-
гут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются  
в нравственно-этических нормах поведения (Васильева Е. Н„ 1994; Ефремова Г. Н., 1997). 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей с за-  
держкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных расстройств, од-

нако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, 

несформированность техники в основных видах движений, недостаточность таких двигательных 

качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно заметно 

несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, что тормозит форми-

рование у детей графомоторных навыков. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой  
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного обра-

зования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-

вития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения воз-
можных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-
исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младен-

ческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 
3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоцио-
нальные игры;  

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному ок-

ружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследо-
вать ее.  

К концу первого года жизни ребенок:  
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впе-

чатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к 
близким и посторонним людям;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытает-
ся подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить 
ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: ми-
микой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится при-

влечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 
взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассмат-
ривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать назван-
ный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 
(есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свой-

ства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-
ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользо-

ваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
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– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с во-

просами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые за-

мещения;  
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включа-ется 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам:  
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской актив-
ности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувст-

вом собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-
вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речево-
го высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения  

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает на-

чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с про-

изведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
- ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их прояв-

лять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка.  
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 
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Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реа-лизуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженно-

сти различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребен-

ка.  
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с за-

держкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)
1

  
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрос-

лыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вер-
бальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформиро-

ванных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 
условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 

элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрос-
лый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает инте-

рес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает куль-

турно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным воз-

можностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего оби-

хода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  
Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из несколь-

ких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конст-

рукции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет сущест-

вительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, неко-

торые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей 

сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих пред-

метах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, до-

полняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятель-

ность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 

легко воспроизводит звуко - слоговую структуру двух -трехсложных слов, состоящих из откры-

тых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  
Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлека-

ясь, в течение пяти - десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пя-

ти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифи-

цирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

 
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 
ре-зультате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии.
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Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 
складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 
групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления од-

ного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итого-

вое число, осваивает порядковый счет.  
Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; на-

правления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

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

с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.  
Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает кра-

сочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально поло-

жительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных ви-

дах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). По-

является элементарный предметный рисунок.  
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагиру-

ет. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помо-
щью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.  
Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Вы-

полняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора 

по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с пра-

вилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструктором 

«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 

7-8 годам)
2

 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  
• осваивает внеситуативно -познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению;  
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 
общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 
коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 
конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов;  
• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 
2
Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 

резуль-тате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 
деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  
• стремится   к   самостоятельности,   проявляет   относительную   независимость   от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  
По направлению «Познавательное развитие»:  
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;  
• улучшаются  показатели  развития  внимания  (объема,  устойчивости,  переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации;  
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 
может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения;  
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности;  
• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 
наглядность.  

По направлению «Речевое развитие»: 
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями;  
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество;  
• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 
предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 
Музыкальное развитие:  
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства 

в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  
• проявляет  творческую  активность  и  способность  к  созданию  новых  образов  в 
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художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие:  
• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

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

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  
• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством.  

По направлению «Физическое развитие»:  
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму;  
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  
• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма;  
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи-восьми годам
5
 ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, мно-
гозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 
прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные сло-
вообразовательные модели;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет твор-
ческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем диффе-
ренциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные фор-
мы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 
с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоя-
тельность в разных видах деятельности;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
 
 
 
5
Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со спецификой 

развития детей со ССД. 
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 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, вза-
имной поддержки;
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к само-
стоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художе-
ственной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведе-
ниями, мультфильмами и т. п.;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функцио-
нальными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 
друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифмети-
ческие задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символиче-
ские изображения;
 определяет времена года, части суток;

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, кар-
тинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, позна-
вательный опыт детей;
 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 
опоры;
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной дея-
тельности;
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения ис-
кусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матреш-
ка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 
фольклор;
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музы-
кальным инструментам;
 сопереживает персонажам художественных произведений;

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых;

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигатель-
ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 

двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное 

развитие детей со ССД тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой двига-

тельной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития.

Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год (октябрь, апрель). 
Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты оценки эф-  

фективности педагогических воздействий в ходе реализации ООП ДО (Приложение № 5), позво-
ляющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание и основные направления образовательной деятельности 

музыкального руководителя 

 

Направления разви- Описание образовательной области Реализуемые подраз- 

тия (образовательная  делы Программы 

область)   
 

Художественно- • приобщение   к   музыкальному Восприятие 

эстетическое разви- искусству; формирование основ музы-  

тие(музыкальная дея- кальной  культуры,  ознакомление  с Пение, песенное твор- 

тельность) элементарными  музыкальными  поня- чество 

 тиями,  жанрами;  воспитание  эмоцио-  

 нальной отзывчивости при восприятии  

 музыкальных произведений; Музыкально- игровое и 

 • развитие  музыкальных  способ- танцевальное творчест- 

 ностей: поэтического и музыкального во, 

 слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  

 памяти; формирование песенного, му- Музыкально- 

 зыкального вкуса; ритмические движения, 

 • воспитание  интереса  к  музы- игра на детских музы- 

 кально-художественной  деятельности, кальных инструментах. 

 совершенствование умений в этом ви-  

 де деятельности;  

 • развитие детского музыкально-  

 художественного творчества, реализа-  

 ция самостоятельной творческой дея-  

 тельности детей; удовлетворение по-  

 требности в самовыражении.  
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Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов детской 

деятельности: 

 

Образовательные области (направления Виды детской деятельности (ФГОС ДО п. 

развития) 2.7.) 

Социально – коммуникативное развитие Игровая (сюжетно – ролевая, игры с правилами 

 и другие) 

 Самообслуживание  и  элементарный  бытовой 

 труд 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие 

 со взрослыми и сверстниками) 

Познавательное развитие Познавательно – исследовательская (исследо- 

 вание объектов окружающего мира и экспери- 

 ментирования с ними) 

 Конструктивная (из бумаги, природного мате- 

 риала, различных видов конструктора) 

Речевое развитие Коммуникативная 

 (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и 

 сверстниками) 

 Восприятие   художественной   литературы   и 

 фольклора 

Художественно – эстетическое развитие Изобразительная  (рисование,  лепка,  апплика- 

 ция) 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

 

музыкальных произведений, пение, музыкаль- 

но – ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах)  
Физическое развитие Двигательная (овладение основными движе-

ниями)  

 

2.2. Система мониторинга детского развития по ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

Средняя подгруппа:  
 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музы-

кальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению.
 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квиты).
 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
 Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки.
 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне. С продвижением вперед и в 
кружении.

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не под-
ражая друг другу.

 Играть на металлофоне по одному и небольшими группами.
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Старшая подгруппа:  
 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музы-

кальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению.
 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
 Ритмично двигаться с соответствия с различным характером и динамикой музыки.
 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне, с продвижением 
вперед и в кружении.

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не под-
ражая друг другу.

 Играть на металлофоне по одному и небольшими группами/

 

Подготовительная подгруппа: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.
 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется.
 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев)
 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения.
 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его отдельных частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; 
в от-дельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках.
 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музы-

кально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом.
 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно ар-

тикулируя, правильно распределяя дыхание.
 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него
 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок 
самостоятельно начинать движения после музыкального вступления; активно участвовать в 
вы-полнении творческих заданий.

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседани-ем, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 
исполнять тан-цы, движения с предметами (шарами, мячами, цветами).

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх

и хороводах.  

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкаль-ных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
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2.3. Особенности организации образовательного процесса в возрастных группах по реали-

зации ОО "Художественно-эстетическое развитие" (музыкальная деятельность) . 
 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе:  
 Совместной деятельности взрослого и детей (организованная образовательная деятель-

ность, образовательная деятельность, осуществляемая ходе режимных моментов);
 Самостоятельной деятельности детей;

 Взаимодействия с родителями, социумом. 
Модель организации образовательного процесса 

 

«Музыкальная деятельность» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие с 
 

    

деятельность де- родителями вос- 
 

Организованная образователь- 
 

Образовательная 
 

 

  тей питанников 
 

ная деятельность  деятельность,    
 

  осуществляемая в    
 

  ходе режимных    
 

  моментов    
 

     
 

  Младший и средний возраст  
 

     
 

  ООД (сюжетно-игровые,   Использование  Сюжетно – роле-   Встречи с инте- 
 

комплексные, тематические,  музыки в повсе-  вые игры ресным челове- 
 

доминантные)  дневной жизни  Музыкально – ком 
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 Игры: музыкально дидак-  музыкальные иг-   дидактические  Вечера отдыха 

 тические, хороводные, игры  ры   игры  родителей с 

 с пением, имитацией;  Использование   Пение  детьми 

 Упражнения: на развитие  музыки в досуго-   Танцы  Совместные те- 

певческого дыхания, голосовой  вой деятельности   Слушание музыки  атрализованные 

активности, звуковедения, му-  Использование   Игра на детских  постановки 

зыкально-ритмические  музыки при про-   музыкальных ин-  Посещение 

 Пение  ведении утренней   струментах  праздничных 

 Танцы по показу  гимнастике, гим-   Рассматривание  концертов 

  Слушание и обсуждение му-  настике после   иллюстраций  Семинары - 

 зыки: классической, народ-  дневного сна     практикумы 

 ной, детских песен  Слушание звуков     Дни открытых 

 Беседы по эмоционально-  природы на про-     дверей 

 образному содержанию му-  гулке     Мастер - классы 

 зыки, песен        

  Игра на детских музыкаль-        

 ных инструментах        

 Праздники        

 Развлечения        

       

  Старший дошкольный возраст   
        

 НОД (интегрированные,  Сюжетно-ролевые  Самостоятельное  Встречи инте- 

 учебные)  игры: «Мы арти-  музицирование  ресным челове- 

 Музыкально-творческие  сты»  Изготовление  ком 

 этюды  Релаксационно-  элементарных  Вечера отдыха 

 Пение  музыкальные этю-  (нетрадицион-  родителей с 

 Танцы  ды  ных) музыкаль-  детьми 

 Беседы о творчестве знаме-  Создание и презен-  ных инструмен-  Совместные те- 

 нитых композиторов  тации музыкальных  тов  атрализованные 

 Концертная детская деятель-  коллекций    постановки 

 ность  Творческие проекты    Посещение 

 Концерты артистов филар-  Музыкальные вик-    праздничных 

 монии  торины    концертов 

   Совместное оформ-    Практикумы 

   ление тематических    Дниоткрытых 

   выставок    дверей 

   Персональные кон-    Семейные   гос- 

   церты    тиные 
         

 

Задачи и содержание работы по реализации образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

4-5 лет  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ му-

зыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослуши-

вать произведение до конца). 
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Учить чувствовать характер музыки, узнать знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в преде-
лах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, под-

вижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко про-

износить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и от-
вечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь кошечка?», «Где ты?»). 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навыки рит-
мичного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения с соответствии с двух -и трех -частной формой 
музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одно-
му и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга в рассыпную 
и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжествен-  
ная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально - 
образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки)  
и сценок, используя мимику и пантомимику (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, серди-
тый волк о т.д.)  

Обучать инсценированию песен и  постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать про- 

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

5-6 лет  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и совре-

менной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, рит-
мический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений(марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагмен-  

там произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания му-

зыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, ба-
лалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальны-

ми фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмо-

ционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.  
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.  
Развивать песенный музыкальный вкус. 
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Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать че-

рез движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 
в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных  
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседа-

нием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных жи-  

вотных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых си-
туациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя само-
стоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие ме-

лодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

6 - 8 лет 

Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать  художественный  
вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков дви-  

жения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квин-

ты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музы-
кальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  
и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию(дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным  

сопровождением и без него.  
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнооб-
разным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
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Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творче-

ской активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конько-
бежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и само-  

стоятельности.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведе-

ниями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструмен-

тах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 
исполнять музыкальные  

произведения в оркестре и в ансамбле. 

2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Период  Старшая Подготовительная 

 Средняя подгруппа подгруппа подгруппа 

Сентябрь Создание средств наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенд) 

  

Октябрь Привлечь родителей для совместного участия в организации празднования 

 Дня посѐлка.   

    

Ноябрь Консультация для родителей«Домашняя фонотека» 

    

Декабрь Подключение родителей к участию и подготовке к Новогодним утренникам. 

    

 Подготовка буклета «Колыбельные песни» 

    

Январь Индивидуальные бесе- Консультация для родителей «Музыкальные спо- 

 ды. собности  - что это?» 

    

Февраль Концерт для родителей на родительском собрании. 

Март Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к утреннику 

 посвященного 8 марта.   

Апрель Индивидуальные беседы.   
    

Май Анкетирование родителей  Консультация 

   « Как готовиться к утрен- 

   никам дома»» 
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2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (если эта работа предусмотрена ООП ДО в возрастных группах) 

Развитие мелкой моторики:  
- Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Танцевальные движения. 

- Театр с использованием кукол бибабо.  
Развитие мимики: 

- Развитие выразительности в пении и танце  
Развитие речевого дыхания: 

- Использование музыкальных духовых инструментов. 

- Распевки. 

- Упражнения на дыхание в танце.  
Развитие голоса: 

- Хоровое пение. 

- Движения с речью 

- Развитие артикуляции под музыку. 

- Использование характерных ролей.  
Развитие фонематического слуха: 

- Использование попевок. 

- Хоровое и индивидуальное пение. 

- Музыкально-ритмические движения.  
Развитие артикуляции: 

- Разучивание и пение песен. 

- Пение песен со звукоподражанием  
Развитие грамматического строя речи: 

- Разучивание текстов песен.  
- Драматизация. 

- Музыкальные спектакли, инсценировки. 

- Кукольный театр.  
Развитие словаря: 

- Пополнение словаря музыкальной терминологией. 

- Обогащение словаря в процессе занятий.  
Развитие монологической и диалогической речи: 

- Драматизация. 

- Кукольный театр и куклы бибабо. 

- Музыкальные спектакли 

- Разучивание текстов песен. 

- Участие ребѐнка в музыкальных представлениях.  
Основная форма музыкальной деятельности в ДОУ – музыкальные занятия, в ходе кото-

рых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и формиро-
вание музыкальных и творческих способностей каждого ребенка. 

Специфика музыкальной работы с детьми предполагает использование на каждом му-
зыкальном занятии элементов логоритмики.  

В специальной литературе логоритмика рассматривается, как система музыкально-

двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр и упражнений, осуществляемых с 
целью логопедической коррекции (Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – М.: Просвещение, 

1985). Таким образом, речевое развитие формируется посредством слова, движения и музыки. 
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Логоритмическая деятельность включает в себя следующие элементы : 

1. Артикуляционная гимнастика  
- это специальные упражнения, приводящие в движение речевой аппарат 
человека  
- Задачи артикуляционной гимнастики на музыкальных занятиях:  
* развивать певческие способности детей 

* формировать артикуляцию различных звуков. 

*закреплять артикуляционные уклады этих звуков в слогах, словах, фразах. 

* развивать дикцию детей посредством тренировки подвижности движений языка и губ  
* учить детей правильно расставлять акценты при пропевании слов, фраз 

* развивать чувство ритма.  
Артикуляционные упражнения бывают беззвучными и с участием голоса. На музыкаль-

ных занятиях эти упражнения проводятся под счет, с хлопками, под музыку, а также в сочетании  
с дыхательно-голосовыми упражнениями. Артикуляционная гимнастика не должна быть утоми-
тельной. Игра с язычком и губами не превышает 1-2 минут перед пением.  

2. Пальчиковая гимнастика  
Важное место на музыкальных занятиях имеют пальчиковые игры и сказки, которые ис-

полняются как песенки или произносятся под музыку. Мелодия подбирается с учетом возраста 

детей, но всегда несложная, легко запоминающаяся. Пальчиковые игры сопровождаются показом 

ярких иллюстраций, игрушек, героев пальчикового театра. Игры развивают речь ребенка, двига-

тельные качества, повышают координационные способности пальцев рук, соединяют пальцевую 

пластику с выразительным мелодическим и речевым интонированием, формируют образно-

ассоциативное мышление. Тексты для этих игр должны быть простыми – короткие стихотворе-

ния, русские народные песенки, потешки, считалки, небольшие сказки.  
3. Дыхательная гимнастика 

- разнообразные упражнения по развитию дыхания. 

Основными задачами дыхательных упражнений на музыкальных занятиях являются: 

* укрепление физиологического дыхания детей 

* формирование правильного речевого дыхания (короткий вдох  - длинный выдох) 

* тренировка силы вдоха и выдоха. 

* развитие продолжительного выдоха.  
Работа над дыханием предваряет пение песен. Особенностью работы над дыханием явля-

ется постепенное и индивидуальное увеличение нагрузки. Часть упражнений выполняется под 
счет, часть – под музыку. При разучивании упражнения педагог вначале показывает его полно-

стью, сопровождая показ пояснением, затем предлагает повторить упражнение вместе с ним, 

контролируя движение каждого ребенка и направляя движения рук, головы и туловища. В каче-
стве речевого материала используются сначала отдельные гласные звуки, затем слоги, слова и 

фразы. По мере выполнения упражнений по развитию речевого дыхания продолжительность ре-
чевого выдоха возрастает.  

4. Речевые игры  
Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми не только в развитии речи, но и 

в музыкальном воспитании.  
Речевые игры и упражнения на музыкальных занятиях сопровождаются движениями, зву-

чащими жестами (хлопками, притопами, щелчками, шлепками). Большую роль играет использо-

вание детских музыкальных инструментов, в том числе и самоделок. Тексты, подбираемые для 

речевых игр, должны быть простыми, соответствующими возрасту, легко запоминаемыми. Это 

образцы устного народного творчества – песенки. Прибаутки, считалки, дразнилки, колыбель-

ные. Простота выбранного текста позволит уделить больше времени не его заучиванию, а разви-

тию ритма, дикции и другим задачам речевого упражнения. А поддержка текста музицированием 

или движением способствует лучшему запоминанию, более эмоциональному воспроизведению. 

Жестикуляция, пластика, мимика в речевой игре превращают ее в театральную сценку, позволя-

ют детям импровизировать, раскрывать свой творческий, актерский потенциал.  
Одним из видов речевых игр, используемых на музыкальных занятиях, является ритмо-

декламация. Это ритмичное произнесение текста на фоне звучащей музыки. Главное правило   34 



ритмодекламации: каждое слово, каждый слог, звук воспроизводится осмысленно, с 
искренним отношением исполнителя к звучащей речи. 

5. Коммуникативные игры и танцы.  
Танцы и игры с несложными движениями, включающие элементы невербального обще-

ния, смену партнеров, игровые задания в паре, подгруппе, группе, тактильный контакт, 

осущест-вляемый по ходу. Коммуникативные игры и танцы способствуют развитию 

доброжелательных отношений между детьми, нормализуют социальный климат в детской 
группе, способствуют развитию позитивного самоощущения. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня разновозрастной группы (4-7 лет)  
Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  
-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду;  
-с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организа-

ции режима деятельности ДОО.  
Деятельность детского сада осуществляется с 7.00 до 19.00. 

В структурном подразделении «детский сад» функционируетодна разновозрастная 

группа  полного дня - 12 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

3.2. Схема распределения образовательной деятельности 

Группа День недели Время 

Разновозрастная группа (4-7 

лет) 

Вторник 

 

Среда 

 

10.35. -10.55.-11.00.-11.05.(4-7 лет) 

 

10.35. -10.55.-11.00.-11.05.(4-7 лет) 

 

3.3. Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги)  
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь   День знаний. Физкультурное развлечение «В здоровом теле, 

здоровый дух». 

Октябрь Осенние развлечения. 

День здоровья 

Ноябрь Педагогическое мероприятие, посвящѐнное «Дню матери» 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь   Тематический вечер «Новогодняя сказка». 

День здоровья 

Февраль Педагогические мероприятия, посвящѐнные «Дню защитников 

Отечества» 

Фольклорный праздник «Пришла Масленица с блинами» 

Март Утренник к Международному женскому дню  

Развлечение «Весна пришла». 

Апрель Музыкальное развлечение «День смеха». 

День открытых дверей. 

День здоровья. 

Май Педагогические мероприятия посвященные «Дню Победы» 

Праздник «До свидание, детский сад!». 

Июнь Спортивный праздник, посвященный «Дню защиты детей» 

Июль Праздник, посвященный «Дню семьи, любви и верности» 

День здоровья 

Август   Праздник «Прощание с летом». 

 

3.4.Циклограмма распределения рабочего времени музыкального руководителя 

(Приложение 1) 

3.5. Описание материально-технического и методического обеспечения программы. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности;  
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями развития детей; 
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4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое обеспечение по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  

№ Наименование Кол-во 

1 Ноутбук 1 

2 Музыкальный центр 1 

3 Колонки 2 

4 Проектор 1 

5 Экран 1 

6 Ложки 20 

7 Трещотки 2 

8 Погремушки 15 

9 Бубен 4 
   

10 Флажки 25 
   

11 Микрофон 1 

12 Ширма 1 
   

13 Султанчики 30 
   

14 Цветные ленточки 30 
   

15 Платочки 30 
   

16 Колокольчик 10 
   

22 Маракасы 1 
    

Методическое обеспечение образовательного процесса  
ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)  
Наименование, автор, год издания  

Программы:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М, «Мозаика-Синтез», 

2015г.;  
Технологии и методические пособия: 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2015.   
Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: 
ГДРЗ, 1995.  
Нотные сборники. 

Г.А. Лашина. Праздники в детском саду - Волгоград, Учитель, 2009г.  
Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»: 

 
«Музыкальные инструменты» 

Серия «Расскажите детям о…», 
 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

«Музыкальные инструменты духовые» 

«Музыкальные инструменты ударные» 

 
 

 



3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и построена  
на следующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про-

граммы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответст-
вующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают:  
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  
возможность самовыражения детей.  
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющих-
ся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные со-
ставляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные мате-

риалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструиро-
вания, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обес-

печивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстети-
чески привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
игрушки —обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отве-
чающей потребностям детского  

возраста. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. •  
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлени-ем, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощуще-ния. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, из-лишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, про-

странства. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности.  
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследо-

вательских зон, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по соб-

ственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с ин-
тересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности.  
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в со-

ответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в соз-

дании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 
должны иметь и родители.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного ис-
следования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности.  
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количе-

ство увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно ис-

пользовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возмож-

ность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического раз-

вития.  
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание дви-

гаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтан-

ных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игро-
вая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформи-
руемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 
активности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39



 
 

 

Приложение 1 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя Весниной Е.Н. 

на 2022 - 2023уч. год 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-8.30 Утренняя гимна- Утренняя гимнасти- Утренняя гимнастика Утренняя гимнасти- Утренняя гимнасти- 

 стика с музыкаль- ка с музыкальным с музыкальным со- ка с музыкальным ка с музыкальным 

 ным сопровожде- сопровождением провождением сопровождением сопровождением 

 нием     

8.10.-8.15 Средняя подгруппа Средняя подгруппа Средняя подгруппа Средняя подгруппа Средняя подгруппа 
8.10-8.17 Старшая подгруппа Старшая подгруппа Старшая подгруппа Старшая подгруппа Старшая подгруппа 

8.10-8.20. Подготовительная Подготовительная Подготовительная Подготовительная Подготовительная 

 подгруппа подгруппа подгруппа подгруппа подгруппа 

8.30-10.35. Индивидуальные Подготовка к музы- Подготовка к му- Индивидуальные Индивидуальные 

 консультации для кальной 

зыкальной 

деятельности консультации для консультации для 

 родителей деятельности  родителей родителей 

      

10.35.-11.05.  НОД НОД   

 Индивидуальная 

Разновозрастная 
группа (4-7 лет) 

Разновозрастная  
группа (4-7 лет Индивидуальная Индивидуальная 

 работа с детьми   работа с детьми работа с детьми 

      

      

      

      

      

      

      

11.05.-12.00 Изготовление музыкально – дидактических игр, дидактических пособий шумящих инструментов, атрибутов. 

12.00-12.30  Заполнение музыкальных дневников на группы  

12.30-13.00   Перерыв   
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  13.00-14.00      

  работа в Консульта-      

  ционном центре (при      

  отсутствии запросов      

  родителей, консуль-      

  тирование педагогов      

        

        

13.00-15.00 Работа над сценариями (совместная работа со всем коллективом) подбор поэтического материала, репертуара, состав- 

  ление фонограмм, костюмов, и т. д.)   

15.00-15.50 Работа с методиче- Работа по теме само- Подготовка атрибу-  Подготовка атрибу-  Подготовка атрибу- 

 ской литературой образования тов, пособий, к заня-  тов, пособий, к заня-  тов, пособий, к заня- 
   тиям, праздникам,  тиям, праздникам,  тиям, праздникам, 

   развлечениям  развлечениям  развлечениям 

15.50-16.35 Индивидуальная ра- 15.50-16.45 Работа с детьми ОВЗ  Индивидуальная ра-  Индивидуальная ра- 

 бота с детьми Индивидуальная ра-   бота с детьми  бота с детьми 

  бота с детьми 15.50-16.15     

        

     16.35-17.00   

     Подбор консультаций   

     в папку для родителей   

     17.00-18.00   

     работа в Консульта-   

     ционном центре (при   

     отсутствии запросов   

     родителей изготовле-   

     ние атрибутов)   
 
 
 
 
 
 

41 
 
 

 



 


