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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. 1. 1. Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы. 

 

Рабочая  программа дошкольного образования общеразвивающей направленности 

музыкального руководителя (Далее - Программа) разработана на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

образовательной программы ДОУ,  в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа определяет содержание и организацию музыкального развития  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждение 

«Новокасторенский детский сад» Касторенского района Курской области. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  

Содержание программы соответствует заявленным ФГОС принципам:    

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10) принцип личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми  средней 

группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 



художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

11) научной обоснованности и практической применимости; 

 

12) 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 дошкольного возраста; 

13) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

14) комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федерального уровня 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

Ф3 от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями) 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

пр.№2562 Мин. образования РФ от 27.10.11. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении и федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования»; 

- Методические рекомендации по составлению образовательной программы ДОУ  N 

655 от 23 ноября 2009 г. 

 Локальные акты 

- Устав  МКДОУ «Новокасторенский детский сад» 

- Годовой  план работы МКДОУ «Новокасторенский детский сад» 

Учебный план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

В структуре учебного плана выделена инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность. 

Вариативная часть осуществляется через занятия по дополнительному образованию. 

В учебном плане установлено соотношение между инвариантной частью и вариативной 

частью: 

- инвариантная часть составляет не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В соответствии с требованиями к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования в инвариантной части плана определен объем 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, отведенной на 

образовательные области, определенные в приказе Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 17 октября.2013 N 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Инвариантная 

часть обеспечивает результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, обозначенные в пункте 3.5 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 N 655. 

- вариативная часть составляет 20 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. Эта часть учебного плана, сформирована ДОУ, что обеспечивает 

вариативность образования, отражает специфику образовательного учреждения, 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

Объем учебной нагрузки в течение дня определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 

«Санитарные правила СП 2.4.36.48-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».) 

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие,  речевое развитие,  физическое развитие детей.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 



самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности  

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

и др.) 

Реализация учебного плана предполагает: 

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- соблюдение минимального объема непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области, которое определено в 

инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы занятий по 

дополнительному образованию включены в объем максимально допустимой нагрузки; 

- реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не 

менее 50% общего времени непосредственно образовательной деятельности. 

Детский сад работает в режиме пятидневной учебной недели. Начало учебного года – 1 

сентября. Продолжительность учебного года - 36 учебных недель. 

Содержание основной образовательной программы реализуется в группах с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, посещающих детский сад. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

группе общеразвивающей направленности детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 мин.,3-4 

лет – не более 15 мин, 4-5 лет –не более 20 мин., 5- 6 лет – не более 25 мин., 6-7 лет-не 

более 30 мин. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определённое 

время (месяц, неделя) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы 

детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, 

праздники). 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. В большинстве своём непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность проводится по подгруппам и имеет интегративный 

характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих 

проблем сведения из разных образовательных областей. 

В программе реализован подход к реализации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. 



Назначение организованных образовательных ситуаций состоит в обогащении, 

систематизации, углублении личного опыта старших дошкольников: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешная и активная совместная образовательная 

деятельность подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Задачи формирования музыкального развития  и личностных качеств детей решаются в 

образовательных ситуациях интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Многие образовательные и воспитательные задачи решаются в рамках совместных 

детских проектов, которые объединяют детей решением общего, увлекательного 

замысла. 

Планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, прослушивание музыкального 

репертуара,  доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

вопросов. 

Вариативная часть учебного плана для детей сформирована с учётом вида дошкольного 

учреждения (приоритетное направление):  

 

1. Продолжать физкультурно –оздоровительную работу по обеспечению 

безопасности, сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и 

родителей (законных представителей) к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

 

2.  Создание условия для развития интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы у детей дошкольного 

возраста через проектно-исследовательскую деятельность. 

 

3.  Формирование семейных ценностей у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании детей, поиск и 

внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и 

активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение 

равноправного творческого взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

4.  Создание комплекса методических и психолого-педагогических условий 

для развития кадрового потенциала ДОУ через использование активных 

форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, 

обучающие семинары, открытие просмотры; участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства; повышение квалификации на 

курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 
 

1.1.2.Цели и задачи. 

 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к 

самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 



различные виды детской деятельности. 

 

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Раздел «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  
- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности;  
- формирование музыкального вкуса;  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «Пение»: 
- формирование у детей певческих умений и навыков;  

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

- развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок;  

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений – обучение детей согласованию движений с 

характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;  
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения – развитие художественно-творческих способностей.  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость, развитие сосредоточенности, памяти, 

фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них.  

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация 

на детских музыкальных инструментах:  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребёнка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла;  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 



творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

1.1.3.  Возрастные особенности развития детей 
 

-       Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

возрастом детей: 

- 1 группа для детей от 2 до 3 лет (ранняя); 

- 2  группы  для детей от 3 до 4 лет ( младшая); 

- 1 группа для детей от 4 до 5 лет (средняя); 

- 1 группа для детей от 5 до 6 лет (старшая); 

- 1 группа для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе). 

-              В планировании и организации музыкального развития детей 

учитываются характеристики развития музыкальной деятельности детей на 

разных возрастных этапах дошкольного периода (2 - 7лет) определенные 

авторами комплексной программы «От рождения до школы». 

-               Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

-               Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

-  

- На третьем году жизни. 

-    В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Общение детей с воспитателем 

постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление, так как интенсивно 

расширяется музыкальный запас малыша. Он понимает многие музыкальные 

произведения, узнаёт их. 

-     Особенностью возраста является то, что ребёнок любит многократно слушать 

понравившееся ему песни. Особенно легко дети воспринимают доступные им 

музыкальные произведения, вплетённые в канву небольшого рассказа. 

-    Формируются музыкально – сенсорные способности ребёнка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности: 

контрастных регистрах, тембрах детских музыкальных инструментов, темпах, 

ритмах и динамике музыкального звучания. В течение третьего года у детей 

происходит становление видов музыкальной деятельности и активность в них. 

-     В связи с обогащением речи они включаются в пение, получая от этого 

огромное удовольствие, подпевая сначала отдельные слова, потом фразы и, 

наконец поют несложные песенки, построенные на простой мелодии с 

повторяющемся текстом. 



-     Успешно происходят движения под музыку, поскольку расширяется 

двигательная возможность ребёнка. Овладев разнообразными плясовыми 

движениями умеют связывать их с характером музыки, любят танцевать как под 

пение взрослых, так и под инструментальную музыку, с атрибутами и без них. 

Накапливая танцевальный опыт, способны проявлять самостоятельность. 

-  Способны исполнять пляски в кругу, в парах, по одному. 

- Овладев разнообразными движениями, малыши могут сочетать в пляске 

движения рук и ног, совмещать движение и подпевание. 

-     Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, так как в 

этом возрасте стремительно расширяются их представления об окружающем 

мире. Так же, малыши на третьем году жизни готовы к музыкально – творческим 

проявлениям как в пении так и в танцевально – игровой деятельности. 

- Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

-      На четвёртом году жизни ребёнка интенсивно формируются основы его 

личности. Проявляются так же сложные нравственные чувства, как любовь к 

близким, гуманное отношение к животным, растениям, стремление быть 

хорошим, добрым. Продолжается становление музыкального восприятия. 

Внимание ребёнка делается всё более произвольным, поэтому он может слушать 

музыкальное произведение до конца, т.е. способен обладать элементарными 

основами слушательской культуры. В 3 года, при условии системного 

приобщения ребёнка к посильным действиям в музыкальной деятельности, 

уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы служить основой 

дальнейшего музыкального образования (воспитания, обучения и развития) 

дошкольника. В этом возрасте у малыша уже достаточен объём музыкально – 

слуховых представлений. Дети помнят, узнают, называют довольно много 

знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении их 

музыкальной памяти. Приобретённый ранее музыкальный 

- опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку первичных жанров (песня, 

танец, марш). 

-   Дети способны воспринимать с огромным удовольствием яркий контрастный 

образ музыкального произведения и не менее ярко проявлять эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Восприятие музыки становится не только более 

эмоциональным, но и дифференцированным: различает контрастные регистры, 

темпы, динамические оттенки, тембры инструментов. Поэтому, дети смогут в 

непринуждённой обстановке, освоить музыкально – дидактические игры и 

упражнения, доступные их возрасту по содержанию, правилам и длительности. У 

ребят могут успешно развиваться музыкально – сенсорные способности. 

-        Таким образом, данный возраст весьма благоприятен для дальнейшего 

приобщения детей к слушанию доступной им музыки, однако, в этом возрасте, 

произвольность поведения только формируется и музыкальна деятельность имеет 

неустойчивый характер. Ребёнок по – прежнему не может долго слушать музыку, 

и продолжительность её звучания должна быть чётко регламентирована. 

-   На 4 году жизни у детей сохраняется большой интерес к певческой 

деятельности, они способны успешно ею овладевать. Наблюдается большое 

желание петь знакомое и осваивать новое. Овладение речью позволяет малышам 

довольно внятно пропевать слова песни, а подражая взрослым, они способны 

освоить протяжное звуковедение.  Вместе с тем возможности ребёнка в этом 

возрасте в пении по – прежнему невелики, поскольку голосовые связки находятся 

в зачаточном состоянии. Певческий голос довольно слабый, естественное пение 

отрывистое, певческое дыхание короткое, певческая дикция в основном не чёткая 

и неясная, а у некоторых вообще отсутствуют отдельные звуки, певческий 

диапазон небольшой (ре-ля). У детей проявляется тип певческого голоса; в силу 

психологических возможностей они не могут следить за чистотой певческой 

интонации. 



-   У детей 4 года жизни с дальнейшем развитием опорно – двигательного аппарата 

и повышением двигательной активности ребёнок приобретает новые 

возможности: движения под музыку становятся более координированными; в 

танцах, играх отмечается способность проявлять эмоциональную отзывчивость, 

адекватную характеру музыки; различать в музыке контраст, проявлять умение 

менять движения в связи со сменой характера музыки; ходьба, бег, несложные 

танцевальные движения довольно ритмичны; движения в танцах и играх 

выполняются самостоятельно. В свободных плясках, как правило, движения 

остаются однотипными, но выполняются с радостью. Вместе с тем, возможности 

детей этого возраста в движениях под музыку пока ещё не очень велики: 

движения тяжеловаты, ребёнок не способен их детализировать; не следит за 

осанкой, в свободных плясках старается держаться группы детей, слабо 

ориентируется в пространстве; продолжительность игры, танца небольшая. 

-   Однако, всё это не снижает интереса детей и их возможности в овладении 

движениями под музыку. На 4 году жизни ребёнка всё больше привлекает 

звучание детских музыкальных инструментов. В этом возрасте ребёнок с 

любопытством обследует их, с удовольствием пробует импровизировать на них. 

Однако возможности приобщения детей к игре небольшие: слуховой опыт 

невелик, недостаточна координация движения рук. 

- Искусство синкретично в своих истоках, как и детское творчество. Игра – 

драматизация, как маленький спектакль, является переходной формой 

синкретического искусства, которая доступна детям. 

-   Дети 4 года жизни великолепно могут включаться в игру, «входить в роль», 

затем переносить элементы музыкального спектакля в самостоятельную игровую 

деятельность. Вовлечение детей в возрасте 3-4 лет в музыкальную игру – 

драматизацию создаст уникальную возможность для художественного их 

развития. 

- Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

-    Для ребёнка 5 года жизни характерны избирательный подход к видам 

музыкальной деятельности. Одним из любимых видов деятельности остаётся 

слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Накопленный за 

предыдущие года обучения слуховой опыт позволяет проявлять себя в слуховой 

деятельности. Детям нравится содержание музыкальных произведений, связанное 

с их жизнью в детском саду (а не только в семье), т.к. они способны сопереживать 

настроению и содержанию музыки, соответствующей их собственному опыту. 

Поэтому ребёнок легко устанавливает элементарные связи между знакомыми ему 

жизненными явлениями и музыкальными образами произведений. 

-    В этом возрасте ребёнок, как правило, в общем виде улавливает развитие 

музыкального образа. Он начинает более внимательно вслушиваться и способен 

замечать изменения средств музыкальной выразительности, на элементарном 

уровне может осознавать необходимость этих изменений, что говорит о 

дальнейшем развитии его музыкального мышления. Появляются первые 

аргументированные эстетические оценки музыки и осознанное избирательное 

отношение к ней. 

-  В процессе слушания музыки продолжается активизация таких музыкальных 

способностей, как эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовысотный слух и 

чувство ритма. Ребёнок обращает более пристальное внимание на мелодию и 

ритмический рисунок музыкальной ткани произведения. В отношении 

музыкально – сенсорных способностей можно с полным основание утверждать, 

что первые пять лет - золотая пора их становления. 

- Поскольку в этот период интерес ребёнка к музыке велик, он способен 

запоминать, узнавать, называть многие знакомые ему произведения, что 

свидетельствует о состоявшемся развитии музыкальной памяти. 



-    Однако в этом возрасте ещё продолжается процесс развития органов слуха. 

Барабанная перепонка ещё нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и 

височной кости не закончилось. Поэтому музыка, исполняемая для детей, не 

должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

-       На 5 году жизни ребёнок по – прежнему проявляет большой интерес к пению. 

Любит петь со сверстниками и взрослыми, а так же самостоятельно (в основном 

поёт в пределах квинты). 

-      Его любимые песни обычно отличаются ярким характером и образами, 

связанными с жизнедеятельностью в семье, детском саду. Осознанно использует в 

пении средства выразительности: музыкальные ( высота звука, динамические 

оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). Ребёнок правильно 

пропевает мелодии отдельных небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Ему доступно 

напевное звуковедение, он может пропевать небольшие фразы песни, не 

прерываядыхания.    Певческий диапазон в пределах ре-ля первой октавы, однако, 

в то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по – прежнему 

небольшими. 

-          Голосовой аппарат (певческий) ребёнка не сформирован, связки очень 

тонкие, дыхание слабое и короткое, поэтому и продолжительность пения не 

должна превышать 5-7 минут; во время пения нельзя опускать голову, т.к. при 

этом гортань сдавливается, затрудняется прохождение воздуха, в следствии чего 

возникает перенапряжение голосового аппарата. Дикция у многих детей остаётся 

не чёткой, некоторые вообще неверно произносят отдельные звуки. Ребёнок в 

этом возрасте ещё не может следить за правильностью собственного пения. 

-       Дальнейшее физическое развитие, которое продолжается на пятом году жизни 

изменяет ребёнка внешне: он становится белее стройным, пропорциональ-но 

сложенным и в области музыкально – ритмических движений у него появля-ются 

новые возможности: движения под музыку выполняются гораздо осознаннее, 

ребёнок способен менять их самостоятельно в связи изменением характера, 

ритма, темпа, динамики, регистра звучания 2-3 частного произведения. 

-       Ребёнку удаются довольно сложные движения, построенные на чередовании 

или одновременным действием руками и ногами; танцевальные шаги и движения 

он может начинать с правой ноги (после показа и указаний взрослого), 

повышается качество исполнения движений. 

-       Вместе с тем возможности 4-5 летних детей м музыкально – ритмической 

деятельности по – прежнему остаются сравнительно небольшими: лёгкость 

движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе у многих 

вызывает затруднения;, выразительность движений недостаточна. Хотя условно – 

рефлекторные связи при обучении детей данного возраста музыкально – 

ритмическим движениям закладываются легко (после 2-4 повторений со 

словесным подкреплением), но устойчивость они приобретают лишь после 25-30 

повторений и не всегда отличаются прочностью: длительность игры и пляски 

непродолжительна, т.к. у ребёнка пока ещё возбуждение преобладает над 

торможением. 

-      Для ребёнка 5 года жизни по – прежнему характерен интерес к овладению 

игрой на детских музыкальных инструментах, поскольку собственную 

музыкальную деятельность и очевидный её результат он ощущает сразу и 

реально. Он начинает разбираться в тембровых, звуковысотных , динамических 

особенностях звучания различных инструментов, может их сравнивать, выделять 

из многих других. 

-       Дети способны воспринимать и воспроизводить, осваивать простую 

ритмическую пульсацию, незамысловатый ритмический рисунок. Они с 

удовольствием импровизируют несложные ритмы марша, плясовой. Ритмические 

импровизации осваиваются ими на детских музыкальных инструментах со звуком 



неопределённой высоты: бубне, барабане, треугольнике, на самодельных 

музыкальных игрушках. К этому времени у детей улучшается координация 

движений руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны 

воспроизводить на пластинах металлофона элементарные ритмические рисунки. 

                       Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

-     У детей расширяются знания об окружающей жизни, о сферах общественно – 

полезной деятельности взрослых, о природе родного края; о предметном мире, не 

находящемся в непосредственной близости с дошкольником. 

-    При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к 

этому возрастному периоду овладевают культурой слушания. Слушание музыки, 

на шестом году жизни, остаётся по – прежнему весьма привлекательным, дети 

многое помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не только 

первичные жанры музыки, но и виды музыкальных произведений, вникают в 

эмоционально – образное содержание музыки. 

- Дошкольники 5-6 лет могут воспринимать форму произведения, чувствовать 

смену характера музыки, динамику развития музыкального образца. Они 

выделяют большинство средств музыкальной выразительности, некоторые 

интонационные ходы. Интенсивно продолжают развиваться музыкально – 

сенсорные способности: дети могут различать выразительные отношения 

музыкальных звуков. 

-    Далее активизируются такие музыкальные способности, как ладовысотный 

слух: дети начинают распознавать интонационно – мелодические особенности 

музыкального произведения. 

-    Интенсивное развитие умственных способностей детей влияет на формирование 

музыкального мышления: они готовы к анализу относительно сложного 

музыкального произведения, его оценке, могут сравнивать, обобщать некоторые 

из них по какому – либо признаку (жанру, характеру, содержанию). 

-   Уже сформирована потребность в пени. Дети любят петь, овладевая 

разнообразным по тематике репертуаром. Голос становится звонче, для 

большинства детей характерен диапазон в пределах ре—си первой октавы; 

налаживается вокально – слуховая координация. 

-   Ребёнок начинает осознанно следить ха правильностью певческой интонации, 

- контролировать себя, исправлять неточности своего пения ( но лучше слышит 

пение сверстника). 

-   Дети могут выразительно петь не только напевно, но и отрывисто, если это 

необходимо для отображения содержания и настроения песни. Они способны 

петь на одном дыхании целые фразы песни, певческая дикция у большинства 

детей правильная. 

- Хоровое пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим 

оттенкам. В то же время голос ребёнка остаётся довольно хрупким, поскольку 

продолжается формирование вокальных связок. 

-    На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое и психическое 

развитие ребёнка: формируется осанка, движения становятся более свободными и 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и 

управляемыми, слаженными, уверенными. 

- Дети на шестом году жизни желают овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующими ритмичности и координированности 

исполнения, стремятся пополнять имеющийся запас игровых и танцевальных 

умений. Они легко ориентируются в пространстве помещения, довольно 

непринуждённо выполняют основные движения. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; 

любят придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых движений. 

Однако возможности детей этого возраста, безусловно, ещё несколько 

ограничены: в движениях не хватает пластики, полётности, выразительности. 



Физическое и психическое взросление на музыкальность дошкольников: 

движения становятся более координированными, поведение более осмысленным 

и управляемым самим ребёнком. Должное развитие получают основные 

музыкальные способности: ритмическое чувство и мелодический слух. Этим 

объясняется готовность детей заниматься музицированием на инструментах. 

-      В элементарных импровизациях на металлофоне наибольшего успеха дети 

достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как 

динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

Мелодическая линия музыкальной ткани привлекает детей, но передача её 

удаётся им лишь в свободной импровизации. 

-      При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух 

пластинах, не соседствующих друг с другом, но находящихся рядом ( через 

пластину). Это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте 

микрокоординации движения руки. В этом возрасте у детей проявляется стойкое 

чувство ансамбля, прежде всего ритмического. 

-      Таким образом, дети в возрасте 5-6 лет, обладают большими возможностями 

для дальнейшего развития восприятия музыкальных произведений различных 

стилей, жанров, видов; успешно осваивать далее певческую деятельность и 

музыкально- ритмические движения, музицировать на детских инструментах. 

- Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

-     На седьмом году жизни ребёнок приобретает более глубокий кругозор, 

достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального образования, 

т.е. обладает заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные 

музыкальные произведения. К этому времени у него имеется значительный объём 

музыкальных впечатлений, он знает некоторых композиторов, избирательно 

относится к музыке, мотивирует свой выбор. 

- 6-7 летние дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки, выявлять комплекс средств музыкальной 

выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно 

развивается музыкальное воображение и мышление. Ребёнок способен 

анализировать музыкальное произведение, сравнивать, выделять , обобщать 

отдельные особенности музыкального языка и речи. Он может осваивать 

элементы музыкальной грамоты, имеет желание получать новые знания, 

поскольку в этом возрасте дети очень любознательны. К этому возрасту у 

дошкольника достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, память, музыкальное 

мышление, как обобщённое качество музыкального восприятия, способность к 

- творчеству. Поэтому, этим и объясняется успешность детей к восприятию 

музыки. 

-        Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу 

музыкального образования у большинства детей уже сформированы музыкально 

– сенсорные способности, так как к 7 годам достигает определённой степени 

зрелости функция анализаторов (слух). Это объясняется, с одной стороны, 

улучшением работы мозговых центров, а с другой – постоянным упражнением 

органов слуха. 

-      На 7 году жизни ребёнок обладает существенными возможностями для 

проявления себя в пении. Происходит дальнейшее развитие высшей нервной 

деятельности: повышается работоспособность нервной системы. Он обладает 

достаточно окрепшим голосовым аппаратом (хотя вокальные связки 

сформируются только к 2 годам, поэтому для ребёнка характерно хотя и 

негромкое, но звонкое. Диапазон у большинства дошкольников в пределах 

октавы: до1-до2 (ре-2 проходящая), хотя по – прежнему дети различаются по типу 

певческого голоса- высокого или низкого. 



-      Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, как 

правило, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Осознанно осваивают различный по тематике и более яркий по средствам 

музыкальной выразительности песенный репертуар. 

-       В этом возрасте при эффективном педагогическом воздействии дети могут 

свободно овладеть культурой певческого исполнительства. При собранности 

внимания они способны чисто интонировать, но при малейшем отвлечении 

некоторые из них поют не чисто; ритмический и динамический ансамбль почти 

всегда отличается слаженностью и не вызывает затруднения. 

-      Дети могут самостоятельно петь по долгу, однако это не всегда желательно. 

-     На 7 году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое развитие 

ребёнка: внимание его становится более сконцентрированным, активизируется 

воображение и мышление. Он свободно ориентируется в пространстве. 

-    В этом возрасте дети достигают кульминации развитии движений, в том числе и 

под музыку – движения делаются лёгкими, изящными, пластичными. У старших 

дошкольников резко возрастает способность к овладению довольно сложными по 

координации и темпу движениями, которые могут исполняться ими ритмично и 

грациозно.   В движениях под музыку дети легко ориентируются в композиции 

игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а так же пластично 

предают не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К 

этому времени у ребят уже имеется большой объём музыкальных и 

двигательных__навыков и происходит их дальнейшее закрепление. Как правило, 

сформирована потребность в освоении новых движений, игр, плясок. 

-    Некоторые дети без напоминания со стороны взрослого стараются 

самостоятельно научится новым движениям, добиваясь уверенного их 

исполнения, принципиально оценивают качество как своих действий, так и 

движений сверстников: в играх, танцах прекрасно владеют чувством партнёра, 

стремятся согласованно двигаться в паре, в хороводе. 

-    Ребёнок на 7 году жизни инициативен и активен как в музыкально – игровом, 

так и в танцевальном творчестве. Дети способны подгруппой придумывать новый 

танец (в основном из знакомых движений), а также с удовольствием 

импровизируют в свободных плясках. 

-   Интенсивное физическое и психическое развитие, достигнутые должного уровня 

музыкальные способности, старшие дошкольники имеют большие возможности 

для освоения самых различных детских музыкальных инструментов: 

металлофонов, арфах, детских аккордеонов, ударных инструментов. 

-    С большой охотой дети играют в оркестре, могут самостоятельно ( с косвенной 

помощью взрослого) разбираться и обсуждать партитуру пьес для оркестра, 

рассуждать о последовательности включения в исполнении различных групп 

инструментов.  Дети способны распознавать мелодические и ритмические 

особенности простых по музыкальной ткани пьес, проявлять усердие при 

освоении музыкального произведения, получают огромное удовольствие, 

испытывают чувство гордости от выразительной и слаженной игры в оркестре. 

-      Дошкольники с радостью импровизируют на знакомых инструментах, 

вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одарённые. 

- По итогам мониторинга выявлены  одарённые дети  с выраженной 

музыкальностью: 

- - в ритмике и хореографии; 

- - в театрализованной деятельности; 

- - с вокальными способностями. 



-    С музыкально-одаренными детьми проводится дополнительная работа; они 

всегда принимают активное участие, исполняя ведущие  роли в музыкальных 

конкурсах, праздниках и развлечениях.  

 

1.1.4. Годовые задачи 

Цель работы:  построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

                                                Задачи: 

1.Продолжать физкультурно – оздоровительную работу по обеспечению безопасности, 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей (законных представителей) к физической 

культуре и здоровому образу жизни. 

 

2. Создание условия для развития интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы у детей дошкольного возраста через проектно-

исследовательскую деятельность. 

 

3. Формирование семейных ценностей у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании детей, поиск и внедрение новых 

форм работы с семьями воспитанников, изучение и активизацию педагогического 

потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

4. Создание комплекса методических и психолого-педагогических условий для 

развития кадрового потенциала ДОУ через использование активных форм 

методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, 

открытие просмотры; участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 

1.1.5 Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности по ФГОС 

 

 

Музыка 

 

6 раз в неделю 

ОО «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» , 

«Художественно –эстетическое 

развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное» 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста по музыкальному развитию в ходе реализации ОП ДО 



раздела «Музыкально-художественная деятельность» образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие»  
Извлечение из ФГОС ДО  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

музыкальное развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

При этом решение программных образовательных задач музыкального 

воспитания предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую 

необходимый и достаточный уровень развития музыкальности ребенка для 

успешной социализации и раскрытия творческого потенциала, и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, отражающую 

специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс, 

направленную на поддержку областей основной части программы (музыкальная 

образовательная деятельность разных видов и культурных практик). 

2.2. Основные цели и задачи  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

2.3.Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми по 

музыкально-художественному развитию 

2.3.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста ( до 3 лет) по музыкально-художественному развитию 

Задача образовательной деятельности 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 



Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым или аудио записи. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - 

элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут 

уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок эмоционально воспринимает 

красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки, изобразительность 

музыки; 

- осваивает простые действия с 

музыкальными инструментами; 

- эмоционально откликается на знакомую 

музыку; 

- с интересом участвует в музыкальных 

играх, плясках. 

- недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки 

и зрения;  

- ребенок неуверенно выполняет 

танцевальные движения; наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) при музыкально-

ритмической деятельности;  

- ребенок не проявляет интереса к пению. 

 

2.3.2. Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми младшей 

группы (с 3 до 4 лет) по музыкально-художественному развитию  

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 



грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.п. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками 

в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения;  

- проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

- различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, передает их в 

движении;  

- эмоционально откликается на характер 

песни, пляски;  

- активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании. 

- неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

- музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  

- затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен, во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения;  

- не интонирует, проговаривает слова на 

одном звуке, не стремится вслушиваться 

в пение взрослого. 

 

2.3.3. Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми средней 

группы (с 4 до 5 лет) по музыкально-художественному развитию 

Задачи образовательной деятельности 



Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 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 

пределах сексты, септимы). 

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

подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить 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 

отвечать 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 навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.п.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух - и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- может установить связь между 

средствами выразительности и 

- невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его 



содержанием музыкально-

художественного образа;  

- различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке;  

- владеет элементарными вокальными 

приемами, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов;  

- ритмично музицирует, слышат сильную 

долю в 2х, 3х-дольном размере;  

- накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

содержание;  

- музыка не вызывает 

соответствующего эмоционального 

отклика;  

- отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и 

средств их выражения;  

- не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается;  

- не может повторить заданный 

ритмический рисунок;  

- не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в 

музыкальных играх, драматизациях, 

танцах. 

 

2.3.4. Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми старшей 

группы (с 5 до 6 лет) по музыкально-художественному развитию 

Задачи образовательной деятельности 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

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 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

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 

через 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 приседанием, 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 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии 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. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.).  

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, об 

истории создания оркестра, об истории развития музыки, о музыкальных инструментах.  

Различение музыки разных жанров.  

Знание характерных признаков балета и оперы.  

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- развиты элементы культуры 

слушательского восприятия;  

- выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки;  

- проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности;  

- активен в театрализации;  

- участвует в инструментальных 

импровизациях. 

- не активен в музыкальной деятельности;  

- не распознает характер музыки;  

- поет на одном звуке;  

- плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

- не принимает участия в театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности. 

 

2.3.5. Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) по музыкально-художественному 

развитию 

Задачи образовательной деятельности 

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 



движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную 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 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.п.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой 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, 

конькобежец, 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 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.  

Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах.  

Различение музыки разных жанров и стилей.  

Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 



опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- развита культура слушательского 

восприятия;  

- любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

- проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

- активен в театрализации, где включается 

в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги 

или рассказывания;  

- проговаривает ритмизировано стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях. 

- не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

- не узнает музыку известных 

композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального пения;  

- плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

- не принимает активного участия в 

театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности. 

 
 
2.4. Формы взаимодействия с детьми в музыкально-художественной 

деятельности (формы образовательной деятельности) 
Раздел «Слушание» 
НОД, СОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
- слушание музыки; 
- экспериментирование со 
звуками; 
- музыкально-
дидактическая игра; 
- шумовой оркестр; 
- импровизация; 
- беседа интегративного 
характера; 
- интегративная 
деятельность; 
- музыкальное упражнение; 
- творческое задание; 
- концерт-импровизация; 
- музыкальная сюжетная 
игра 

Использование музыки: 
- на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- во время умывания; 
- на других занятиях 
(ознакомление 
с окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность); 
- во время прогулки (в тёплое 
время); 
- в сюжетно-ролевых играх; 
- перед дневным сном; 
- при пробуждении; 
- на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в 
группе: 
- подбор музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения; 
- экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты; 
- игры в «праздники», 
«концерт» 

Раздел «Пение» 
НОД, СОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
- музыкальное упражнение; Использование пения: Создание РППС, 



- попевка; 
- распевка; 
- разучивание песен; 
- совместное пение; 
- интегративная 
деятельность; 
- концерт 

- во время умывания; 
- в других видах 
деятельности; 
- во время прогулки (в 
тёплое время); 
- в сюжетно-ролевых играх; 
- в театрализованной 
деятельности; 
- на праздниках и 
развлечениях 

способствующей 
проявлению у детей: 
- песенного творчества 
(сочинение грустных и 
весёлых напевов); 
- музыкально-
дидактические игры 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

НОД, СОД Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

- музыкально- 
дидактическая игра; 
- разучивание 
музыкальных игр и 
танцев; 
- импровизация; 
- интегративная 
деятельность;  
- двигательный 
пластический 
танцевальный этюд; 
- творческое задание; 
- танец 

Использование 
музыкально- 
ритмических движений: 
- на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- в других видах 
деятельности; 
- во время прогулки; 
- в сюжетно-ролевых играх; 
- на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
- атрибутов для 
театрализации, элементов 
костюмов различных 
персонажей, атрибутов 
для самостоятельного 
танцевального 
творчества (ленточки, 
платочки, косыночки и т.д.) 
Создание для детей 
игровых 
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих 
характер изображаемых 
животных. 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

НОД, СОД Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

- музыкально- 
дидактическая игра; 
- шумовой оркестр; 
- совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение; 
- беседа интегративного 
характера; 
- интегративная 
деятельность; 
- музыкальное упражнение; 
-творческое задание; 
-концерт-импровизация; 
- музыкальная сюжетная 
игра 

Использование 
музыкальных 
инструментов: 
- в интегративной 
деятельности; 
- концерт-импровизация; 
- в других видах детской 
деятельности; 
- во время прогулки; 
- в сюжетно-ролевых играх; 
- на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: 
- подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару»; 
- игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах;  
- экспериментирование 
со звуками; 



- муз.-дидактические игры 
 
 
 

Раздел «Творчество» 
НОД, СОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
- экспериментирование со 
звуками; 
- импровизация; 
- двигательный 
пластический 
танцевальный этюд; 
- творческое задание; 
- концерт-импровизация; 
- музыкальная сюжетная 
игра 

- музыкальная подвижная 
игра на прогулке; 
- интегративная 
деятельность; 
- концерт-импровизация на 
прогулке 

Музыкальная деятельность 
по инициативе ребёнка 

 

2.2. Описание форм, способов,     методов и       средств                  

реализации             программы  
Методы музыкального воспитания детей раннего возраста и 3–4 лет 

определяются действиями педагога и направлены на общее музыкально-эстетическое 

развитие ребёнка. Они строятся на основе активного взаимодействия взрослого и 

ребёнка. Один из методов при развитии эмоционального отклика на музыку – 

непосредственное общение с музыкой. Исполнение её должно быть ярким, 

темпераментным и выразительным. Только тогда можно вызвать у детей эмоциональный 

отклик, эстетические переживания и тем самым добиться нужного педагогического 

эффекта. 

Другим методом при развитии ладомелодического слуха может служить показ 

взрослым приёмов исполнения песен, можно использовать умения других детей как 

образец для подражания. Обучение детей младшей группы носит наглядно-

действенный характер. Новые знания ребёнок усваивает на основе непосредственного 

восприятия, когда следит за действием педагога, слушает его пояснения и указания и 

сам действует с дидактическим материалом. 

В связи с этим самым эффективным методом в работе с детьми младшего 

возраста является создание игровых ситуаций (сюрпризных моментов: неожиданного 

появления игрушек, вещей, прихода «гостей» и пр.). Это заинтересовывает и 

активизирует детей. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого 

наглядного материала: 

 иллюстрации и репродукции;  

 малые скульптурные формы;  

 дидактический материал;  

 игровые атрибуты;  

 музыкальные инструменты;  

 аудио- и видеоматериалы;  

 «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы);  

 театральные куклы.  

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их 

и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как 

результат этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее 

усвоение музыкального материала и высокая активность. 

Одним из главных принципов в работе с детьми данного возраста является 

создание непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно, 

раскрепощённо. Не рекомендуется принуждать детей к действиям (играм, пению), а 



дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

1. Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование.  

2. Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.  

Третьим принципом является принцип последовательности, который 

предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания. Если в первой младшей группе восприятие музыкального материала идёт 

на уровне эмоций и только с помощью педагога, то во второй младшей группе дети 

пытаются сами осмыслить и понять музыкальный материал и высказать своё 

впечатление в движении. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнёрства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, 

доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о 

них думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный 

руководитель становятся одним целым. Вместе они слушают, поют, рассуждают и 

играют. 

Методика обучения, развивающая восприятие музыки у детей 4–5 лет 

направлена на то, чтобы вызвать у них эмоциональный отклик. Этой задаче подчинены 

выразительное исполнение, краткие пояснения, применение различных наглядных 

приёмов. Музыка усваивается успешнее, если она сопровождается показом 

иллюстраций, вычленением отдельных эпизодов из песен, пьес, ярко раскрывающих 

музыкальный образ. Применяются различные игровые приёмы, музыкальные загадки, 

игрушки, помогающие ребёнку понять и запомнить музыку. На занятиях постоянно 

ведётся работа по воспитанию навыков слушания: дослушивать до конца, не прерывать 

исполнение вопросами. Краткие словесные характеристики, подкреплённые 

музыкальными иллюстрациями, дают детям элементарные сведения о музыке, 

заставляют прислушиваться к ней. Успешному развитию слуховых ощущений и 

восприятий помогают музыкально-дидактические игры. В каждой из них в 

занимательной форме ребёнок учится слышать, различать, сравнивать многие 

выразительные средства: высоту, тембр, динамику, ритм. 

Пение: Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих 

навыков. Работая над правильной чистотой интонации и звукообразованием, педагог 

постоянно упражняет детей. Дети этого возраста лучше поют и точнее интонируют, 

когда слышат исполнение взрослого. Если ребёнок не справляется с заданием, следует 

позаниматься с ним индивидуально. Можно использовать такой приём: небольшая 

группа или солисты поочередно исполняют в песне каждую музыкальную фразу. 

Поочерёдное вступление активизирует слуховое внимание детей. Можно делать и так: 

вся группа поёт припев, солисты – запев. Дети, слушая друг друга, неизбежно 

фиксируют качество исполнения, отмечают неточности. Элемент соревнования 

вызывает желание спеть лучше, точнее. Тем самым активизируется музыкальный слух. 

Этому также помогает приём исполнения мелодии без слов на слоги. Развитию 

певческого голоса помогает пение небольших попевок. Они исполняются на слоговые 

сочетания (ду-ду-ду, да- да-да), на различных ступенях звукоряда постепенно расширяя 

певческий диапазон с учетом индивидуальных возможностей детей. 

Музыкально-ритмические движения: Методические приёмы видоизменяются 

в зависимости от сложности заданий, степени усвоения навыков, времени разучивания 

материала. Главным и обязательным остаётся одно – выразительное исполнение 

музыки педагогом. Это наполняет детей радостными переживаниями, рождает желание 

активно и самостоятельно двигаться. В этом возрасте дети ещё нуждаются в 

правильном показе, ясных, кратких пояснениях. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться 

с музыкальными инструментами. Учатся различать звуки по высоте (высокое и низкое 



звучание колокольчика, металлофона, фортепиано), знать и различать звучание этих 

инструментов. Вот почему вначале детей следует познакомить с выразительными 

возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием 

начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, дождь и т. п. 

Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры и знакомство с 

выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей играть 

правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. 

Творческая деятельность: В процессе обучения пению следует развивать 

предпосылки к некоторым творческим проявлениям. «Придумай и спой кукле 

колыбельную, плясовую». Ребёнок импровизирует незатейливую мелодию. В процессе 

игры на музыкальных инструментах детское музыкальное творчество начинается с 

«обследования» звуковых возможностей инструмента. 

Методика взаимодействия с детьми 5-6 лет при слушании музыки включает в 

себя выразительное исполнение произведения, практические действия, наглядные 

средства. Педагог продумывает, анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы, 

помогающие понять ребёнку музыку, в кратких пояснениях подчёркивает, почему одно 

произведение кажется весёлым, шутливым, а другое – спокойным, ласковым. Сведения 

о жанрах детям не даются, но они чувствуют их назначение. Достаточный уровень 

развития детей позволяет привлекать их внимание не только к характеру всего 

произведения, но и отдельным его частям. 

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы 

сопровождается действиями. Дети маршируют под марш, прохлопывают ритм 

танцевальной музыки. Можно включить приём, с помощью которого дети получают 

наглядно-зрительные представления о музыкальном жанре. 

Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, задания 

которых всегда связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной 

выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в 

игровых, увлекательных ситуациях. 

Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается 

эмоционального сопереживания детей, одновременно развивает слуховую 

наблюдательность ребёнка, сообщает элементарные сведения о музыке, предлагает 

высказаться. В этом возрасте дети ясно представляют, что пьеса может состоять из 

нескольких частей. 

Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями. 

Высказывания детей, позволяющие судить об их переживаниях, сопровождаются 

оживлённой мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. Освоение, 

запоминание каждого произведения требует повторного исполнения в течение многих 

занятий. 

Пение: Методические приёмы всегда направлены на развитие певческого 

голоса, мелодического слуха и обучение навыкам. Перед началом пения детям 

предлагаются упражнения для распевания, построенные на отдельных звуках: «ку-ку» 

(малая терция), или русские народные попевки. Систематическое их повторение 

формирует навык чистого интонирования. Используются также упражнения на 

развитие слуха «музыкальное эхо» (ребёнок производит заданный звук). 

Для развития певческих музыкально-слуховых представлений о высотных и 

ритмических отношениях используется метод сравнения: исполняются одинаковые 

музыкальные фразы, имеющие разные окончания, и детям предлагается определить 

более высокие и низкие звуки. Эти задания должны иметь образную или игровую 

форму. 

Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во время разучивания 

песен: узнают о характере звучания, темпе исполнения, динамике. Эти сведения дети 

используют в ответах, рассказывая о содержании песни, о характере её звучания. На 

каждом занятии исполняются 2–3 песни. Вначале даются вокальные упражнения, 

развивающие слух. Затем разучивается новая песня. После этого исполняется знакомая 



песня, но требующая работы над выразительностью исполнения. В заключение 

исполняется любимая песня. 

Музыкально-ритмические движения: Методика разучивания игр, плясок, 

упражнений характеризуется тем, что исполнение музыки педагогом всегда должно 

быть выразительным и точным. Нельзя забывать, что ритмика – средство музыкального 

воспитания. Общим требованием является точный, выразительный показ движений и 

лаконичные, образные пояснения. 

Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их 

творческих проявлений. В играх развитие сюжета направляет музыка, определяя 

изменение и характер движений. Содержание сюжетных игр диктуется названием в 

программной музыке, литературным текстом. Разучивание игры связано с раскрытием 

музыкально-поэтического образа, с рассказом о его действиях. Педагог сначала может 

объяснить детям, как выполнить хороводное движение, например, по кругу, затем дать 

им возможность, прислушиваясь к музыке, словам песни, самостоятельно, по-своему 

изобразить персонаж. 

Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определённые движения. В 

таких играх разучивание включает показ, объяснение. Сначала дети слушают музыку, 

чтобы почувствовать общее её настроение, характер. Далее им объясняют построение, 

форму произведения (так как движения меняются в соответствии с частями). 

В игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, 

вращения кистями рук и т.д. Можно предложить детям придумать, как надо двигаться 

под эту музыку, обсудить эти варианты (используя детский показ) и в заключение 

показать построение, которое детям следует выучить.  

Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии музыки, 

развитию самостоятельных действий, творческих способностей.  

Танцы разучиваются так же, как и игры, но требуют дополнительных 

упражнений в усвоении и совершенствовании незнакомых детям танцевальных 

элементов, перестроений.  

Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания – 

дети сами ищут движения, характеризующие тот или иной персонаж. Некоторые 

упражнения носят вспомогательный характер – направлены на усвоение элементов, 

движений, которые затрудняют детей в пляске, хороводе, игре.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают 

знакомиться с музыкальными инструментами.  

Различные группы инструментов требуют освоения различных по степени 

трудностей приёмов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в 

атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует 

познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером 

звучания и выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а 

затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме 

различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное 

освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания инструментов.  

С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 

воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, 

при этом немаловажную роль играет принцип повторности.  

В методике обучения игре на инструментах необходимо установить 

последовательность выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное 

исполнение произведения педагогом, показ приёмов, способов звукоизвлечения – уже 

проверенные методы и могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно 

обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и 

побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят от 

конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо установить правильную 

исходную позу и расположение инструмента по отношению к ребёнку. Очень важно 

научить правильным приёмам звукоизвлечения. В характере звучания каждого 



инструмента можно найти аналогию с явлениями природы – голосами птиц, животных, 

речью человека. Педагог, например, обращает внимание детей на то, что птички поют 

высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон хорошо передаёт 

звуки падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем всё чаще, дождь 

усиливается. Звук триолы протяжный, как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта говорит 

всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. 

Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно 

исполнить прослушанную пьесу? Дети легче выбирают инструменты, если пьеса 

достаточно ясна по своему характеру, имеет чёткую музыкальную форму, построена на 

контрастных по характеру частях. 

Творческая деятельность: Дети 5–6 лет очень любят придумывать, 

комбинировать, что-то создавать. Многие музыкальные произведения дают 

возможность проявить себя творчески в движениях, инсценировке песен. Некоторые 

произведения специально созданы композиторами для стимулирования музыкально-

игрового творчества дошкольников. 

В песнях-загадках педагог загадывает соответствующую загадку и 

проигрывает соответствующую пьесу. Дети, отгадав загадку, изображают нужный 

игровой образ.  

Дети, послушав произведения, имеющие музыкальную характеристику 

персонажа или описание действия, импровизируют движения. 

Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и 

творческих заданий разнообразят методику и активизируют исполнительскую 

деятельность детей.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в 

основном творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях 

в процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой 

последовательности. Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя своё 

имя или различные перекличек. Широко используются песни-образцы, включающие 

усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных 

вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). 

Обычно кто-то из детей по предложению педагога импровизирует, остальные слушают, 

оценивают, а затем поют.  

Методические приёмы при взаимодействии с детьми 6-7 лет во время 

слушания музыки такие же, как и с детьми 5–6 лет. 

Пение: Методические приёмы отвечают задачам усвоения программных 

навыков и репертуара. Работая над звукообразованием, педагог использует показ на 

своём примере или хорошо поющего ребёнка. Прислушиваясь, остальные дети 

стараются делать так же. Подражание должно быть осмысленным: надо слышать, 

сравнивать, оценивать. Напевности звучания помогает правильное протяжное 

формирование гласных. При этом педагог упражняет детей в пении на гласные и слоги 

(ля, ле), с полузакрытым ртом. Очень важно точно, ясно выговаривать согласные, 

особенно в конце слов. В этом случае помогают распевания на слоги (динь-дон). 

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы 

систематические упражнения и напоминания. Приёмы развития дикции диктуются 

особенностями литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового значения 

слов. Каждый ребёнок должен осмысленно произносить все слова, хорошо 

артикулируя. Здесь полезны приёмы произнесения текста шёпотом, в ритме пения и с 

фортепианным сопровождением, а также выразительное прочтение текста без музыки. 

Приёмы чистоты интонирования связаны с формированием музыкально-слуховых 

представлений, слухового самоконтроля: вслушиваться и повторять так, как спел 

взрослый, сыграл инструмент. Можно использовать следующие приёмы: 

«задерживаться» на отдельном звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; перед 

разучиванием исполнять попевки в различных тональностях; напоминать о 

направлении мелодии, о более высоких и низких звуках; использовать показ, 



изображение условных знаков (выше – ниже); использовать движение руки (элементы 

дирижирования), показывающие, как петь выше или ниже. Огромное значение имеет 

пение без инструментального сопровождения. Оно помогает развить точную вокальную 

интонацию, позволяет петь по желанию самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: В работе с детьми этого возраста 

методические приёмы многообразны и варьируются в зависимости от следующего: 

- наличия различных видов деятельности – музыкальные игры, хороводы, 

танцы, упражнения; 

- особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса 

программных умений, необходимых для успешного усвоения материала; 

- последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания 

разных игр, упражнений и т.д.; 

- развития способностей детей в процессе усвоения ими программного 

репертуара. Методические приёмы в известной степени определяются наличием или 

отсутствием сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием 

программной пьесы. Сюжет намечает игровые действия. Поэтому можно варьировать 

последовательность исполнения музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. 

Разучивание танцев также требует предварительного прослушивания музыки, 

пояснения и показа отдельных сложных элементов. Если танец имеет двухчастную 

форму (запев, припев), то объяснение может быть целостным по всей композиции или 

отдельно по частям. Более сложная музыкальная форма (например, несколько 

вариаций) с разнообразным построением движений требует раздельных пояснений и 

показа (по частям). Приёмы видоизменяются в зависимости от этапа разучивания 

материала. Первый этап – целостное восприятие музыки. Ребёнок должен 

почувствовать её характер, настроение. Следующий этап – разучивание – наиболее 

длительный (несколько занятий). Здесь могут быть применены упражнения для 

усвоения более сложных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны 

индивидуальные задания детям с учетом их возможностей, оценка качества 

исполнения. Заключительный этап – повторение разучиваемого произведения, чтобы 

добиться непринуждённого и самостоятельного исполнения у детей. Методические 

приёмы варьируются в зависимости от тех качеств, способностей, которые педагог 

стремится развить у ребёнка. Музыкально-ритмическая деятельность должна быть 

исполнительской и творческой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают 

знакомиться с музыкальными инструментами. Различные группы инструментов 

требуют освоения различных по степени трудностей приёмов игры. Обучение игре на 

инструментах должно протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. 

Вот почему вначале детей следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении 

взрослых, затем с характером звучания и выразительными возможностями каждого 

инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить 

в доступной им форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое 

элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания 

инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь 

точно воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с 

индивидуальными, при этом немаловажную роль играет принцип повторности. В 

методике обучения игре на инструментах необходимо установить последовательность 

выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное исполнение 

произведения педагогом, показ приёмов, способов звукоизвлечения – уже проверенные 

методы, могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать 

инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и побуждают к 

самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят от конструкции 

каждого инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную позу и 

расположение инструмента по отношению к ребёнку. Очень важно научить 

правильным приёмам звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента 



можно найти аналогию с явлениями природы – голосами птиц, животных, речью 

человека. Педагог, например, обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, 

звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон хорошо передаёт звуки 

падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем всё чаще, дождь 

усиливается. Звук триолы протяжный, как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта говорит 

всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. Активизируя внимание детей, 

можно спросить: на каких инструментах можно исполнить прослушанную пьесу? 

Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему 

характеру, имеет четкую музыкальную форму, построена на контрастных по характеру 

частях. 

Творческая деятельность: Есть немало игр, хороводов, инсценировок, 

которые дают детям возможность самим действовать творчески. Педагог, направляя 

деятельность детей, применяет творческие задания в постепенном усложнении. Вначале 

дети импровизируют действия отдельных персонажей (однотипные характерные 

движения), затем они выполняют роли нескольких персонажей, определяют их 

характерные черты. С этой целью созданы музыкально-литературные сценарии, песни, 

пьесы, которые с увлечением исполняются детьми. В танцах также имеют место 

творческие задания. Начиная с простых импровизаций, различных переплясов, дети 

могут придумать любое движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети получают и 

коллективные задания: советуются, придумывают композицию танца. Опыт 

показывает, что для решения этих задач лучше использовать пьесы, написанные в 

двухчастной форме. Это помогает детям в их творческих начинаниях, они 

активизируются, проявляют инициативу, самостоятельность. Дети получают 

следующие задания: 

- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав 

незнакомое произведение по выбору педагога («Шагающая кукла», «Хитрая лиса»);  

- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пара детей 

танцует отдельно, их исполнение оценивает весь коллектив, уточняет педагог;  

- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся 

парами и договариваются о том, что и как будут исполнять;  

- импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца, 

педагог вызывает двоих детей, которые, стараясь «переплясать» друг друга, 

придумывают движения;  

- придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке 

незнакомой песни, которую исполняет педагог.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в 

основном творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях 

в процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой 

последовательности. Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя своё 

имя или различные переклички. Широко используются песни-образцы, включающие 

усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных 

вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). 

Обычно кто-то из детей импровизирует по предложению педагога. Остальные слушают, 

оценивают, а затем поют. 

 

Здоровьесберегающие технологии, методы и приемы, используемые в 

Программе: 
 Музыкотерапия (как метод)  

 Дыхательная гимнастика  

 Музыкально-ритмические упражнения  

 Пальчиковая гимнастика  

 Театрализованная ритмопластика  

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка  

Также к ним относятся:  



Облегчённая одежда детей в музыкальном зале.  

Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей на занятиях. 

Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в 

музыкальном зале при НОД. 

Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития 

ребёнка. 

Соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 
Для решения образовательных задач по музыкальному воспитанию используются 

парциальные программы. 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой. И. Новоскольцевой, учебно-методический материал которой 

включает в себя детальные разработки по всем видам музыкальной деятельности, 

которые учитывают особенности развития ребенка, сферу его интересов и 

предусматривают творческое развитие личности ребенка и погружение ребенка в мир 

музыки «с радостью и улыбкой». 

В программе заложены основные принципы в работе с детьми: 

1. Создание непринужденной и творческой обстановки. 

2. Целостный подход в решении педагогических задач. 

3. Принцип последовательности, который предусматривает постепенное 

усложнение поставленных задач. 

4. Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и 

историческим календарем. 

5. Принцип партнерства. 

6. Принцип положительной оценки, что является залогом успешного развития 

музыкальных способностей н творчества детей дошкольного возраста. 

Программа разработана на культурологическом подходе, когда происходит 

введение искусства в жизнь и организация жизни в искусстве, согласно которой: 

- музыкальная жизнь должна быть организована в соответствии с возрастом и 

потребностями детей; 

- нужно опираться на личный опыт ребенка; 

- должны быть созданы условия для развития музыкального слуха, музыкального языка, 

творческого восприятия.  

Основными задачами музыкального воспитания авторы считают: 

- развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 

- формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 

Авторы разработали оригинальную систему музыкальных занятий с 

дошкольниками и создали эффективную образовательно-воспитательную программу, 

которая отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности, строится на 

принципах внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и партнерства 

в различных видах музыкальной деятельности. Программа содержит подробное 

календарное планирование и оснащена аудио приложениями для использования на 

занятиях и в свободной деятельности во всех возрастных группах. 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой ориентирована на 

возраст детей от трёх до семи лет. Это парциальная программа по слушанию музыки, 

целью которой является формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трёх до 

семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. 



В разработанной системе формирования основ музыкальной культуры 

дошкольников (принципы, содержание, методы, формы организации музыкальной 

деятельности) обеспечивается динамика развития эмоционально-оценочного отношения 

детей к музыке — от эмоциональной оценки (ранний и младший возраст) к оценке, все 

более опосредуемой деятельностью мышления и воображения и приобретающей 

эмоционально-интеллектуальный, познавательно-оценочный характер.  

Ведущим видом деятельности в программе «Музыкальные шедевры» является 

музыкальное восприятие, которое центрирует, объединяет все другие (исполнительство, 

творчество, музыкально-образовательную деятельность). Исполнительские и творческие 

умения и навыки дети получают на едином репертуаре (с привлечение дополнительного 

репертуара по пению, на усмотрение педагога). 

Основные задачи программы: 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей и народной музы формировать тезаурус (сокровищницу 

впечатлений); 

- вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, 

развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства; 

- развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального 

содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, 

жанра и др.); 

развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности); 

- побуждать детей выражать свои музыкальные впечатлен в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове рисунках, пластике, инсценировках); 

- расширять знания детей о музыке; 

- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 

- побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

Основной принцип построения программы – тематический. В программу 

включены шесть тем: 

1. «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей».  

2. «Песня, танец, марш».  

3. «Музыка рассказывает о животных и птицах».  

4. «Природа и музыка».  

5. «Сказка о музыке».  

6. «Музыкальные инструменты и игрушки». 

 Каждая тема изучается в течение 1–2 месяцев и повторяется на новом материале в 

каждой возрастной группе. Обе программы основаны на развитии творчества, фантазии. 

Это даёт возможность воспитывать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 

раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к музыкальной образовательной 

деятельности. 

 

2.3.  Развёрнутое комплексно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (содержание психолого-

педагогической работы) (приложение №1) 

 

2.4. Календарный план воспитательной работы  
 

Модуль 1 -  «Основы здорового образа жизни» 

 
Срок 

проведения 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 



«Капельки» «Смешарики» «Лучики» 

Сентябрь Беседа «Личная гигиена» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Личная гигиена» 

Октябрь Беседа 

«Светофор –

наш лучший 

друг» 

Беседа 

«Светофор –

наш лучший 

друг» 

Беседа «Зачем нам 

светофор?» 

Ноябрь Спортивное развлечение 

«Самые ловкие!» 

Спортивное развлечение 

«Самые ловкие!» 

Спортивное развлечение 

«Самые ловкие!» 

Декабрь Экскурсия на 

пищеблок 

 
 

Экскурсия на пищеблок Экскурсия на пищеблок 

Январь День здоровья 
 

День здоровья 
 

День здоровья 
 

Февраль Экскурсия к пешеходному 

переходу  

Экскурсия к 

пешеходному переходу  

Экскурсия к пешеходному 

переходу  

Март Игровая ситуация 

«На прогулке» 

Игровая ситуация 

«Незнакомец на улице» 

Игровая ситуация 

«Незнакомец стучится в 

дверь» 

Апрель Экскурсия на 

школьный  стадион 

Экскурсия на 

школьный  стадион 

Экскурсия на школьный  

стадион 

Май Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Июнь Беседа «Правила 

поведения в природе! 

Дидактическая игра 

«Ядовитые растения и 

растения-лекари» 

Беседа «Пожарная 

безопасность в природе» 

Июль Конкурс рисунков на 

асфальте «Дорожные 

знаки!» 
 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Дорожные 

знаки!» 

 
 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Дорожные 

знаки!» 

 
 

Август Летняя школа 

безопасности «Защита от 

солнца» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на воде» 

Летняя школа безопасности 

«Безопасность на воде» 

 

 

Модуль 2 - «Экологическое воспитание» 

 
Срок 

проведения 

Младшая группа 

«Капельки» 

Средняя группа 

«Смешарики» 

Старшая группа 

«Лучики» 

Сентябрь Аппликация  из 

осенних 

листочков 

Экскурсия «Осенний 

листопад» 

Экскурсия «Осенний 

листопад» 



 

Октябрь Экскурсия на пищеблок 

«Знакомство с 

корнеплодами свеклы  и 

моркови» 
 

Изготовление елочных 

украшений из 

природных материалов 

Изготовление елочных 

украшений из 

природных материалов 

Ноябрь Наблюдение за 

погодными явлениями 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Декабрь Украшение елки-

красавицы 

Украшение елки-

красавицы 

Украшение елки-

красавицы 

Январь Акция «Забота о птицах 

зимой"» 

Акция «Забота о птицах 

зимой"» 
 

Акция «Забота о птицах 

зимой"» 

Февраль НОД «Лиса и волк — 

лесные жители» 

НОД «Зачем нам нужен 

лес?» 

НОД «Обитатели леса» 

Март Акция «Берегите 

природу» 

Акция «Берегите 

природу» 

Акция «Берегите 

природу» 
 

Апрель Дидактическая игра 

«Домашние животные» 

Праздник  «День птиц» 

 
 

Праздник  «День птиц» 

 

 
 

Май Акция «Детский сад – 

цветущий сад» 

Акция «Детский сад – 

цветущий сад» 

Акция «Детский сад – 

цветущий сад» 

Июнь Выставка «Летний 

вернисаж из даров леса» 
 

Выставка «Летний 

вернисаж из даров леса» 
 

Выставка «Летний 

вернисаж из даров леса» 
 

Июль Участие в проекте 

«Витамины на грядках» 
 

Участие в проекте 

«Витамины на грядках» 
 

Участие в проекте 

«Витамины на грядках» 
 

Август НОД «Мышонок 

потерялся» 
 

Сбор листьев с деревьев 

и кустарников, 

изготовление гербария. 
 

НОД «Сохраняем 

планету – Земля» 

 

  

Модуль 3- «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 
Срок 

проведения 

Младшая группа 

«Капельки» 

Средняя группа 

«Смешарики» 

Старшая группа 

«Лучики» 

Сентябрь Игра «Мы 

пришли умыться» 

Игра «Убери 

мусор в 

корзину» 

«Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус!» 



Октябрь Беседа «Всему свое 

место» 

Беседа «Всему 

свое место» 

«Кто дежурный?» 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом машиниста по 

стирке белья 

Наблюдение за 

трудом машиниста 

по стирке белья 

Беседа на тему « Кто 

трудится в детском саду» 

Экскурсия в медкабинет 

Экскурсия на пищеблок 

 

Декабрь «Детская мастерилочка» Трудовой 

десант «Поможем 

воспитателю» 

(мытье игрушек) 

Трудовой 

десант «Поможем 

воспитателю» (мытье 

игрушек) 

Январь Кто работает в 

детском саду? 

Экскурсия в магазин Экскурсия в магазин 

Февраль «Помоги мне, папа, танк 

нарисовать» 

Мастер- класс «Папа 

может все» 

Мастер- класс «Папа 

может все» 

Март «Помоги мне, папа, 

цветок  нарисовать» 

Мастер- класс «Мама 

может все» 

Мастер- класс «Мама 

может все» 

Апрель Оформление 

Стенгазеты «Наши 

родители на работе» 

Оформление 

Стенгазеты «Наши 

родители на работе» 

Оформление 

Стенгазеты «Наши 

родители на 

работе» 

Май Коллективная работа, 

посвященная ВОВ 

Стенгазета «Я помню, я 

горжусь!» 

 

Акция «Дедушкина 

медаль» (изготовление 

открыток) 

Стенгазета «Я помню, я 

горжусь!» 

 

Июнь Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

Июль Кормление птиц Конкурс «Чистый 

участок» 

Конкурс «Чистый 

участок» 

Август Конкурс семейных 

работ из бросового 

материала «Вторая 

жизнь упаковки» 

Конкурс семейных работ 

из бросового материала 

«Вторая жизнь упаковки» 

Конкурс семейных работ 

из бросового материала 

«Вторая жизнь упаковки» 

Модуль 4- «Патриотическое воспитание» 

 
Срок 

проведения 

Младшая группа 

«Капельки» 

Средняя группа 

«Смешарики» 

Старшая группа 

«Лучики» 

      Сентябрь 
НОД «Моя семья» НОД«Дружная 

семейка». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 



     Октябрь 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного поселка» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

       Ноябрь 

Оформление экспозиции 

фотографий «Мамочка 

моя» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«Любимая мамулечка 

моя» 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Декабрь Чтение русских 

народных сказок 

Викторина «Назови 

сказки» 

Викторина 

«Назови сказки» 

Январь Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в детском 

саду и семье 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

      Февраль 

«День военно – 

воздушных шариков». 

НОД «Мы 

защитники 

страны…» 

Спортивный  досуг с 

участием родителей «23 

февраля — День 

Российской Армии» 

Март Праздник 8 Марта 

«Чудесный сундучок» 

Праздник «8 

Марта – 

праздник 

мам» 

Развлечение 

«Вредина на 

празднике 8 Марта» 

Апрель «День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

Май НОД «Салют Победе»  Праздник 

 «Был великий день 

Победы», 

Чтение Стихотворений  

о ВОВ 

Чтение художественной 

литературы о ВОВ, 

Праздник 

«Был великий день 

Победы» 

 

Июнь Экскурсия в 

администрацию 

п.Новокасторное 

Экскурсия в 

администрацию 

п.Новокасторное, 

Чтение 

художественной 

литературы о 

Экскурсия в 

администрацию 

п.Новокасторное  

Праздник «Я люблю тебя, 

Россия!» 

 



России 

Июль Конкурс рисунков  

«Мама, папа, Я – наша 

дружная семья» 

Праздник «День 

семьи, любви и 

верности» 

Праздник «День семьи, 

любви и верности» 

Август Конкурс детского 

творчества «Рисунки 

на асфальте»  

Конкурс 

детского 

творчества 

«Рисунки на 

асфальте» 

Конкурс детского 

творчества «Рисунки на 

асфальте» 

 

Модуль 5 - «Конкурсное движение» 

 
Срок 

проведения 

Младшая группа 

«Капельки» 

Средняя группа 

«Смешарики» 

Старшая группа 

«Лучики» 

Сентябрь Фото-конкурс 

«Группа, где хорошо детям» 

Фото-конкурс 

«Группа, где хорошо 

детям» 

Фото-конкурс 

«Группа, где хорошо 

детям» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества 

«Золотая осень» 
 

Конкурс детского 

творчества 

«Золотая осень» 
 

Конкурс детского 

творчества 

«Золотая осень» 
 

Ноябрь «Кошкин дом»- 

конкурс 

плакатов, 

рисунков по 

пожарной 

безопасности. 

«Кошкин дом»- 

конкурс плакатов, 

рисунков по 

пожарной 

безопасности. 

«Кошкин дом»- 

конкурс плакатов, 

рисунков по 

пожарной 

безопасности. 

Декабрь «Мультгерои на 

новогодней елке» 

- конкурс 

игрушек на елку 

«Мультгерои на 

новогодней елке» - 

конкурс игрушек на 

елку 

 «Мультгерои на 

новогодней елке» - 

конкурс игрушек на елку 

Январь Фестиваль 

конструирования 

Конкурс 

«Лучший чтец 

стихотворений» 

Конкурс «Лучший чтец 

стихотворений» 

Февраль Выставка детского 

технического творчества к 

23 февраля 

Выставка детского 

технического творчества 

к 23 февраля 

Выставка детского 

технического творчества 

к 23 февраля 

Март «Мы нужны друг другу» - 

фотогалерея, посвященная 

8 Марта 

«Мы нужны друг другу» 

- фотогалерея, 

посвященная 8 Марта 

 «Мы нужны друг другу» - 

фотогалерея, посвященная 

8 Марта 

Апрель Конкурс «Пасхальное яйцо» Конкурс 

«Пасхальное яйцо» 

Конкурс «Пасхальное 

яйцо» 



Май  «Мы этой памяти 

верны» - смотр 

центра 

патриотического 

воспитания в 

группах  

«Мы этой 

памяти верны» - 

смотр центра 

патриотического 

воспитания в 

группах 

«Мы этой 

памяти верны» - 

смотр центра 

патриотического 

воспитания в 

группах 

Июнь Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Июль «Герб семьи» - выставка ко  

семьи, любви и верности 

«Герб семьи» - выставка 

ко  семьи, любви и 

верности 

«Герб семьи» - выставка ко  

семьи, любви и верности 

Август «Движение — это жизнь» - 

выставка коллажей  

«Движение — это 

жизнь» - выставка 

коллажей 

 «Движение — это жизнь» 

- выставка коллажей 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

   Организованная предметная среда в музыкальном зале предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения 

количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В группе постоянно 

поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации 

образовательного процесса. 

Музыкально - физкультурный зал. 

  В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и 

способностей. Для этого оборудован музыкальный зал, совмещённый с физкультурным 

залом. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, гимнастика, досуги, праздники 

и развлечения. Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных 

мероприятий, зал работает по специальному графику. 

В ДОУ имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка в 4х групповых 

комнатах, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д. Для создания 

эмоционального настроя детей в зале имеется фортепиано, музыкальный центр. 

В целях поддержания двигательной активности ребёнка занятия по физическому 

воспитанию проводятся 3 раза в неделю – 2 занятия в физкультурном зале, одно занятие 

на улице. Во время прогулки проводятся спортивные развлечения, праздники, 

спартакиады. Формы двигательной активности включают утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, физические упражнения после дневного сна в сочетании с закаливающими 

процедурами, самостоятельные занятия детей. Для реализации двигательной 

деятельности используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и 



спортивной площадки. В теплое время года все занятия физической культурой 

проводятся на открытом воздухе. 

   В ДОУ нет специального помещения для изостудии, но в целях художественно-

эстетического развития в музыкальном зале проводятся занятия по ИЗО-деятельности. 

Собран демонстрационный материал по декоративно-прикладному искусству, по 

технике предметного и сюжетного рисования для детей разных возрастов, имеются 

наборы дидактических игр. В группах предусмотрено место для хранения детских работ, 

функционирует выставка работ детей и взрослых.  

Средства обучения и воспитания 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены средствами обучения и воспитания 

  Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

 

№ п/п Наименование Кол-во шт. 

 Пианино 1 

 Пианино электронное 1 

 Стулья детские 20 

 Стул для взрослых 1 

 Стол детский 1 

 Скамейки  детские металлические с кож. сиденьями 

желтые 

7 

 Телевизор 1 

 Проектор 1 

 Ковровое покрытие  1 

 Занавеси оконные  2 

 Кондицианер 1 

 

 

Перечень атрибутов для детской деятельности 

 

№ п/п Наименование  

1.  Ленточки цветные  

2.  Платочки цветные  

3.  Платочки цветные прямоугольные 

4.  Цветы искусственные в ассортименте 

5.  Маски животных 

6.  Металлофон детский 

7.  Румба  

8.  Колокольчики  

9.  Бубенцы   

10.  Ложки деревянные (пара) 

11.  Бубен маленький 



12.  Бубен большой 

13.  Маракас  

14.  Шумелки  

15.  Музыкальный молоточек 

16.  Погремушки 

 

3.2.Описание методического обеспечения Программы 
 

.  

№ 

п/п 

Автор Название 

1.  Арсеневская 

О.Н. 

Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения. – Волгоград: Учитель, 2011. 

2.  Арсеневская 

О.Н. 

Музыкальные занятия. Первая младшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2012.  

3.  Арсенина Е.Н. Веселый калейдоскоп. Сценарии праздников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

4.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

5.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа.– Волгоград: Учитель, 

2013.  

6.  Галимова И. Веселые друзья: песни для детей / И. Галимова, В.Волжанин. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

7.  Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию 

у детей 5-7 лет творчества в танце. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: Издательство «Гном и Д», 

2002. 

8.  Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Музыкальный репертуар к танцевальным 

упражнениям, этюдам и спектаклям. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: Издательство «Гном и Д», 

2003. 

9.  Давыдова М.А. Сценарии музыкальных календарных и фольклорных 

праздников: средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: 

ВАКО,2007 

10.  Ермолаев С.Д. Русская народная песня для детей. В помощь музыкальным 

работникам доу, учителям пения начальной и средней школы / 

Сост., аранжировщик и исполнитель музыкальных записей на 

CD К.Л.Обухова. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

11.  Железнова Е.Р. Серия интегрированных занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями 

Руси. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

12.  Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ / Н.В. Зарецкая, З.Я.Роот. – 3-е 

изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

13.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И.  

 

Как у наших у ворот. Русские народные песни в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. – СПб., Издательство «Композитор», 2003. 

14.  Картушина 

М.Ю. 

Вокально-хоровая работа в детском саду. - М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013. 

15.  Картушина 

М.Ю. 

Весенние детские праздники. Сценарии с нотным приложением 

/ Сост. О.А. Орлова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

16.  Картушина Зимние детские праздники. Сценарии с нотным приложением / 



М.Ю. Сост. О.А. Орлова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

17.  Картушина 

М.Ю. 

Осенние детские праздники. Сценарии с нотным приложением 

/ Сост. О.А. Орлова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

18.  Картушина 

М.Ю. 

Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 лет. 

– М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

19.  Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 1. 

Осень - зима. – Волгоград: Учитель, 2004.  

20.  Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 2. 

Весна. – Волгоград: Учитель, 2003.  

21.  Меньших И.В. С музыкой растем, играем и поем: сборник песен и игр для 

детей дошкольного возраста / И.В.Меньших. – Изд. 2-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

22.  Радынова О.П. 

 

Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

23.  Радынова О.П. 

 

Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

24.  Струве Г.А. Пестрый колпачок. Песни для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М.: Г.Струве, 2001. 

25.  Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. - М.: Метафора, 

2008. 

26.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Изд. 2-е, дополненное и 

переработанное. – СПб.: Реноме, 2015. 

27.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 CD). Младшая группа. 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов – 

СПб.: Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2007. 

28.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 CD). Средняя группа. Пособие 

для музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: 

Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2007. 

29.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 CD). Старшая группа. Пособие 

для музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: 

Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2008. 

30.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 CD). Подготовительная 

группа. Пособие для музыкальных руководителей детских 

садов. – СПб.: Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 

2015. 

31.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Дополнительный материал 

к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

CD). Подготовительная группа. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. – СПб.: Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2009. 

32.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Веселые досуги. Методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов… - СПб.: «Невская нота», 2011. 

33.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Карнавал сказок. Методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов… - СПб.: Издательство 

«Композитор», 2007. 

34.  Первова Н. Программа работы народно-фольклорного кружка «Веселый 

каблучок». /Дополнительное образование в ДОУ: 

Методическое пособие для музыкальных руководителей ДОУ, 



педагогов дополнительного образования, воспитателей и 

родителей. – Армавир: ИП Чайка А.Н., 2016. 

35.  Первова Н. Фольклорные праздники в детском саду. Сборник сценариев. 

Художественно-эстетическое развитие детей в ДОУ: 

Методическое пособие для музыкальных руководителей ДОУ, 

педагогов дополнительного образования, воспитателей и 

родителей. – Армавир: ИП Чайка А.Н., 2014. 

36.  Первова Н. Праздники для детей старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа). Серия «Осень-зима». 

Сборник сценариев. Художественно- эстетическое развитие 

детей в ДОУ: Методическое пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ, педагогов дополнительного образования, 

воспитателей и родителей. – Армавир: ИП Чайка А.Н., 2014. 

37.  Первова Н. Праздники для детей старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа). Серия «ВЕСНА, 

ВЫПУСКНОЙ». Сборник сценариев. Художественно- 

эстетическое развитие детей в ДОУ: Методическое пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ, педагогов дополнительного 

образования, воспитателей и родителей. – Армавир: ИП Чайка 

А.Н., 2014. 

38.   Подборка журналов «Музыкальный руководитель» 

39.   Подборка журналов «Справочник музыкального руководителя» 

 

Дидактическое оснащение воспитательно-образовательного процесса 
(музыка) 

№ п/п Наименование дидактических материалов  

1.  Наглядное пособие «Мир музыкальных образов», подготовительная 

группа, авт. С.В.Конкевич, художник О.Капустина 

2.  Набор репродукций картин русских художников к пособию «Русские 

народные песни» 

3.  Набор иллюстраций по теме «Инструменты русского народного 

оркестра» 

4.  Комплект наглядных пособий «Вокально-хоровая работа в детском 

саду» 

5.  Набор картинок-иллюстраций «Звучащие жесты» 

6.  Дидактический набор к игре «Узнай инструмент» (инструменты 

симфонического оркестра) 

7.  Дидактические наборы к игре «Узнай инструмент» (инструменты 

народного оркестра) 

8.  Дидактические материалы «Этот удивительный ритм» 

9.  Дидактическая игра «Веселые ритмы» 

10.  Дидактическая игра «Ритмический паровозик» 

11.  Дидактические материалы к игре «Настроение Колобка» 

12.  Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных занятий 

в детском саду «Где музыка живет» 

 
В рабочей Программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр для музыкального развития детей:  

 на развитие динамического восприятия;  

 на развитие ритмического восприятия;  

 на развитие звуковысотного восприятия;  

 на развитие тембрового восприятия  

Также используется демонстрационный материал: 

1. Иллюстрации.  



2. Наглядно-дидактический материал.  

3. Игровые атрибуты. 

4. Карточки с заданием.  

5. Медиа библиотека 

 

Перечень CD-дисков, используемых в работе по реализации  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкально-художественное развитие) 

 

№ 

П/П 

Название диска Издательство 

1.  Алексей Рыбников «Музыка кино» М.: ООО «Авалон» 

Лицензия МТПР РФ серии ВАФ № 77-

125 

2.  «Живы будем», группа «Служба - 

матушка» 

Минеральные Воды: ООО «Звук- М», 

2005. 

Лицензия МПТР России ВАФ № 77-53 

3.  «Звуки природы и классическая 

музыка для детей» 

Нижний Тагил: ООО «Нота», 2008. 

Лицензия ВАФ № 48-568 от 27.06.03. 

4.  «Золотая классика» М.: ООО «Мир музыки», 2010. 

Лицензия МПТР России ВАФ № 77-105 

5.  Иван Купала (Звездная серия) ООО «Мир музыки», 2009. 

Лицензия ВАФ № 77-105 

6.  Классика и классика в современной 

обработке 

М.: ООО «Лига», Fresh Studio, 2007. 

Лицензия МПТР России ВАФ № 77-516 

7.  Радынова О. «Музыкальные 

шедевры». Диск № 1. «Настроения, 

чувства в музыке» 

Копия 

8.  Радынова О. «Музыкальные 

шедевры». Диск № 2. «Настроения, 

чувства в музыке». (окончание) 

Копия 

9.  Радынова О. «Музыкальные 

шедевры». Диск № 3. «Настроения, 

чувства в музыке». «Песня, танец, 

марш». «Песня» 

Копия 

10.  Радынова О. «Музыкальные 

шедевры». Диск № 4. «Настроения, 

чувства в музыке». «Песня, танец, 

марш». «Танец» 

Копия 

11.  Радынова О. «Музыкальные 

шедевры». Диск № 5. «Настроения, 

чувства в музыке». «Песня, танец, 

марш». «Танец» (окончание) 

Копия 

12.  Радынова О. «Музыкальные 

шедевры». Диск № 6. «Настроения, 

чувства в музыке». «Песня, танец, 

марш». «Марш» 

Копия 

13.  Радынова О. «Музыкальные 

шедевры». Диск № 7. «Музыка о 

животных и птицах» 

Копия 

14.  Радынова О. «Музыкальные 

шедевры». Диск № 8. «Природа и 

музыка» 

Копия 

15.  Радынова О. «Музыкальные Копия 



шедевры». Диск № 9. «Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты». 

«Сказка» 

16.  Радынова О. «Музыкальные 

шедевры». Диск № 10. «Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты». 

«Музыкальные инструменты» 

Копия 

17.  «Россия, Русь, храни себя, храни!» Армавир: Рекламное агентство 

«Изостудия», 2010. 

18.  «Служба казачья» Армавир, 2010. 

19.  «Шедевры мировой классики» М.: ООО «Монолит-Трейдинг» 

Лицензия ВАФ № 77-213 

 
3.3.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  
 
Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания 

Программы осуществляется в трех основных моделях организации образовательного 
процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей;   
 самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде непосредственно 
образовательной деятельности и совместной образовательной деятельности (далее 
– НОД, СОД). 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 
 фронтальная (групповая) форма;  

 подгрупповая;  

 игровая форма;   
 индивидуально-творческая деятельность;  

 интегрированная форма взаимодействия 

 

 

3.4. Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности   

 

1. Учебный план образовательной деятельности музыкального руководителя   

в 2020-2021 учебном году 

 

Формы работы старшая средняя младшая 

 

 

НОД   

 

кол-во в 

неделю 

2 2 2 

 кол-во в месяц 8 8 8 

 кол-во в 

год 

68 68 68 

Праздники,  

(кол-во в год) 

7 4 3 

Развлечения 

(кол-во в год) 

8 11 11 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

Понедельник: 8:00 – 12.00 

8:00 – 8:20 музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

 



8:20 – 9:00 подготовка зала, материалов, атрибутов к ОД 

 

9:00 – 9:10 Индивидуальная работа, подбор репертуара 

 

9:10 – 9:50 работа с документацией, подготовка к ОД в индивидуальной форме 

 

10:07-10:37 

 

НОД с воспитанниками старшей группы 

9.50 – 12.30. работа с документацией с использованием ИКТ 

 

Вторник: 8:00 – 12.00 

8:00 – 8:20 музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

 

8:20 – 9:00 подготовка зала, материалов, атрибутов к ОД 

 

9:20 – 10:10 НОД с воспитанниками средней и младшей  групп 

 

10:30 – 11:30 работа с музыкальным редактором с использованием ИКТ, творческая 

работа, работа по самообразованию 

11:30 – 12.30 работа с музыкально-педагогической литературой, фонограммами, 

разработка сценариев, изготовление костюмов, атрибутов и 

бутафории 

 

Среда: 8:00 – 12.00 

8:00 – 8:20 музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

 

8:20 – 9:00 подготовка зала, материалов, атрибутов к ОД 

 

9:00 – 9:10 ОД с детьми гр. № 3 (ранний возраст) 

 

9:10 – 9:50 работа с документацией, подготовка к ОД в индивидуальной форме 

 

10:20 – 10:50 НОД с воспитанниками старшей группы  

 

11:00 – 12:30 методический час, взаимодействие с другими специалистами 

 

Четверг: 8:00 – 12.00 

8:00 – 8:20 музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

 

8:20 – 9:00 подготовка зала, материалов, атрибутов к ОД 

 

9:20 – 10:10 НОД с воспитанниками средней и младшей  групп 

 

10:30 – 12:30 работа с музыкальным редактором с использованием ИКТ, творческая 

работа с музыкально-педагогической литературой, фонограммами, 

разработка сценариев, творческая работа 



Пятница: 8:00- 12:00 

8:00 – 8:20 музыкальное сопровождение утренней гимнастики 

 

8:20 – 9:00 подготовка зала, материалов, атрибутов к ОД 

 

90:00 – 12:30 работа с музыкальным редактором с использованием ИКТ, творческая 

работа с музыкально-педагогической литературой, фонограммами, 

разработка сценариев, творческая работа 

 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
№ Мероприятие Участники Форма организации Дата 

проведения 

1 Музыкальное развлечение 

«День знаний» 

дети  

ср. и ст.групп 

Обсуждение сценария, 

оформление зала, подбор 

песенного материала, 

костюмов 

 

  сентябрь 

 

2 Праздничный концерт для мам, 

посвященный Дню 

дошкольного работника 

дети  

ср. и ст.групп 

Обсуждение сценария, 

оформление зала, подбор 

песенного материала, 

костюмов 

  сентябрь 

 

 

3 Музыкальное  осеннее 

развлечение «Осенний бал» 

дети  

ср. группы 

Обсуждение сценария, 

оформление зала, подбор 

песенного материала, 

костюмов 

   октябрь 

 

 

4 Праздничный концерт для мам, 

посвященный Дню матери 

дети  

ст. группы 

Обсуждение сценария, 

оформление зала, подбор 

песенного материала, 

костюмов 

 

   ноябрь 

 

5 Утренники , посвященные 

прзднованию Нового года 

Дети мл. , ср. 

и ст. групп 

Обсуждение сценария, 

оформление зала, подбор 

песенного материала, 

костюмов 

 

   Декабрь 

6 Зимние спортивные 

развлечения 

Дети мл. , ср. 

и ст. групп 

Обсуждение сценария, 

оформление зала, подбор 

песенного материала, 

костюмов 

 

    январь 

7 

 

Утренник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

дети 

ст. и ср. групп 

Обсуждение сценария, 

оформление зала, подбор 

песенного и танцевального 

материала 

февраль 

8 Развлечение «Масленица – 

блиноедка» 

Дети дети ст. 

и ср.групп 

 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

обсуждение и подбор игр 

на зимних участках групп, 

эскизы атрибутов; 

февраль 



песенный материал 

9 Праздничный концерт для мам, 

посвященный 

Международному дню 8 Марта 

Дети дети ст. 

и ср.групп 

 

Обсуждение сценария 

праздничного концерта, 

оформление зала, подбор 

песенного и танцевального 

материала 

март 

10 Развлечение  «Пасха» Дети дети ст. 

и ср.групп 

 

Обсуждение сценария 

викторины, оформление 

зала, подбор команд, 

распределение заданий 

 

апрель 

11 Утренник«День Победы» Дети дети ст. 

и ср.групп 

 

Обсуждение сценария, 

оформление зала, подбор 

песенного и танцевального 

материала 

Май 

 

 

12 Утренник «Выпускной бал» Дети  ст. 

групп 

 

Обсуждение сценария, 

оформление зала, подбор 

песенного и танцевального 

материала 

Май 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Дню защиты 

детей 

дети 

все 

возрастные 

группы 

Обсуждение сценария 

праздничного концерта, 

оформление зала, подбор 

песенного и танцевального 

материала 

август 

 

 

 

 IV. Педагогическая диагностика (мониторинг) 
4.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО  

          Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС или 

Стандарт) дошкольного образования определяет новые обязательные требования к 

дошкольному образованию. Если ранее, в период действия Федеральных 

государственных требований (ФГТ) к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования эффективность реализации программы 

определялась по достижениям ребенка, то в настоящее время ФГОС ДО формулирует 

принципиально иную позицию, которая отражена не только в содержании, но и в 

структуре данного документа.  

          ФГОС всех уровней образования [начального, основного и среднего (полного) 

общего, высшего образования] имеют единую структуру и начинаются [после 

формулировки некоторых общих положений] с требований к результатам освоения 

программы, а требования к условиям ее реализации отнесены в конец документа. И 

только стандарт дошкольного образования имеет иную структуру. Здесь в конец 

документа отнесены требования к результатам, а требования к структуре программы и 

условиям ее реализации вынесены в начало. Такая последовательность неслучайна. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» «Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (ст.64). 

          Это же отражено в тексте Стандарта, где четко оговорено, что «требования 

Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования» (п. 4.1), которые «не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 



основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей» (п.4.3). 

          Эффективность работы образовательной организации и соответствие ее 

деятельности требованиям ФГОС ДО оценивается по тому комплексу условий, которые 

созданы в образовательной организации: если условия созданы – Стандарт реализован. 

          Стандарт описывает требования к ряду условий реализации программы. Для 

педагога, непосредственно работающего с детьми, наиболее важно создать условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста (п.3.2.5), и обеспечить соответствующую 

развивающую предметно-пространственную среду (п.3.3). 

          Создание соответствующих условий обеспечивает для ребенка возможность 

полноценного развития и нормальный процесс становления его возрастных 

новообразований. «При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования» (п.4.7). 

          Таким образом, требования Стандарта не предполагают никаких аттестаций 

воспитанников, и это вызывает у некоторых педагогов ряд проблем и сложностей. 

Наиболее часто задаваемые вопросы звучат так: 

1. Если целевые ориентиры не диагностируются, значит: диагностики в ДОО 

больше нет? Ее нельзя проводить? 

2. Чем отчитываться перед проверяющими комиссиями об успешности реализации 

Программы? 

3. Как нам самим понять, успешно ли идет процесс развития детей? 

4. Какие диагностические инструменты можно применять в условиях детского сада 

и что можно диагностировать (ведь целевые ориентиры диагностике не 

подлежат)? 

Рассмотрим эти вопросы с опорой на основные положения ФГОС ДО. 

    Можно ли проводить диагностику в дошкольной образовательной организации? 

Диагностику развития детей проводить не только можно, но и обязательно нужно. 

Задача своевременной и точной оценки развития детей для принятия оперативных мер 

по его оптимизации или коррекции остается актуальной. Стандарт не отменяет 

возможность педагогического и психологического мониторинга, но выдвигает к нему 

четкие требования: 

          3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

          Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

          При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

          Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 



          Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

          Таким образом, педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 

воспитателем по мере необходимости, которую он определяет самостоятельно. Кроме 

того, возможно проведение с ребенком психологической диагностики, но только с 

согласия родителей. Для педагогической диагностики, которая выступает рабочим 

инструментом в ходе реализации образовательной Программы, согласие родителей не 

требуется. 

      Чем отчитываться об успешности реализации Программы? 

 Отчитываться можно и нужно теми условиями, которые созданы в 

образовательной организации для обеспечения полноценного развития детей. Никакие 

материалы диагностик (ни педагогической, н психологической) комиссиям 

предъявляться не могу, т.к. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» накладывает запрет на промежуточные и итоговые аттестации 

воспитанников, а именно в такой форме и будут восприниматься результаты любых 

диагностик. В комментариях к ФГОС ДО Министерства образования также обращается 

внимание на то, что «данные, полученные в результате такой оценки, также являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора. Та или иная степень обязательности проведения педагогом 

педагогической диагностики определяется Программой». 

          Результаты педагогической диагностики выступают основой для построения 

индивидуальных образовательных траекторий, планов по оптимизации работы с группой 

детей, построения индивидуальных программ коррекции развития и т.п. Вот эти 

документы и могут быть предложены для ознакомления разного рода комиссиям, но 

никак не результаты диагностик индивидуального развития детей. 

          Тем не менее значительное число педагогов даже после соответствующих 

объяснений о недопустимости приведения в отчетах данных диагностики воспитанников 

пишут в аттестационных работах курсов повышения квалификации, что органам 

контроля и надзора они будут предъявлять результаты диагностики детей. Поэтому ещё 

и ещё раз следует подчеркнуть: результаты диагностики – внутренний документ, с 

которым работают только педагоги образовательной организации, а отчетными 

материалами могут выступать программы или иные документы, связанные с коррекцией, 

оптимизацией или обогащением УСЛОВИЙ реализации образовательной программы. 

          Могут ли результаты педагогической диагностики служить показателем качества 

работы педагогов? Снова обратимся к тексту комментариев к ФГОС ДО: «При расчете 

критериев, используемых для оценки выполнения бюджетных заданий, запрещается 

использовать показатели, соотносимые с характеристиками воспитанников Организации. 

Используемые в Организации критерии для оценки эффективности деятельности 

отдельных работников должны быть построены на показателях, характеризующих 

создаваемые ими условия при реализации образовательной программы. Запрещается 

использовать показатели, соотносимые с характеристиками воспитанников 

Организации». Это означает, что результаты педагогического мониторинга в виде 

оценок воспитанников не могут служить показателями качества работы педагога. А вот 

стратегии изменения условий на основании данных педагогической диагностики как раз 

могут служить таким показателем. 

          Если педагог понимает, что показатели развития воспитанника – какими бы они ни 

были: плохими или хорошими – не характеризуют качество его работы, он не будет 

добиваться от детей лучших результатов любыми способами. А это значит, что исчезает 

риск интенсификации и акселерации развития детей, появляется возможность создания 

адекватных оптимальных условий. 

      Как понять, успешно ли развиваются дети? 



Дети будут развиваться успешно при организации образовательной работы с 

опорой на те формы и методы обучения, которые соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников, а также при условии создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста (п.3.2.5), включающей целый ряд параметров, обозначенных в Стандарте. 

          Оценить успешность хода развития поможет педагогическая диагностика развития 

детей, которая может проводиться педагогом по мере необходимости. 

      Какие диагностические инструменты можно применять в условиях дошкольной 

образовательной организации? 

 ФГОС ДО говорит о возможности проведения педагогической диагностики 

(мониторинга), но не оговаривает, какие инструменты для этого могут использоваться. 

Это означает, что педагог может воспользоваться тем инструментарием, который ему 

знаком, удобен, эффективен, соответствует тем задачам, которые ставит перед собой 

педагог. Свобода выбора инструментария представляет собой и большой плюс и 

серьезный риск: с одной стороны, возможность выбора всегда привлекательна, но, с 

другой стороны, есть опасность, что педагог воспользуется не вполне надежным 

инструментарием, что чревато неверными результатами, ошибочными выводами, 

неправильными рекомендациями относительно построения индивидуальной траектории 

развития тех или иных детей. Поэтому всегда разумнее обращаться к надежным, 

зарекомендовавшим себя педагогическим мониторингам развития детей. А работая по 

определенной программе, имеет смысл выбирать мониторинг, который создавался с 

учетом требований и специфики данной программы, имеет с программой общую 

методологическую основу и учитывает ее основные положения. 

4.1.1 Принципы реализации педагогического мониторинга 

Вопрос о том, что можно диагностировать, задаваемый многими педагогами, - 

неслучаен. В Стандарте подчеркивается, что «целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке» (п.4.3). Поэтому проводить педагогическую диагностику, 

опираясь на них, нецелесообразно. 

     Для педагога важнее увидеть не столько соответствие реального ребенка тому 

идеальному портрету, который представлен в виде целевых ориентиров, сколько оценить 

эффективность собственной работы по реализации программы, в частности, посмотреть, 

насколько успешно решаются задачи развития личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (п.п.2.6. и 2.9.). Соответственно, диагностика строится с 

учетом содержания работы по всем пяти образовательным областям. 

 Содержание работы по образовательным областям определено Стандартом. 

Поэтому Диагностические листы для детей 4-7 лет выстраиваются именно в этой логике. 

В то же время очевидно, что развитие ребенка младенческого и раннего возраста 

происходит несколько иначе, становление многих способностей и умений приходится на 

более поздний возраст, а в данном возрастном периоде мы имеем дело пока со 

становлением их предпосылок. Именно поэтому в Диагностических листах для детей 1-3 

лет не выделяются соответствующие подпункты, а развитие в рамках той или иной 

образовательной области рассматривается комплексно. 

          Напомним, какие именно линии развития определены Стандартом (п.2.6.) и 

раскрываются в Диагностических листах. 

          Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-



модельной, музыкальной и др.). 

     Основные принципы педагогической диагностики  

          Одной из важнейших теоретических и концептуальных основ построения 

Программы и педагогической диагностики (мониторинга) выступает опора на 

культурно-исторический подход в психологии, согласно которому развитие человека 

происходит путем присвоения исторически выработанных (культурных) форм и 

способов деятельности. Это кратко выражено в одном из широкоизвестных тезисов 

Л.С.Выготского, согласно которому обучение ведет за собой развитие: «Обучение 

только тогда хорошо, когда оно идет впереди развития». Разумеется, обучение 

дошкольника – это не школьное обучение за партой, оно имеет свою серьезную 

специфику, которая находит отражение не только в том, что это обучение организуется в 

особых, доступных дошкольнику формах, но и в том, что «ребенок раннего возраста 

учится по своей программе; ребенок школьного возраста учится по программе учителя, а 

дошкольник способен учиться в меру того, что программа учителя становится его 

программой. Это основная и общепризнанная трудность. Это представляет одну из 

труднейших задач педагога». 

          Итак, важнейшая задача педагога: сделать «свою» программу – программой 

развития ребенка. Если этого не произошло – результаты будут оставлять желать 

лучшего. То есть эффективность освоения ребенком содержания той или иной 

образовательной области напрямую зависит от тех условий, которые созданы педагогами 

при организации образовательной работы: насколько эти условия адекватны социальной 

ситуации развития ребенка-дошкольника, насколько они учитывают зону его 

ближайшего развития – настолько успешно будет проходить процесс его «обучения». 

          Таким образом, результаты педагогической диагностики (мониторинга) покажут в 

первую очередь адекватность педагогических усилий поставленной задаче. Если 

результаты диагностики высокие – то организация процесса правильная, условия 

созданы адекватные, процесс развития детей идет успешно. Если результаты 

диагностики невысокие или неравномерные (где-то хорошие, где-то – ниже ожидаемых), 

то это служит прямым указанием для педагога на то, что содержание и формы работы с 

детьми по данной образовательной области должны быть пересмотрены, подобраны 

более адекватные методы, продуманы более эффективные модели. 

          Разумеется, оценивать адекватность форм и методов по результатам диагностики 

отдельных детей не всегда возможно – как верно сформулировано в Стандарте, 

«Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений» (п.4.1.). 

Варианты и темпы индивидуального развития слишком многообразны. Однако по 

результатам групповой оценки развития детей уже можно делать определенные выводы 

о большей или меньшей эффективности используемых средств, о большей или меньшей 

адекватности созданных психолого-педагогических условий. Стандарт требует 

«использования в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей)» 

(п.3.2.1.(2)), именно на оценку этого соответствия и направлена педагогическая 

диагностика. 

Основными особенностями системы мониторинга являются: 

- опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его повседневной 

активности и деятельности в естественной среде (в играх, в процессе свободной и 

организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов); 

- комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором 

учитываются, с одной стороны, экспертные оценки различных специалистов детского 



сада (воспитателей, логопеда, педагога по физической культуре, музыкального 

руководителя, при необходимости – медицинского работника), а с другой – данные 

анкетирования родителей воспитанников; 

- соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных параметров; 

- наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим важные 

этапы развития на каждом возрастном этапе; 

- учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития каждого ребенка; 

- использование электронных средств обработки результатов мониторинговых 

исследований. 

4.1.2 Процесс диагностики развития воспитанников 

          Воспитатель внимательно наблюдает за процессом развития детей для того, чтобы 

иметь возможность своевременно скорректировать или оптимизировать его. Мониторинг 

проводится педагогом ДОО на основании наблюдений за детьми, бесед и создания 

несложных (естественных) диагностических ситуаций. Ряд параметров оценивают 

педагог по физической культуре, музыкальный руководитель, логопед. Если в 

дошкольной организации нет логопеда, то на соответствующие вопросы мониторинга 

отвечает воспитатель, который занимается с детьми развитием речи. 

          Анализ развития осуществляется по всем пяти взаимодополняющим 

образовательным областям, представленным в диагностических листах по каждому 

возрасту. Для удобства заполнения данных на группу детей воспитателю предлагаются 

карты наблюдений, которые даны в Приложении. Ввиду того, что в карте наблюдений 

информация представлена сжато, педагогу удобно пользоваться диагностическим 

листом на соответствующий возраст при проставлении оценок в ячейки карты 

наблюдений. 

          Карты наблюдений позволяют получать некоторые суммарные значения, по 

которым можно делать выводы об эффективности тех или иных форм и методов 

образовательной работы по каждому направлению развития детей и своевременной их 

оптимизации с целью предупреждения как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей; позволяют вовремя вносить коррективы в 

содержание образовательного процесса; помогают педагогам планировать 

индивидуальную работу с детьми. 

          В пособии подробно описана методика оценивания показателей развития ребенка 

по всем возрастам, даны критерии выставления того или иного балла по каждому 

параметру. Параметры, оцениваемые специалистами (педагогом по физической 

культуре, музыкальным руководителем, логопедом), выделены в отдельные подразделы. 

          Ряд проявлений ребенка, на которые опирается педагогическая диагностика, 

характеризует его развитие сразу по нескольким образовательным областям. Это 

упрощает для воспитателя процедуру мониторинга, поскольку позволяет переносить 

баллы из одного разряда в другой. Следовательно, воспитатель заполняет только белые 

ячейки таблиц, а серые ячейки заполняются специалистами или в них автоматически 

переносится оценка из другой (повторяющейся) ячейки. Таким образом, педагог 

получает необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

          Поскольку в разных ситуациях (дома, в детском саду) ребенок может вести себя 

по-разному, то для получения более точных результатов ряд показателей, которые 

оценивает воспитатель, дублируется вопросами в специальных анкетах для родителей. 

Воспитатель получает дополнительную информацию и соотносит свой ответ с ответами 

родителей, а родители получают возможность задуматься о каких-то аспектах жизни 

своего ребенка, его интересах, любимых занятиях, особенностях поведения и пр. 

          Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется устойчиво» (2 

балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне 

ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь в совместной со 

взрослым деятельности (1 балл), «качество не проявляется» (о баллов). Это общие 

принципы оценивания, на которые педагог всегда может опереться при выставлении 



того или иного балла, если деятельность или ответы ребенка (которые невозможно 

унифицировать и которые бывают характерны для детей с выраженной творческой 

направленностью) резко отличаются от нормативов, описанных в методике. 

          Стандарт не определяет периодичности проведения процедур, связанных с 

мониторингом детского развития. Эта периодичность устанавливается программой 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

          Специфика мониторинга предполагает, что его можно проводить со всеми детьми 

группы в конце учебного года. В результате подобной диагностики могут быть 

выделены образовательные области, в рамках которых дети показывают невысокие 

результаты. Данный факт будет сигналом для педагога о необходимости пересмотра 

форм и методов образовательной работы по данному направлению. Выделение детей с 

результатами более низкими, чем результаты остальных детей группы, позволит 

выстроить для таких детей индивидуальную образовательную траекторию или 

продумать способы профессиональной коррекции их развития. Последнее 

разрабатывается по результатам психологической диагностики, которая проводится 

специалистом при условии письменного согласия родителей ребенка. 

          Педагогическая диагностика (мониторинг) представлена в виде: 

- Диагностических листов со списком показателей, по которым проводится оценка. 

- Подробной методики оценки по каждому из пунктов Диагностического листа. 

- Диагностических листов для специалистов (физкультурного и музыкального 

работников, логопеда), данные которых включаются в общий диагностический лист 

(используется только в рамках педагогической диагностики детей 4-7 лет). 

- Анкета для родителей. 

- Карта наблюдений для фиксации данных по группе детей. 

- Excel-форм для хранения и анализа результатов. 

- Рекомендаций по использованию материалов диагностики в целях оптимизации 

образовательного процесса. 

- Приложений с необходимыми формами. 

Результатом диагностики будет: 

 

Ранний возраст. 

К трем годам: 

‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства. 

Младший возраст 3–4 года 

Слушание музыки:  
 Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

 Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

 Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 



др.).  

Пение:  
 Развиты певческие навыки: поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 
(весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

Песенное творчество:  
 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Сформированы навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по 
образцу.  

Музыкально-ритмические движения:  
 Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания 

(громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и её окончание.  

 Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 
музыку.  

 Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя 
ногами и одной ногой.  

 Развито умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 
игрушками и без них.  

 Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

 Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  
 Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием.  

 Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 
Средний возраст 4–5 лет 

Слушание музыки: 

• Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 
произведение до конца).  
• Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои 
впечатления о прослушанном.  
• Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развита способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы).  

Пение: 

• Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си 
первой октавы).  
• Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  
• Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки.  
• Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество: 



• Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  
• Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения: 

• Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  
• Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки.  
• Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.  
• Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 
ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную 
и обратно), подскоки.  
• Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег: лёгкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

• Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка весёлый 
и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  
• Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных 
спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

• Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне. 
 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

Слушание музыки: 

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
• Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 
заключение, музыкальная фраза).  
• Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение: 

• Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй октавы, берёт 
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчётливо 
слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передаёт характер 
мелодии, поёт умеренно, громко и тихо.  
• Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  
• Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  
• Развит песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество: 

• Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  
• Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 
бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения: 

• Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 
эмоционально-образное содержание.  
• Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 
самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 
движения в соответствии с музыкальными фразами.  
• Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 



прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание 
с выставлением ноги вперёд).  
• Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
• Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

• Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, 
составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  
• Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  
• Умеет инсценировать содержание песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

• Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 
темп.  
• Развито творчество, самостоятельно активно действует.  
 

Подготовительный к школе возраст 6–7 лет 
Слушание музыки: 

• Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально 
воспринимает музыку различного характера; развита музыкальная память.  
• Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  
• Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  
• Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение: 

• Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация.  
• Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 
берёт дыхание и удерживает его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 
(дикцию).  
• Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением 
и без него.  
Песенное творчество: 
• Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские 
народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и 
без него, использует для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения: 

• Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание.  
• Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развито 
танцевально-игровое творчество; сформированы навыки художественного исполнения 
различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

• Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  
• Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  
• Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами.  
• Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  
• Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и самостоятельность.  



Игра на детских музыкальных инструментах: 

• Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 
оркестровой обработке.  
• Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

4.2.Показатели педагогического мониторинга развития детей  

(Приложение 2) 

 

4.3. Листы индивидуального диагностического обследования ребенка 
 ( Приложение 3) 
 

4.4.Карта наблюдений за детьми  ( Приложение 4) 

 
 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 5.1. Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – 
создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Музыка – средство воспитания, когда оно осознанно воспринимается ребенком. Человек, 

которому в детстве распахнули окно в мир прекрасного, умеет полнее и радостнее 

воспринимать жизнь, видеть мир многостороннее. И мы, взрослые, помогаем детям 

увидеть красоту в природе, в труде, учим волноваться и радоваться. Каждому родителю 

нужно помнить, что детей невосприимчивых к музыке нет. Обучая музыке, мы 

воздействуем на общее развитие и духовный мир ребенка. 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьёй:  

 встречи-знакомства,  

 посещение семей,  

 анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

 дни открытых дверей,  

 индивидуальные и групповые консультации,  

 родительские собрания,  

 оформление информационных стендов,  

 организация выставок детского творчества, 

  приглашение родителей на детские концерты,  

 праздники и спектакли, создание памяток,  

 выпуск газеты «Колокольчик». 

Образование родителей:  

 организация «материнской школы»,  

 «Семейной гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы),  

 Проведение мастер-классов, 

 тренингов,  

 создание библиотеки. 

Совместная деятельность: 

 привлечение родителей к организации театральных постановок, 



 гостиных, 

 концертов,  

 прогулок, 

 экскурсий, 

  к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

5.2. Содержание направлений работы с семьёй    по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

 
 

    VI. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА И ИНКЛЮЗИВНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.. К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами 

и др.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников.  

Особенности организации образовательного процесса 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 



Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 

• слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04);  

• слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до 

0,2);  

• дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). Нарушение зрения 

затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование двигательных 

навыков, координации; ведет к снижению двигательной и познавательной активности. У 

некоторых детей отмечается значительное отставание в физическом развитии. При 

нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально 

видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за 

нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные 

признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в 

памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного 

зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и 

осязательной информацией. Особое значение для слепых и слабовидящих детей имеет 

развитие слухоречевой памяти, так как большое количество информации им приходится 

хранить в памяти.  

 

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по помещениям 

Организации, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные 

ориентиры Организации, группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно 

выбрать оптимально освещенное рабочее место (повышенная общая освещенность (не 

менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400–500 люкс), где 

слабовидящему ребенку максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким 

снижением зрения, опирающимся в своей работе на осязание и слух, важна слышимость 

во всех зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, 

должны иметь возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его. На 

специально организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется 

использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 

10–20 минут непрерывной работы. На занятиях следует обращать внимание на 

количество комментариев, которые будут компенсировать обедненность и 

схематичность зрительных образов. Дети могут учиться через прикосновения или слух с 

прикосновением, они должны иметь возможность потрогать предметы. Важные 

фрагменты занятия можно записывать на диктофон. Наглядный и раздаточный материал 

должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать 

демонстрационные материалы нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, 

пятно. Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные 

средства: приспособления, увеличивающие целую страницу или линии, полезные при 

чтении. Использование приложений Office Web Apps (Майкрософт) расширяет 

возможности обучения и воспитания детей с нарушенным зрением.  

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха  

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха:  

• глухие;  

• слабослышащие (тугоухие).  

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при этом 

без специального обучения они не понимают слова и фразы. Для глухих детей 

обязательно использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже 

при использовании этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в 

восприятии и понимании речи окружающих. Слабослышащие дети имеют разные 

степени нарушения слуха (легкую, умеренную, значительную, тяжелую) — от 

незначительных трудностей в восприятии шепотной речи до резкого ограничения 

возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и порядок 

использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, определяется специалистами 

(врачом-сурдологом и сурдопедагогом). Учитывая особые образовательные потребности 



детей с нарушениями слуха, педагог должен быть готов к выполнению обязательных 

правил:  

• сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка;  

• стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 

коллективе;  

• соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно 

ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и 

дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль 

понимания ребенком заданий и инструкций до их выполнения и т. д.);  

• организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить наличие 

исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; подготовить индивидуальные 

дидактические пособия и т. д.);  

• включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя 

специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и избегая 

гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать 

слухозрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки 

грамматически правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную 

помощь при составлении пересказов и т. д.). 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой 

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, 

темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или 

частичному нарушению осуществления движений. Большинство детей с нарушениями 

ОДА — дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут 

выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития 

психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). У детей с ДЦП 

нарушена пространственная ориентация.. У детей с ДЦП часто страдает произвольность 

внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время 

сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 

соблюдать следующие условия:  

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации 

педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;  

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение 

физкультурных пауз и т. д.);  

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей 

с двигательными нарушениями;  

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем способом, 

которым он может, и в доступном для него темпе;   

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным 

приемам коррекционно-развивающей работы;  

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей 

и их родителей;  

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по  

Условия обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра  

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый 

тип нарушения психического развития. У всех детей с РАС нарушено развитие средств 



коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы 

эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их 

потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность 

собственного поведения. У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и 

прежде всего это трудности переключения с одного действия на другое, за которыми 

стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, 

интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной 

сфере, что необходимо учитывать при организации образовательной деятельности детей 

с РАС. Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и 

тьютором. Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно 

развивающихся сверстников не является простым и легким процессом для аутичного 

ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, 

низкая социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным 

раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, 

поэтому сопровождение его тьютором может стать основным, если не самым 

необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе социализации. К 

особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического спектра 

(по О. С. Никольской) относятся потребности:  

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;  

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей;  

• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта 

с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, 

соотнесении общего темпа группы с индивидуальным;  

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт 

ребенка;  

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;  

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности 

ребенка;  

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в 

зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-пространственной 

образовательной среде;  

• в создании адаптированной образовательной программы;  

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений;  

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. Организация инклюзивной 

практики строится на следующих принципах:  

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка.  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. • принцип 

междисциплинарного подхода.  

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 



наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи.  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада.  

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 

них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо специалисты психолого-

педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между 

образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психологомедико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг  

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».)  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу.  

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников;  



• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны 

проводиться не реже одного раза в 3 месяца.  

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации могут быть реализованы в различных структурных 

подразделениях Организации. Инклюзивное образовательное пространство основано на 

предоставлении новых форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми 

возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать 

дошкольную группу в режиме полного дня, создаются дополнительные структурные 

подразделения: центр игровой поддержки развития (ЦИПР), консультативный пункт 

(КП), лекотека, служба ранней помощи (СРП), группа кратковременного пребывания 

«Особый ребенок», деятельность которых направлена на оказание вариативных 

образовательных услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В каждом из 

подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу 

взрослого), мастер-классы или семинары.  

Адаптированная образовательная программа 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных 

областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. 

Для составления адаптированной образовательной программы можно использовать 

«Программу воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой; 

«Программу логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

Организация деятельности групп комбинированной направленности 

Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода:   

—в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с 

ОВЗ  

— как индивидуальные, так и групповые,   

—в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 

основной образовательной программы. Режим дня и недели в группе комбинированной 

направленности для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду в 

режиме полного дня, кто-то только 2–3 дня до обеда). Кому-то могут быть 

противопоказаны определенные формы работы (например, бассейн)  

— для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их 

активности. Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  



Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Эффективным условием 

реализации инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-

развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и 

активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. Характеристики 

предметно-развивающей среды:  

• безопасность;  

• комфортность;  

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;  

• вариативность;  

• информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения 

и взаимодействия.. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает 

возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою 

очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. Праздники, экскурсии, 

конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая инклюзивного процесса. Они 

создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются 

важным ритуалом группы и всего сада. 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности Организации, 

реализующих инклюзивную практику, может быть несколько. Одной из таких процедур 

является оценка соответствия деятельности организации целям, задачам и принципам 

инклюзивного образования. 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами 

инклюзии 

1 Реализация индивидуального подхода Составление адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ с учетом данных диагностики Наличие адаптированных 

образовательных программ с оценкой хода их выполнения  

2 Обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка Организация 

развивающей среды, наличие в режиме дня времени и форм для самостоятельной 

активности детей Планирование времени в режиме дня для самостоятельной активности 

детей. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

детей с разными образовательными потребностями в процессе самостоятельной 

активности 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОО (по образовательным областям)  

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных 

учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой 

реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об образовании. Для 

осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у 

дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и 

психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к 

сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и 

адекватного социального поведения, а также более полной реализации потенциала 

развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение 

равного доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых 

условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.  



Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 

образовательные области. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей  

«Музыкальная деятельность». 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с 

ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или 

иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления 

звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными 

нарушениями). 
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 VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

IX. КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана музыкальным руководителем на 

основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с 



основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

казённого  дошкольного образовательного учреждения «Новокасторенский детский сад» 

Касторенского района Курской области  с интеграцией примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.) и парциальных 

программ музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы – 

И. Каплунова, И. Новоскольцева, 2015г.) и «Музыкальные шедевры» (автор – О.П. 

Радынова,1999г.). 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ОП ДО посредством 

создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к 

самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 

различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальных программ 

музыкального образования детей дошкольного возраста.  

Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности детей от 2 до 7 лет. 

Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 2 до 

7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной дошкольной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) 

количество часов, отведённых на музыкальные занятия, будет равняться 68 часам для 

каждой возрастной группы. 



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.     

В первый – целевой раздел – входят пояснительная записка, основные цели и задачи 

реализации программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 

возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, планируемые 

результаты освоения Программы и инструментарий педагогической диагностики. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка и базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к Программе: 

• ребёнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной 

тематики от начала до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, 

чувства, впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

• узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы);  

• замечать изменения в динамике и силе звучания (громко – тихо, быстро – 

медленно);  

• петь, не отставая и не опережая друг друга;  

• воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений;  

• выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с 

предметами: в подгруппе, с партнером;  

• доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  

• взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе 

правил музыкальной игры; 

• различать и называть детские музыкальные инструменты;  

• уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в 

песенной, двигательной, инструментальной импровизациях. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева). 

Часть формируемая участниками образовательных отношений отражает развитие 

детей в художественно-эстетическом направлении и представлена авторскими 

программами:  

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 

2015г. 

2. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. — 

М.: «Гном-Пресс», 1999. — 80 с. (Музыка для дошкольников). 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, организацию и регламентацию образовательной 

деятельности, график и циклограмму деятельности музыкального руководителя, а 



также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для 

всей последующей жизни человека.                                                 
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