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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа организации деятельности музыкального руководителя 

с обучающимися 3-7 лет с тяжелыми нарушениями речи для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - Программа) бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400» (далее - 

Учреждение) разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 с государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва (в действующей 

редакции);  

 с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 с приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 

 с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

августа 2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 с Конституцией Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка 

 с СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.; 

 с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32;  

 с Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (в действующей редакции); 

 с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи БДОУ г. Омска «Детский сад 

компенсирующего вида № 400»; 

 с Положением о группах для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

БДОУ г. Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400»; 

 с Уставом БДОУ г. Омска «Детский сад компенсирующего вида № 400». 

 Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Программа раскрывает содержание и организацию музыкальной коррекционно-

развивающей деятельности с детьми 3-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
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Принято считать, что к группе детей с ТНР относятся дети с общим недоразвитием 

речи (ОНР) различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

  

Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, 

обеспечивает всестороннее музыкальное развитие детей с речевыми нарушениями.   

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы  
 Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 
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3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и 

с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

В соответствии с ФГОС ДО в Программе  учитываются:   
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– индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

– индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка при построении 

музыкально-коррекционной образовательной деятельности;  

– специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных музыкально-коррекционных занятий.   

  

1.4. Особенности развития детей с нарушением речи, воспитывающихся в ДОУ 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в том, чтобы комплексное коррекционное 

воздействие было начато как можно раньше. Дошкольный возраст наиболее благоприятен 

для развития и формирование речи у детей с общим недоразвитием речи (ОНР). От того, 

насколько эффективно проводится работа в группах для детей с нарушениями речи 

Учреждения, зависит дальнейшее обучение ребенка в школе. Дети с ОНР, являясь основным 

контингентом групп для детей с нарушениями речи  Учреждения, составляют сложную, 

разнородную группу по тяжести проявления дефекта и по природе его возникновения 

Программа Учреждения разработана для воспитания и обучения дошкольников с 

такими нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней), задержка речевого 

развития и фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у детей 

с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты 

развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы. Группы для детей с нарушениями речи 

Учреждения посещают дети с ОНР разного уровня. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с ОНР 1 уровня объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 

могут передвигаться. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР 1 уровня не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 
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флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и 

«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у 

детей с ОНР 1 уровня ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков 

(обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 

уровня недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  
Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической 

работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

 В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет 

на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
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Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня  не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети с ОНР 2 уровня способны дифференцировать формы единственного и множественного 

числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], 

[З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям с ОНР 2 уровня доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, 

наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их 

совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня наблюдается 

неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В их активном словаре 
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преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 

из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются 

редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало 

 — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
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правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 

при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных 

и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти  

грамматический  образ  слова.  У  них  отмечаются  персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 

чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении 

признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 
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жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость),  

которые  возрастают  по  мере  абстрактности  их  значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть —подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические 

формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

 

Общая характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного 

разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, 
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слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

 фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо 

звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо 

«чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков 

может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». 

«Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других 

заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок 

умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевы 

высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие  недостатки  произношения:  звук  «р»  —  горловой,  звук  «с»  —

зубной, боковой и т.д. 

 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в: 
 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;

 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
 

 затруднениях при анализе звукового состава речи.
 

 детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 
 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку 

трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой;
 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;
 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д.
 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 
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 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;
 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени;
 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-

, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения;
 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера .
 

 

Общая характеристика детей с задержкой речевого развития   
Задержка речевого развития – более позднее в сравнении с возрастной нормой 

овладение устной речью детьми младше 3-х лет и характеризуется качественным и 

количественным недоразвитием словарного запаса, несформированностью экспрессивной 

речи, отсутствием у ребенка фразовой речи к 2 годам и связной речи к 3 годам.  

Задержка речевого развития – понятие, отражающее более медленные темпы освоения 

норм родного языка детьми на этапе раннего и среднего речевого онтогенеза. Темповое 

отставание касается формирования всех компонентов речи: звуков раннего онтогенеза, 

словаря и грамматики, фразовой и связной речи. 

У детей с задержкой речевого развития сам характер речевых ошибок менее 

специфичен. Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной форм 

множественного числа, наблюдается унификация окончаний родительного падежа 

множественного числа. У детей отстает от нормы объем речевых навыков, характерны 

ошибки, свойственные детям младшего возраста в процессе овладения речью. 

 Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов (особенно в 

сфере фонетики), речь детей обеспечивает коммуникативную функцию, а в ряде случаев 

является достаточно полноценным регулятором их поведения. У них более выражены 

тенденции к спонтанному речевому развитию, к переносу выработанных речевых навыков в 

условия свободного общения, что, в итоге, позволяет при ранней логопедической помощи 

полностью скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. 

Коррекционно-развивающая работа при задержке речевого развития при причинах 

социально-педагогического характера, в первую очередь, необходима организация 

благоприятной речевой среды, стимуляция речевого развития ребенка, правильный подбор 

речевого материала, демонстрация образцов правильной речи, «оречевление» 

(проговаривание) всех действий ребенка. 
 

Программа для детей с нарушениями речи Учреждения строится на основе общих 

закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных 

периодов в развитии психических процессов. 
Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы ДОУ, могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, 

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

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, Программа для детей с нарушениями речи Учреждения, 

разработанная в соответствии с ФГОС ДО, направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 
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образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использованиеадекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

 развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целостное содержание Программы для детей с нарушениями речи обеспечивает 

целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями развития детей с 

нарушениями речи в Учреждении. 
 

1.5. Особенности музыкального развития воспитанников 3-7 лет с ТНР  

3-4 года 
У дошкольников с ТНР преобладает непроизвольность в восприятии, внимании, 

памяти и поведении (необходимо поддерживать внимание игровыми предметами, 

подбирать музыку непродолжительного звучания). Чаще всего преобладают процессы 

возбуждения над торможением (важно правильно чередовать виды и формы активности, их 

продолжительность),  мышление наглядно-действенное, наглядно-образное (необходимо 

использовать яркий иллюстративный материал, небольшие музыкальные произведения 

изобразительного характера),  ограниченный словарный запас, возрастное косноязычие, 

ограниченный жизненный опыт (уделять внимание развитию дикции и расширению словаря 

в процессе пения, подбирать музыку, понятную детям по настроению и содержанию),  ярко 

выраженная способность к подражанию (педагог должен быть артистичным, 

эмоциональным, способным точно и выразительно показать детям способ исполнения 

движения или песни, должен уметь вовлекать детей в совместную музыкально-творческую 

деятельность). 

 

4-5 лет 

Дети пятого года жизни с ТНР уже приобрели некоторый опыт в различных 

видах музыкальной деятельности. У них уже есть свои индивидуальные предпочтения: кто-

то любит больше петь, кто-то – танцевать, играть на инструментах. Именно поэтому 

педагогу необходимо шире использовать интегративный подход на занятиях. 

В этом возрасте дети очень подвижны, энергичны, эмоциональны. Однако внимание, 

память ещё отличаются непроизвольностью. Детям ещё крайне важен показ, поддержка 

взрослых. 

Диапазон голоса у четырёхлеток также невелик – в основном от «ре» до «ля» («си») 

первой октавы. У большинства детей этого возраста всё ещё есть проблемы в 

звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С 

одной стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, они легко могут выполнять 

некоторые акробатические упражнения. С другой стороны, у них ещё не сформирована 

координация движений, что проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов 

движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении 

требует от педагога необходимости поддерживать интерес детей игровыми приёмами, 

подбирать музыку непродолжительного звучания. 

 

5-6 лет 
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В музыкальном развитии у дошкольников с ТНР продолжает развиваться 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на 

основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой.  

Дети могут различать музыку вокальную и инструментальную, различают 

простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), при помощи взрослого выделяют 

отдельные средства музыкальной выразительности, различают простую двух- и трехчастную 

форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные 

или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его 

совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности достаточно хорошо ориентируются в 

пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений. В танцах, 

музыкальных играх они способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте у детей с ТНР могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 

Присутствует интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они 

играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

  

6-7 лет 
В музыкальном развитии продолжается приобщение детей с ТНР к музыкальной 

культуре. Формируется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, они эмоционально откликаются 

при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, 

развиваются навыки движения под музыку. 

Дети могут различать музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, 

узнают и называют знакомые произведения отечественных и зарубежных композиторов-

классиков. Интерес к восприятию (слушанию) музыки становится достаточно устойчивым. 

Развиваются музыкально-сенсорные способности. 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или 

хора. Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что 

главным для него становится не процесс участия в деятельности, а ее результат.  

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, детям свойственна направленность 

на результат, на создание понятного и выразительного образа, стремление получить 

одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности 

становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы  

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка и базируются на положениях ФГОС ДО, а также цели и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

  

3-4 года 1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с 

педагогическим работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 
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3) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

простыми по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

4) называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

5) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прослушивания песни, используя слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

6) произносит простые по артикуляции звуки; 

7) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

8) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий; 

9) соблюдает в игре элементарные правила; 

10) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

11) замечает несоответствие поведения других обучающихся 

требованиям педагогического работника; 

12) выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

13) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

14) эмоционально положительно относится ко всем

 видам детской деятельности, ее процессу и результатам; 

15) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

16) с помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

17) осваивает различные виды движения (кружение, бег, шаги, хлопки); 

18) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по кругу, по краю ковра, друг за другом); 

19) действует в соответствии с инструкцией; 

20) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, танцевальные упражнения в соответствии с 

указаниями музыкального руководителя (воспитателя); 

стремится принимать активное участие в подвижных играх. 

Восприятие 

музыки 

Слушает музыкальное произведение до конца; узнает знакомые песни; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы); замечает изменения в 

звучании (тихо - громко); 

Пение Поет, не отставая и не опережая других, умеет вовремя начинать и 

заканчивать песню.  

Песенное 

творчество 

Может пропевать знакомую мелодию на звукоподражание (как поет 

мышка и т.д.) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.) 

Музыкально-

игровое и 

Исполняет знакомые танцевальные движения под незнакомую музыку, 

но похожую по характеру. 
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танцевальное 

творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

 

4-5 лет 1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью педагогического работника) деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) использует различные виды интонационных конструкций; 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

педагогического работника, а затем самостоятельно; 

17) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и 

части суток; 

18) использует схему для ориентировки в пространстве; 

19) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

20) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

21) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

22) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

выполняет танцевальные упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе. 
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Восприятие 

музыки 

Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его 

характер; выражает свои чувства словами, рисунком, движением; узнает 

песни по мелодии,  различает звуки по высоте (в пределах сексты - 

септимы). 

Пение Поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает 

пение. Может исполнять фрагменты песни соло. 

Песенное 

творчество 

Может исполнить знакомую мелодию на определенный слог. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения;  выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; выполняет 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Может инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Исполняет элементарный ритмический рисунок на ударных 

инструментах (ложки, барабан). Может подыгрывать мелодии песен на 

шумовых инструментах (погремушки, колокольчик).  

5–6 лет 1) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

2) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

3) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

4) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

5) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

6) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

7) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

8) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

9) определяет времена года, части суток; 

10) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

11) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 
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12) сопереживает персонажам художественных произведений; 

13) выполняет основные виды танцевальных движений и упражнения 

по словесной инструкции педагогических работников: 

согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

14) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе танцевальных упражнений; 

знает и подчиняется правилам музыкальных игр. 

Восприятие 

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. 

Пение Поёт в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берёт 

дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, 

своевременно начинает и заканчивает песню, поёт умеренно, громко и 

тихо. 

Развит навык сольного пения с музыкальным сопровождением. 

Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного 

характера.  

Песенное 

творчество 

Умеет импровизировать мелодию на заданный текст. 

Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

бодрый марш, весёлую плясовую. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально-образное содержание. 

Хорошо ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Выполняет основные танцевальные движения. 

Умеет инсценировать песни; изображать сказочных животных и птиц. 

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. 

6-7  лет 1) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

2) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

3) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

4) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

5) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

6) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
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правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

7) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

8) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

9) определяет времена года, части суток; 

10) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

11) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

12) сопереживает персонажам художественных произведений; 

13) выполняет основные виды танцевальных движений и 

упражнения по словесной инструкции педагогических работников: 

согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

14) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе танцевальных упражнений; 

знает и подчиняется правилам музыкальных игр. 

Восприятие 

музыки 

Различает жанры музыкальных произведений (опера, концерт, 

симфонический оркестр). Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным 

фрагментам произведения. 

Различает звуки по высоте в пределах квинты-терции; звучание 

музыкальных инструментов. 

Пение Поёт в диапазоне от  «до» первой октавы до «ре» второй октавы, берёт 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, старается 

удерживать дыхание до конца фразы,  своевременно начинает и 

заканчивает песню, обращает внимание на артикуляцию, эмоционально 

передаёт характер мелодии, поёт умеренно, громко и тихо. 

Развит навык сольного и коллективного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного 

характера. Развит песенный музыкальный вкус. 

Песенное 

творчество 

Умеет придумывать мелодии. 

Самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 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. 
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Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание 

ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). Развито 

танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, 

составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание 

песни, выразительно действует с воображаемым предметом. Проявляет 

активность и самостоятельность. 

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. Умеет играть на металлофоне, 

ударных инструментах; трещотках, погремушках, треугольниках. 

Исполняет музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

Развито творчество, самостоятельно активно действует. 

  

Планируемые результаты коррекционно-развивающей деятельности:  

– правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;   

– грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;   

– владеет словарным запасом, связанным с содержанием музыкального образования; 

–  отражает в речи собственные впечатления, представления о музыкальных 

произведениях и музыкальном искусстве; 

– грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения. 

  

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
 Педагогическая диагностика (см. Приложение 1) проводится в ходе наблюдений, а 

также посредством диагностических заданий, разработанных специально для детей с ТНР.  

Цель диагностики – определить уровень музыкальности ребенка. Вместе с тем, при 

необходимости, она позволяет проанализировать речевые навыки, связную речь, звуковую 

культуру речи (включая интонационную выразительность, правильное дыхание при 

разговоре, четкое произношение) и другие структурные компоненты системы языка. (Автор 

диагностики – Головина Бэла Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент).  

Наблюдение осуществляется в процессе самостоятельной деятельности детей и в 

специально организованной образовательной деятельности. Одни и те же диагностические 

задания повторяются несколько раз, но с различными музыкальными произведениями (по 

выбору музыкального руководителя и по желанию ребенка). 

 

Диагностика проводится 2 раза: в октябре и апреле текущего учебного года в 

следующих видах музыкальной деятельности: 

1. Восприятие музыки. Цель: выявить умение элементарно анализировать 

музыкальное произведение, определять жанровую принадлежность. 

2. Пение. Цель: выявить уровень певческой техники. 

3. Музыкально-ритмическая деятельность. Цель: выявить уровень 

сформированности навыков и умений в музыкально-ритмической исполнительской 

деятельности. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. Цель: выявить уровень 

сформированности навыков и умений игры на детских музыкальных инструментах 

  

Форма проведения: групповая и индивидуальная. 
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Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

коррекционно-образовательных задач: 

– индивидуализации и дифференциации музыкального образования детей с ТНР, построения 

его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

– оптимизации работы с  воспитанниками. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно  эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание по разделу музыка. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непрерывной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду 

для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
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организации музыкальной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

     Особенностью содержания музыкального образования детей с ТНР является то, что 

оно реализуется:  

– в двигательных образных импровизациях под музыку; 

– в упражнениях для развития певческого голосообразования;  

– в упражнениях артикуляционной гимнастики;  

– в интонационно-игровых упражнениях; 

– в пении a cappellа и под музыкальное сопровождение;   

– в элементарном музицировании, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов;  
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– в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, в 

процессе музыкальных физминуток, в динамических паузах; в двигательных образных 

импровизациях под музыку; при рассказывании потешек, прибауток и сопровождении их 

игрой на музыкальных инструментах.    

Все виды музыкальной деятельности – восприятие, исполнительство и творчество, –  

при обучении детей с ТНР также имеют свою специфику.  

Так, при восприятии музыки у дошкольников формируется навык слухового 

сосредоточения, который стимулирует коррекционную работу по развитию фонематического 

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

и развивается способность к анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и 

состояний.   

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-ритмических 

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

у детей развивается способность к элементарному музицированию, формируются умения и 

навыки владения собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание 

принимать участие в публичных выступлениях.  

Для детей с речевыми проблемами особо актуальны упражнения по развитию мелкой 

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

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

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

целесообразно проводить в процессе логоритмических и музыкально-ритмических заданий.  

Одной из важных задач является формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия музыки и воспроизведения ритмического 

музыкального рисунка.  

  

2.2. Содержание музыкальной коррекционно-педагогической работы с детьми 3-4 лет 

Виды 

музыкальной 

деятельности Образовательные задачи 

Восприятие 1. Формировать умение дослушивать до конца музыкальное 

произведение.  

2. Учить узнавать знакомые песни.   

3.  Развивать звуковысотный слух в пределах октавы. 

4. Развивать динамический слух детей (громко и тихо). 

9. Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  

Пение Формировать  певческие умения: 

– петь вместе со всеми, не отставая и не опережая; 

– артикуляцию, соответствующую индивидуальным особенностям 

ребенка; 

– правильное интонирование мелодии песни. 

Песенное 

творчество 

1. Побуждать исполнять знакомые мелодии на звукоподражание. 

2. Побуждать имитировать звукоподражание в игре. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Формировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

2. Осваивать основные движения: 

– спокойная ходьба; 

– ходьба на носочках; 

– бег легкий; 

– прыжки на двух ногах. 
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3. Осваивать танцевальные движения: 

– простой хороводный шаг, присядка, хлопки с разведением; 

–  выставление на носочек правой и левой ноги, лѐгкие повороты 

вправо и влево, хлопки и притопы;  

– повороты корпуса вправо и влево. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

1. Формировать умение инсценировать песни. 

2. Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-

игровых упражнений. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных 

на инструментах (бубне, деревянных ложках, барабане, 

треугольнике и т. д.). 

2. Продолжать осваивать способы игры на различных детских 

музыкальных инструментах. 

Инструментальное 

творчество 

1. Побуждать детей к творческой импровизации на различных 

детских музыкальных инструментах. 

 

2.3. Содержание музыкальной коррекционно-педагогической работы с детьми 4-5 лет 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Образовательные задачи 

Восприятие 1. Формировать умение воспринимать и различать характер 

музыки.  

2. Закреплять представления о жанрах в музыке: песня-танец-

марш.   

3. Способствовать восприятию и различению средств музыкальной 

выразительности: 

– темп (быстрый, медленный); 

– регистр (высокий, низкий); 

– динамика (громко, тихо); 

– тембр (нежный, звучный, яркий). 

4. Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

5. Развивать ритмический слух детей, формировать умение 

передавать элементарный заданный ритмический рисунок. 

6. Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки высоты. 

7. Развивать тембровый слух (умение различать звучание 

металлофона, треугольника, колокольчика). 

8.  Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  

Пение 1. Формировать  певческие умения: 

– правильную осанку; 

– напевность и отрывистое звучание; 

– артикуляцию, соответствующую индивидуальным особенностям 

ребенка; 

– правильное интонирование мелодии песни. 

2. Способствовать слаженному пению в ансамбле, сольно, умению 

начинать и заканчивать пение вместе. 

Песенное 1. Побуждать самостоятельно пропевать мелодию колыбельной 
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творчество песни на определенный слог. 

2. Побуждать к песенной импровизации своего имени и простейших 

интонаций. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Формировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух –частной формой музыки.  

2. Осваивать основные движения: 

– ходьба высоким шагом; 

– спокойная ходьба; 

– ходьба на носочках; 

– бег легкий; 

– прыжки на двух ногах. 

3. Осваивать танцевальные движения: 

– простой хороводный шаг; 

–  выставление на носочек правой и левой ноги, лѐгкие повороты 

вправо и влево;  

– повороты корпуса вправо и влево. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

1. Формировать умение инсценировать песни. 

2. Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-

игровых упражнений.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных 

на инструментах (бубне, деревянных ложках, барабане, 

треугольнике и т. д.). 

2. Продолжать осваивать способы игры на различных детских 

музыкальных инструментах. 

Инструментальное 

творчество 

1. Побуждать детей к творческой импровизации на различных 

детских музыкальных инструментах. 

 

 

2.4. Содержание музыкальной коррекционно-педагогической работы с детьми 5-6 лет  

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Образовательные задачи 

Восприятие 1. Формировать умение воспринимать и различать характер музыки, 

имеющей два контрастных образа.  

2. Закреплять представления о жанрах в музыке: песня-танец-

марш.   

3. Способствовать восприятию и различению средств музыкальной 

выразительности: 

– темп (быстрый, умеренно-медленный, медленный); 

– регистр (высокий, средний, низкий); 

– динамика (громко, умеренно громко, тихо); 

– тембр (нежный, звучный, яркий). 

4. Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

5. Развивать ритмический слух детей, формировать умение 

передавать заданный ритмический рисунок. 
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6. Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки высоты. 

7. Развивать тембровый слух (умение различать звучание 

металлофона, треугольника, колокольчика). 

8. Развивать динамический слух детей (громко, умеренно громко и 

тихо). 

9. Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  

10. Развивать способность детей высказываться о характере музыки 

и средствах музыкальной выразительности: 

Пение 1. Формировать  певческие умения: 

– правильную осанку; 

– напевность и отрывистое звучание; 

– артикуляцию, соответствующую индивидуальным особенностям 

ребенка; 

– правильное интонирование мелодии песни. 

2. Способствовать слаженному пению в ансамбле, сольно, с 

сопровождением и без него. 

Песенное 

творчество 

1. Побуждать самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

2. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

3. Побуждать к песенной импровизации своего имени и простейших 

интонаций. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Формировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

2. Осваивать основные движения: 

– ходьба высоким шагом; 

– спокойная ходьба; 

– ходьба на носочках; 

– бег легкий; 

– прыжки на двух ногах; 

– подскоки. 

3. Осваивать танцевальные движения: 

– простой хороводный шаг, присядка, хлопки с разведением рук в 

стороны; 

–  выставление на носочек правой и левой ноги, лѐгкие повороты 

вправо и влево, хлопки и притопы;  

– повороты корпуса вправо и влево, разнообразные ритмические 

хлопки и прыжки. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

1. Формировать умение инсценировать песни. 

2. Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-

игровых упражнений и сценок, используя мимику и пантомиму.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных 

на инструментах (металлофоне, бубне, деревянных ложках, 

барабане, треугольнике и т. д.). 

2. Продолжать осваивать способы игры на различных детских 

музыкальных инструментах. 
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3. Формировать умение играть в детском оркестре слаженно и 

ритмично. 

Инструментальное 

творчество 

1. Побуждать детей к творческой импровизации на различных 

детских музыкальных инструментах по их выбору. 

  

2.5. Содержание музыкальной коррекционно-педагогической работы с детьми 6-7 лет 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Образовательные задачи 

Восприятие 1. Продолжать формировать умение различать характер музыки, 

имеющей два контрастных образа.  

2. Закреплять представления о первичных жанрах в музыке и их 

видах (народная песня – колыбельная, плясовая, хороводная; танец 

– народная, пляска, вальс; марш – игрушечный, солдатский). 

3. Воспринимать и различать характер музыки и средства 

музыкальной выразительности. 

4. Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

5. Продолжать развивать ритмический слух, передавать заданный 

ритмический рисунок. 

6. Продолжать развивать звуковысотный слух, умение различать 

звуки высоты (в пределах квинты-септимы). 

7. Продолжать развивать тембровый слух (умение различать 

звучание металлофона, треугольника, колокольчика). 

8. Продолжать развивать динамический слух детей (громко, 

умеренно громко и тихо). 

9. Побуждать передавать характер музыки в движении, рисунке. 

10. Формировать у детей отношение к музыке в суждениях.  

Пение 1. Развивать восприятие песен народного, классического и 

современного репертуара, разнообразного по характеру и 

содержанию. 2. Формировать умение выразительно исполнять 

детский репертуар различной тематики и содержания. 

3. Совершенствовать певческие умения и навыки. 

4. Закреплять умение петь слаженно, в ансамбле, сольно, с 

сопровождением и без него. 

Песенное 

творчество 

1. Способствовать активизации самостоятельного сочинения 

мелодий. 

2. Развивать способность импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

3. Развивать способность импровизировать мелодии своего имени 

и несложных  интонаций. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

1. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, умение самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

 2. Совершенствовать танцевальные движения, выполнение  

перестроений. 

3. Продолжать осваивать основные движения: 
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– ходьба высоким шагом; 

– спокойная ходьба; 

– ходьба на носочках; 

– бег легкий; 

– прямой галоп; 

– прыжки на двух ногах; 

– подскоки; 

– пружинка. 

4. Продолжать осваивать танцевальные движения: 

– русский народный танец (простой хороводный шаг, дробный шаг, 

ковырялочка, присядка, хлопки с разведением рук в стороны); 

– детский бальный танец (лѐгкий бег на носочках, выставление на 

носочек правой и левой ноги, лѐгкие повороты вправо и влево, 

хлопки и притопы);  

– современный детский танец (повороты корпуса вправо и влево, 

разнообразные ритмические хлопки и прыжки). 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

1. Способствовать эмоционально-образному исполнению 

музыкально-игровых упражнений и сценок.  

2. Формировать умение самостоятельно инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Продолжать формировать умение играть на различных 

инструментах: металлофоне, бубне, деревянных ложках, барабане, 

треугольнике и др. 

2. Продолжать учить мягкому движению кисти руки, лѐгкому 

удару молоточком.  

3. Активизировать желание играть в детском оркестре слаженно, 

ритмично. 

Инструментальное 

творчество 

1. Продолжать развивать способность импровизировать на 

различных музыкальных инструментах.  

  

 

2.6. Вариативные формы,  способы, методы и средства реализации Программы 
Программа реализует вариативную модель образовательной деятельности, в которой 

представлен современный подход к организации музыкального образования в соответствии с 

общепринятыми и коррекционными методами , средствами образования и адекватными 

возрасту детей формами организации образовательной деятельности.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы обучающихся с ТНР, состава групп, особенностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы обучающихся, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные 

виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно ролевая игра, театрализованная игра, 
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дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и 

(или) обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

  

Формы реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»: 

- Игры  

- Праздники 

- Развлечения  

- Литературные, музыкальные вечера  

- Фольклорные посиделки  

- Детские концерты  

- Театральные представления  

- Музыкальные сказки  

- Игры-забавы  

- Викторины  

- Конкурсы 

- Экскурсии  

- Выставки 

 

Методы реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»: 

- метод целостного восприятия; 

- метод убеждения; 

- метод приучения, упражнения; 

- метод побуждения к сопереживанию; 

- метод проблемных ситуаций; 

- методы, которые направлены на приобщение детей к искусству - показ, наблюдение, 

объяснение, анализ, пример взрослого; 

- методы, которые связаны с формированием навыков художественной деятельности - 

показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. 

 

Средства реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие»: 

- организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

- общение с искусством; 

- материальное обеспечение; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

- организация атмосферы творчества и мотивация задания; 

- ознакомление детей с творчеством; 

- доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности; 

- активная педагогическая деятельность 
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 Для реализации задач Программы применяются общедидактические 

методы: наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, художественно-практический, 

музыкально-игровой. 

Особое внимание уделяется таким методам, которые стимулируют у воспитанников 

компенсаторные процессы: 

1. Музыкально-игровым упражнениям. Это ритмо-интонационные упражнения и 

ритмодекламация под отстукивание ритма, специальные упражнения для 

формирования чувства ритма, звуковысотного, тембрового, динамического слуха. Данные 

упражнения способствуют развитию музыкальных способностей: ладового чувства, чувства 

ритма и музыкально-слуховых представлений. 

2. Заданиям в форме музыкально-дидактической игры. Музыкально-

дидактические игры непосредственно влияют на развитие музыкальности и музыкальных 

способностей. Педагогическая ценность музыкальных игр в том, что ребенок в доступной 

игровой форме не только усваивает конкретные знания и навыки, но и овладевает способами 

действий. 

3. Творческим заданиям. Это задания на звукоподражание, вопросно-ответные 

импровизации, сочинение контрастных мелодий, задания на сочинение мелодий с опорой на 

заданные интонацию, мотив или текст.  Творческие задания побуждают дошкольников к 

познавательно-исследовательским действиям, развивают способность применять усвоенное в 

новых условиях в свободной форме. Благодаря творчеству развиваются такие важные 

личностные качества ребенка как инициативность, любознательность, самостоятельность. 

4. Двигательные образные импровизации под музыку. Метод направлен на 

передачу интонаций музыки в пластике движений.   Эффективный прием – «свободное 

дирижирование» в процессе восприятия музыки. 

  

2.7. Технологии реализации Программы 
ФГОС дошкольного образования указывает на изменение подходов к развитию, 

обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями, в частности 

детей с различными нарушениями речи. Эти изменения направлены на позитивную 

социализацию ребенка, формирование  положительного самоощущения к окружающему 

миру, к самому себе и своему здоровью. 

Эффективным способом социализации дошкольника с речевыми проблемами могут 

стать современные педагогические технологии. 

  

В Программе применяется комплекс технологий: 
1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Личностно-ориентированная технология. 

3. Технология деятельности. 

4. Игровые технологии. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 

6. Логопедическая ритмика 

7. Технология элементарного музицирования. 

 

Перечисленные технологии обеспечивают выполнение Программы и соответствуют 

принципам полноты и достаточности. 

  1. Здоровьесберегающие технологии 

 Основное направление –  формирование у детей привычки заботиться о своем 

здоровье. Технологии по оздоровлению опираются на принцип активности воспитанников, 

который характеризуемый высоким уровнем мотивации, наличием творческой и 

эмоциональной составляющих. 

Используются следующие технологии: 
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– технология, направленная на развитие органов дыхания: дыхательная 

гимнастика. Дыхательные упражнения улучшают функции дыхательной системы, тем самым 

осуществляется профилактика заболеваний органов дыхания; 

– технология, направленная на развитие моторики рук: пальчиковые игры влияют 

на коррекцию речевых нарушений, совершенствование общей моторики, регуляцию 

мышечного тонуса, активизацию внимания и памяти; 

– технология, направленная на формирование у ребенка навыков собственного 

оздоровления: игровой самомассаж. Это тактильная гимнастика, благодаря которой 

улучшается кровообращение, нормализуется работа внутренних органов, улучшается 

физическое и эмоциональное самочувствие; 

– технология, направленная на профилактику опорно-двигательного 

аппарата: упражнения корригирующей гимнастики способствуют гармоничному развитию 

мускулатуры ребенка и выносливости мышц, формированию правильной осанки; 

– технология, направленная на развитие двигательной активности, повышение 

работоспособности детей: ритмическая гимнастика одна из разновидностей 

оздоровительной гимнастики.  Она укрепляет опорно-двигательный аппарат, дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы, способствует формированию правильной осанки. 

  

2. Личностно-ориентированная технология 
Применение личностно-ориентированной технологии обеспечивает для детей  

комфортные, бесконфликтные и безопасные условия их развития, реализацию имеющихся 

природных потенциалов. Технология реализуется в развивающей среде и отвечает всем 

требованиям и положениям ФГОС ДО.  

Педагогическая ценность данной технологии в том, что в рамках индивидуализации 

образовательной деятельности учитываются психологические и возрастные особенности 

каждого ребенка, его потенциальные возможности. 

Взаимодействие с детьми носит личностностный характер, в процессе которого: 

– применяются музыкально-коррекционные методы работы, которые соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников с ТНР; 

– формируется положительная самооценка, уверенность детей в собственных силах и 

возможностях;  

– поддерживаются доброжелательные отношения воспитанников друг к другу в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Технология стимулирует раскрепощенность, творческую самостоятельность и 

познавательную инициативу дошкольников. Тем самым актуализируется ситуация успеха и 

эмоциональной вовлечённости детей в деятельность, создается атмосфера 

доброжелательности и непринуждённой обстановки в группе. 

  

3. Технология деятельности.  

Организуется такое взаимодействие с детьми, при котором происходит не передача 

готовых знаний, а организация деятельности, в процессе которой воспитанники 

самостоятельно узнают что-то новое путём решения доступных проблемных ситуаций. Они 

не пассивно воспринимают и запоминают информацию, а сами активно участвуют в 

 процессе познания.  

Таким образом, через деятельность у них формируются знания и умения, развиваются 

личностные качества. 

Основные идеи деятельностного подхода, которые применяются в дошкольном 

образовании: 

1. Психика ребенка развивается в деятельности. 

2. На основе внешней деятельности с предметами и объектами формируется 

внутренняя (интеллектуальная) деятельность. 
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3. Каждый этап психического развития ребенка характеризуется ведущим видом 

деятельности. 

4. Индивидуальные особенности ребенка влияют на отношение его к деятельности и 

качество освоения деятельности. 

  

 

 

4. Игровые технологии 
Самым эффективным средством для музыкального развития детей являются игровые 

технологии. Музыкальный руководитель организует взаимодействие детей со сверстниками 

на уровне ролевых и партнерских взаимоотношений, а также участвует в различных играх и 

драматизациях детей на правах игрового партнера. 

Используемые игровые технологии: 

–  социоигровые технологии;  

– логоритмические игры, динамические игры в сочетании с речевым материалом; 

– дидактические игры, словесные игры, игры на формирование ЗКР; 

– пальчиковые игры, коммуникативные игры. 

Данные технологии позволяют:  

– в игровой форме скорректировать различные нарушения устной речи, 

эмоциональной сферы; 

– формировать умения у воспитанников играть или заниматься каким-либо делом 

рядом и вместе со сверстниками; 

– развивать способности объединяться на основе интереса к деятельности;  

– поддерживать самостоятельные музыкально-речевые игры детей. 

  

5. Информационно-коммуникационные технологии.  

Применение этих технологий способствует формированию основ информационной 

культуры педагога и воспитанников.  

В Программе ИКТ используются для: 

– подбора иллюстративного и дидактического материала; 

– разработки информационных материалов по всем направлениям деятельности: 

презентаций, видеосюжетов, видеороликов;  

–  для методического сопровождения образовательного процесса по Программе; 

– для  оформления документации, отчетов. 

Введение ИКТ в работу с детьми с ТНР подчинено задаче максимально возможного 

развития ребенка, преодоления уже имеющихся и предупреждения новых речевых 

отклонений в развитии, что способствует дальнейшей социализации ребенка. Использование 

ИКТ органично дополняет традиционные формы работы, расширяя возможности 

взаимодействия музыкального руководителя и ребенка в рамках коррекционно-

образовательного процесса. 

  

6. Логопедическая ритмика 
В рамках Программы основной формой коррекционного обучения является 

логопедическая ритмика, которая включает в себя средства логопедического, музыкально-

ритмического, речевого, физического обучения и воспитания детей. Это одно из звеньев 

коррекционной педагогики, которое  связывает воедино слово (звук), музыку и движения. 

Логоритмические игры и упражнения: 

– способствуют преодолению разнообразных речевых расстройств:  

– развивают неречевые процессы – координацию движений, правильное дыхание, 

музыкальность;  

– содействуют развитию эмоциональности, волевых качеств, произвольности, мелкой 

моторики, речи, общему физическому, сенсомоторной координации.  
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Цель логоритмического воздействия – преодоление и профилактика речевых 

нарушений путем развития и коррекции у детей двигательной сферы в сочетании со словом 

и музыкой. 

Задачи: 
1. Формирование правильного звукопроизношения. 

2. Нормализация темпа и ритма речи. 

3. Развитие слухового внимания, фонематического слуха, дыхания. 

4. Развитие моторики, мимики, пантомимики. 

  

Логоритмика включает следующие виды музыкальной деятельности: 

1. Музыкально-ритмические движения и речевые игры со словом.  Цель: развитие 

координации движений, метроритмического и темпового восприятия. 

2. Пение. Цель: активизация речи, развитие речевого и певческого дыхания, голоса, 

звукообразования, артикуляции, интонации. 

3. Игру на музыкальных инструментах. Цель: развитие мелкой моторики, чувства 

темпа и ритма, координации движений. 

4. Музыкально-игровую деятельность. Цель: коррекция нарушенного дыхания, 

двигательных функций.  

5. Музыкальные упражнения для развития творческой инициативы. Цель: развитие 

творческой активности детей в певческих, двигательных и инструментальных 

импровизациях.  

6. Пальчиковую гимнастику с пением. Цель – координация движений, развитие 

мелкой моторики, речи и мышления. 

Логоритмику музыкальный руководитель может использовать как самостоятельное 

направление в своей работе или как часть музыкально-коррекционного игрового сеанса.  

  

7. Технология элементарного музицирования 
В основе технологии – концепция элементарного музицирования по системе Т.Э. 

Тютюнниковой. Данная технология является необходимым компонентом для реализации 

музыкальных и коррекционных задач. Это способ музыкального самовыражения с помощью 

звуков и движений, который комплексно воздействует на ребёнка, развивает у него 

зрительную, слуховую и двигательную активность, творческую инициативу и 

самостоятельность, воображение, способствует активному творческому преобразованию 

действительности, тем самым обогащая музыкально-сенсорный опыт дошкольника.  

Благодаря музицированию у детей развиваются сенсорные способности, тембровый, 

регистровый, гармонический слух, чувство ритма. В процессе обучения совершенствуется 

мелкая моторика, координация движений,  развиваются компоненты устной речи.   

  

Задачи: 
1. Сформировать музыкально-сенсорный опыт воспитанников посредством 

применения инновационных игровых приемов в обучении. 

2. Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память, музыкально-слуховые представления. 

3. Развивать способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

4. Развивать интерес к творческой музыкально-художественной деятельности. 

 Технология предполагает системную реализацию игрового подхода в обучении, а 

именно игру на музыкальных инструментах, танцы под свой аккомпанемент, озвучивание 

стихов, прибауток. Одним из основных приемов в музыкально-коррекционной деятельности 

будет прием «звучащих жестов».  Это ритмичная игра звуками своего тела, игра на его 
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поверхностях, подразумевающая: – хлопки (звонкие – всей ладонью, тихие – согнутыми 

ладонями, потирание ладоней и др.);  

– шлепки (по коленям, по бёдрам, по груди, по бокам); 

– притопы (всей стопой, пяткой, носком); 

– щелчки (пальцами в воздухе, по коленям, по надутым щекам). 

Таким образом, традиционные в музыкальном образовании методы обучения, 

благодаря элементарному музицированию, наполняются новым смыслом,  отражающим 

особенность музыки как вида искусства. 

2.8. Взаимодействие с родителями 
В основу совместной деятельности музыкального руководителя и родителей 

заложены следующие принципы: 

– единый подход к коррекционно-развивающему процессу воспитания и обучения  ребёнка; 

– открытость дошкольной организации для родителей; 

– взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

– уважение и доброжелательность друг к другу; 

– дифференцированный подход к каждой семье; 

– равно ответственность родителей и музыкального руководителя. 

  

Задачи: 

1. Установление доверительных и партнерских отношений с каждой семьей. 

2. Создание условий для участия родителей в музыкальной жизни ребенка в семье и в 

дошкольном учреждении. 

3. Оказание психолого-педагогической поддержки родителям в музыкальном 

образовании и развитии ребенка и повышении компетентности в вопросах речевой 

коррекции посредством музыкального искусства.  

  

Система  взаимодействия  музыкального руководителя с родителями  включает: 
– ознакомление родителей с содержанием музыкально-коррекционной деятельности; 

– участие родителей в организации и реализации образовательного процесса; 

– обучение родителей коррекционным и общеразвивающим приемам и методам 

музыкального воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях, открытых показах и др. формах.  

  

2.9 Планирование работы с родителями 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

1. Выступление на родительском собрании «О взаимодействии музыкального 

руководителя и родителей в коррекции речевых нарушений ребенка». 

2. Анкетирование «Какая практическая помощь по вопросам музыкального 

развития ребенка Вам необходима». 

3. Оформление «Музыкального центра». 

4. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития  детей и 

коррекции речевых нарушений посредством музыки. 

Октябрь 

1. Консультация «Как самостоятельно изготовить шумовые  инструменты». 

2. Рекомендации «Музыкальные игрушки». 

3. Беседа «Культура поведения родителей и детей на празднике». 

4. Выставка семейных работ к осеннему празднику. 

5. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей 

работы в процессе музыкальной деятельности.  

6. Оказание помощи родителям по созданию домашней фонотеки классических 

произведений, адаптированных для детей. 
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Ноябрь 

1.Отзывы родителей на сайте о прошедшем осеннем празднике. 

2. Фотовыставка «Поем и пляшем на празднике нашем». 

3. Консультация  «Взаимодействие родителей, учителя-логопеда и 

музыкального руководителя в речевом развитии ребенка с ТНР», «День 

рождения ребенка  в семье». 

4. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей 

работы в процессе музыкальной деятельности.  

6. Ознакомление родителей с культурно-досуговыми мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ на страницах сайта детского сада. 

Декабрь 

1. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей 

работы в процессе музыкальной деятельности.  

 2. Оказание помощи родителям по созданию фонотеки новогодних песен для 

детей. 

3. Консультация «Как  провести в семье праздник новогодней елки». 

4.Творческая мастерская: изготовление костюмов, атрибутов к новогодним 

праздникам. 

5. Выставка совместных работ на тему Нового года.  

6. Интерактивное взаимодействие с родителями через сайт детского сада. 

Январь 

1. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей 

работы в процессе музыкальной деятельности. 

2.Организация фотовыставки «Поем и пляшем на празднике нашем». 

3.Оказание помощи  родителям по созданию картотеки логопедических игр. 

4. Ознакомление родителей с культурно-досуговыми мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

5. Консультация «Пальчиковые игры – это развитие мелкой моторики рук». 

6. Мастер-класс «Логопедические игры с дошкольниками». 

Февраль 

1. Анкетирование по теме «Как вы приобщаете детей к русской культуре». 

2. Оказание помощи родителям по созданию фонотеки народного  

музыкального фольклора. 

3. Консультация « Роль музыки в эмоциональной коррекции детей с ТНР». 

4. Индивидуальные консультации по вопросам  музыкального развития детей. 

Март 

1.Ознакомление родителей с музыкальным материалом  для проведения 

праздников. 

2. Фотоколлаж «Мама и я – счастливые моменты». 

3. Музыкальный практикум «Коррекция речевых нарушений в процессе пения». 

4. Индивидуальные консультации по вопросам коррекционно-развивающей 

работы в процессе музыкальной деятельности.   

5. Рекомендации по подбору музыкальных произведений для прослушивания 

дома танцевальной музыки. 

Апрель 

1. Участие родителей в проведении «Дня открытых дверей» (посещение 

родителями музыкально-коррекционных игровых сеансов).  

2. Мастер-класс «Коррекция речи посредством театрализованных этюдов». 

3. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания детей. 

4. Интерактивное взаимодействие с родителями через сайт детского сада. 

6. Консультация «Особенности проявления музыкальной одаренности». 

Май 

1. Анкетирование родителей по результатам музыкального развития и 

образования детей. 
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2. Индивидуальные консультации по вопросам поступления детей в 

музыкальную школу. 

3. Индивидуальные консультации о музыкальных достижениях детей по 

результатам мониторинга. 

  

 

 

2.10. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 
Особенностями организации работы музыкального руководителя с воспитателями и 

специалистами ДОУ являются: 

– планирование (совместно с другими специалистами) и проведение образовательной 

деятельности индивидуально с каждым воспитанником;  

– планирование (совместно с другими специалистами) и организация образовательной  

деятельности со всеми воспитанниками группы; 

– соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ТНР с учетом 

рекомендаций специалистов; 

– консультирование родителей (законных представителей) детей с ТНР в развитии по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 

– ведение необходимой совместной документации. 

  

Музыкально-коррекционные игровые сеансы проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. На первой ступени обучения в них активно участвует учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических движений учитель-логопед и воспитатели 

группы включают в образовательную деятельность по коррекции недостатков в речевом 

развитии детей, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность с детьми на 

групповых коррекционных занятиях. 

  Содержание логопедической и музыкальной образовательной деятельности на первой 

ступени обучения детей с ТНР взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-

развивающей работе с неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на 

звуке, в упражнениях на определение местонахождения источника звука, в обучении 

сравнению контрастных и близких по звучанию неречевых звуков.   

Взаимодействие всех специалистов очень важно для развития слухового восприятия 

детей, а именно: 

– для восприятия звуков различной громкости (громкий – тихий); 

– для определения высоты звуков (высокий – низкий) с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний; 

– для совершенствования общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных).   

Выстраивая свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

– структуру речевого дефекта;  

– осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

– закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;  

– всесторонне развивать личность ребенка.  

  

Основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при 

проведении коррекционно-образовательной работы: 

Оздоровительные:  
– укрепление костно-мышечного аппарата;  



40 

 

– развитие дыхания;  

– развитие координации движений и моторных функций;  

– развитие ловкости, силы, выносливости, 

– воспитание правильной осанки, походки.  

– формирование двигательных умений и навыков;  

– развитие пространственных представлений, ловкости, силы, переключаемости, 

координации движений;  

– освоение знаний о метроритмике.  

Воспитательные: 
– воспитание и развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность, восприятия музыкальных образов и умения ритмично, 

выразительно двигаться в соответствии с данным образом, т.е. умения перевоплощаться;  

– проявлять свои художественно-творческие способности, личностные качества, чувства 

коллективизма; 

– умения соблюдать правила выполнения упражнений и организаторских способностей.  

Коррекционные: 
– развитие речевого дыхания, артикуляционного аппарата, фонематического восприятия, 

грамматического строя и связной речи;  

– формирование и развитие слухового и зрительного внимания, памяти и др.;  

– воспитание просодических компонентов речи.  

  

2.11 Планирование совместных мероприятий музыкального руководителя и 

специалистов ДОУ 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

1. Составление совместного плана коррекционно-развивающей работы с 

воспитателями и специалистами  по музыкальному развитию дошкольников. 

2. Ознакомление педагогов с планом праздников и развлечений. 

3. Консультация «Роль воспитателя на музыкальном занятии и в проведении 

праздников». 

4. Консультация «Содержание и оформление музыкальных центров и музыкально-

игровых зон для детей с ТНР». 

5. Обсуждение сценариев осенних праздников, распределение ролей, назначение 

ответственных за проведение. 

6. Занятия с воспитателями по разучиванию  репертуара на сентябрь. 

7. Пополнение картотеки «Пойте с нами». 

8. Помощь инструктора по физкультуре в связи с трудностями ориентации детей в 

пространстве при построении в круг и врассыпную. 

9. Совместная организация психолого-педагогической работы с семьями 

воспитанников. 

Октябрь 

1. Консультация «Роль учителя-логопеда в подготовке детей к праздникам». 

2. Разучивание музыкального репертуара  на октябрь. 

3. Подготовка (организационные моменты, привлечение воспитателей и 

специалистов к исполнению ролей в досугах и праздниках) и проведение 

праздника «Осень». 

4.  Закрепление музыкально-ритмических движений на физ. занятиях. 

5. Помощь воспитателей в связи с трудностями ориентации детей в пространстве 

во время танцев и подвижных игр. 

6. Мониторинг музыкального развития, ознакомление педагогов с результатами  

мониторинга. 

9. Анализ  осенних праздников в группах. 
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Ноябрь 

1. Семинар-практикум «Игры и хороводы для детей дошкольного возраста с ТНР». 

2. Консультация «Организация музыкальных центров в группе. Музыкально-

дидактические игры». 

3. Разучивание музыкального репертуара  на ноябрь. 

4.  Пополнение картотеки «Пойте с нами». 

5. Подготовка и проведение «Дня именинника». 

6. Обсуждение новогоднего сценария, назначение ответственных, распределение 

ролей. 

7. Помощь воспитателя по закреплению музыкально-ритмических движений. 

8. Осуществление совместной дифференцированной работы с инструктором по 

физкультуре для коррекции физического и двигательного развития детей. 

Декабрь 

1. Помощь воспитателей в изготовлении пособий и костюмов к Новому году. 

2. Проверка музыкальных центров в группах. 

3. Разучивание музыкального репертуара  на декабрь. 

4. Подготовка (организационные моменты, репетиции с воспитателями, 

исполняющими роли) и проведение праздника «Новый год». 

5. Пополнение картотеки «Пойте с нами». 

6. Консультация «Музыка вне занятий». 

7. Помощь воспитателей в распределении ролей на празднике. 

8. Участие воспитателей в оформлении выставки совместных работ на тему Нового 

года. 

9. Проведение совместных тренингов с педагогом-психологом. 

10. Анализ новогодних праздников. 

Январь 

1. Разучивание музыкального репертуара  на январь 

2. Изготовление совместно со специалистами ДОУ пособий и атрибутов для 

коррекционной музыкальной деятельности. 

3. Создание картотеки пальчиковых игр 

4. Подготовка  и проведение Дня именинника. 

5. Консультация «Народные праздники, гуляния». 

6. Пополнение картотеки «Пойте с нами». 

7. Совместная работа с инструктором по физкультуре  по подготовке праздника 

«Папа, мама, я спортивная семья». 

8. Помощь воспитателям по закреплению текстов песен и движений танцев. 

Февраль 

1.Разучивание музыкального репертуара  на февраль. 

2. Консультация «Использование музыки в самостоятельной деятельности  детей». 

3. Изготовление картотеки «Музыкально-дидактические игры». 

4. Консультация «Развитие творческих способностей ребёнка на музыкальных 

занятиях. 

5. Подготовка  (обсуждение сценария, организационные  моменты, репетиции с 

воспитателями, исполняющими  роли) и проведение праздников «День защитников 

Отечества» и т.д. 

6. Организация с учителем-логопедом открытого просмотра образовательной 

деятельности в рамках лексической темы. 

7. Помощь воспитателя по закреплению музыкально – ритмических движений. 

Март 

1.Обсуждение сценария Весеннего праздника «8 Марта», распределение ролей, 

назначение ответственных. 

2. Разучивание с воспитателями музыкального репертуара  на март 

3. Консультация «Использование музыки в повседневной жизни детей» 

4. Пополнение картотеки «Пойте с нами». 
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5.Проведение с педагогом-психологом коррекционных психологических тренингов 

для детей. 

6. Анализ праздника «8 марта» в группах. 

Апрель 

1. Разучивание музыкального репертуара на апрель . 

2. Подготовка и проведение праздника Весны. 

3. Пополнение картотеки «Музыкально-дидактические игры» 

4. Изготовление дидактических игр для музыкальных центров. 

5.  Мониторинг музыкального развития. Ознакомление педагогов с результатами 

мониторинга.  

7. Организация с инструктором по физкультуре серии оздоровительных 

мероприятий.. 

Май 

1. Разучивание музыкального репертуара  на май. 

2. Консультация «Игра дошкольников на детских музыкальных инструментах». 

3. Подготовка и проведение досуга «День именинника». 

4. Организация совместной деятельности с воспитателями по оснащению 

коррекционной развивающей предметно-пространственной среды. 

5. Презентация «Реализация задач музыкального образования»  

6. Итоги работы за год: результаты, достигнутые за год, нереализованные задачи 

Программы, причины невыполнения, перспективы на новый учебный год. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории.  Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального 

ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы 

образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе 

самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить 

для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР.  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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7. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

8. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

9. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

10. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

12. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

14. Поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) обеспечивает реализацию АОП ДО. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

музыкального зала, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС создается для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомофизиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 
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размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ГПIРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 
3.3. Особенности организации образовательного процесса 
Образовательная деятельность с детьми проводится в виде музыкально-

коррекционных игровых сеансов (далее – игровых сеансов).  

Игровые  сеансы – это комплекс ритмических, коммуникативных, подвижных игр и 

упражнений, направленных на коррекцию речевых нарушений, оздоровление и музыкальное 

развитие  детей дошкольного возраста с ТНР.  

Продолжительность игровых сеансов регламентируется СаНПиН и зависит от 

возраста детей. Допускается уменьшение продолжительности сеансов в связи с 

индивидуальными особенностями ребенка.   

  

Цель игровых сеансов: коррекция речевых нарушений, оздоровление и музыкальное 

развитие  детей дошкольного возраста с ТНР.  

Основные задачи: 
1. Создание благоприятных условий для оздоровления и развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

2. Коррекция (компенсация) недостатков речевого развития посредством различных 

видов музыкальной деятельности; 
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3. Формирование музыкальной культуры дошкольников.  

4. Развитие музыкальных способностей. 

  

Основными  принципами построения  таких сеансов являются: 

– принцип системности  (в  течение учебного года работа проводится систематически, в 

соответствии с планом музыкального руководителя); 

– принцип интеграции (объединение разных видов деятельности: игровой, двигательной, 

познавательной, коммуникативной); 

– принцип комфортности (создание атмосферы доброжелательности, непринуждённой 

обстановки, ситуации успеха и эмоциональной вовлечённости в процесс); 

– принцип личностно ориентированного взаимодействия  (создание условий для 

раскрепощения каждого ребенка, стимулирующих  творческую самостоятельность и 

инициативу); 

– принцип вариативности (создание условий для самостоятельного выбора ребёнком 

материалов, способов включения в творческий процесс и степени активности). 

Особенностью данных игровых сеансов является возможность их проведения не 

только в процессе специально организованной образовательной деятельности (в процессе 

занятий), но и во время режимных моментов. Они предназначены для индивидуальной, 

подгрупповой и групповой работы. 

  

Игровые сеансы желательно объединять какой-то одной темой или сюжетом: 

природный мир, семья, магазин, времена года и т.д. Рекомендуется взять за ориентир 

тематическое планирование основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ. 

Примеры музыкально-коррекционных игровых сеансов смотрите в Приложении № 2. 

  Структура игровых сеансов включает в себя три части (вводная, основная, 

заключительная). В каждой части представлены разнообразные игровые формы музыкально-

коррекционной деятельности. Не нужно брать все игры сразу, музыкальный руководитель их 

комбинирует и выбирает самостоятельно в зависимости: 

– темы, задач и специфики проведения сеанса; 

– индивидуальных способностей, самочувствия и настроения детей; 

– предпочтений музыкального руководителя и методического оснащения. 

 

  

Структура Содержание 

1 часть. Вводная 

– игры-приветствия; 

– мотивационные игры; 

– динамические упражнения; 

– релаксирующие упражнения 

2 часть. Основная 

(развивающая) 

– двигательные образные импровизации под музыку; 

– дыхательные упражнения; 

– упражнения для развития певческого голосообразования;  

– упражнения артикуляционной гимнастики;  

– распевки; 

– ритмические и интонационные игры;  

– пение песен a cappellа и под музыкальное сопровождение; 

3 часть. Заключительная 

– элементарное музицирование; 

– музыкально-ритмические упражнения с предметами и без 

предметов; 

– игры, включающие общеразвивающие физические 
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упражнения; 

– психогимнастические этюды, упражнения на расслабление. 

  

Структура Модели 

№ Модуль Содержание 

1. Модуль 

мониторинга 
 (комплексное 

обследование детей, 

в том числе 

диагностика 

музыкального 

развития). 

Процесс диагностики является комплексным и предполагает 

участие группы специалистов для осуществления медицинской, 

педагогической, логопедической и психологической 

диагностики. Диагностический модуль используется в медико-

психолого-педагогических консилиумах и комиссиях, где 

рассматривается вопрос о дальнейшем образовательном 

маршруте ребенка с ТНР. 

Цель диагностики музыкального развития – определить 

уровень музыкальности ребенка. 

Диагностика проводится в следующих видах музыкальной 

деятельности: 

1. Восприятие музыки. Цель: выявить умение элементарно 

анализировать музыкальное произведение, определять 

жанровую принадлежность и форму музыкального 

произведения. 

2. Пение. Цель: выявить уровень певческой техники. 

3.Музыкально-ритмическая деятельность. Цель: выявить 

уровень сформированности навыков и умений в музыкально-

ритмической исполнительской деятельности. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. Цель: 

выявить уровень сформированности навыков и умений игры на 

детских музыкальных инструментах 

На основании комплексного обследования  воспитатели группы, 

музыкальный руководитель и другие специалисты проектируют 

образовательный процесс и индивидуальный маршрут каждого 

ребенка. 

2. Профилактический 

модуль 

Работа с детьми: музыкально-оздоровительные упражнения, 

физминутки, применение здоровьесберегающих технологий, 

различные мероприятия по формированию основ здорового 

образа жизни. 

Работа с родителями:  
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 
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праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). 

Информировать родителей о концертах профессиональных 

и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

знакомство родителей с проблемами в музыкальном развитии 

своих детей. Объединение родителей при помощи таких форм 

взаимодействия как: подготовка к праздникам и развлечениям, 

участие  в разработке и организации музыкально-

оздоровительных проектов и др. 

3. Коррекционно-

развивающий 

образовательный 

модуль 

Предполагает педагогическую деятельность, направленную на 

выполнение рекомендаций по результатам медицинского, 

психолого-педагогического обследования и мониторинга, 

составление индивидуальных образовательных маршрутов; 

проведение музыкально-коррекционных игровых сеансов. 

 

Особенности организации образовательного процесса для детей с ТНР по 

музыкальному развитию заключаются: 
– в обеспечении вариативности и разнообразия содержания образовательного процесса по 

музыкальному развитию; 

– в осуществлении образовательной деятельности на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в дошкольном учреждении; 

– в реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (раздел 

«Музыкальное развитие») в игровой форме;  

– в приоритете игры как ведущего вида деятельности дошкольника; 

– возрастной адекватности дошкольного музыкального образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и индивидуальным особенностям развития детей), обучение 

воспитанников в специфически детских видах музыкальной деятельности; 

– в повышении роли семьи при взаимодействии с дошкольным учреждением, включении 

родителей в непосредственно образовательную деятельность, поддержке образовательных 

инициатив семьи по музыкальному развитию детей; 

– в организации коррекционной художественно-эстетической развивающей предметно-

пространственной среды как важнейшего условия успешной реализации ФГОС ДО 

  

Организация музыкальной деятельности детей по реализации и освоению содержания 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: 

– совместной деятельности взрослого и детей;  

– самостоятельной деятельности детей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

старшей  группе (5-6 лет) – не более 25 мин., в подготовительной группе – не более 30 мин. 
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3.4. Учебно-методическое оснащение Программы 

Наглядно иллюстративный материал: 
 Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов). 

 Игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, мышка, ёжик, кошка и т.д.). 

 Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, свистульки, 

погремушки, флейта, дудочка. 

 Костюмы и маски к пляскам, инсценировкам. 

 Нотный материал. 

 Оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с изображением 

животных, птиц, детей, музыкальных инструментов и т.д.; музыкальная лесенка, матрешки, 

музыкальный калейдоскоп, детские музыкальные инструменты. 

 Оборудование к музыкальным упражнениям, играм, инсценировкам, пляскам, 

танцам: цветы, цветные флажки, султанчики (цветные и новогодние из мишуры), цветные 

ленты, фонарики, колокольчики, маски животных и птиц, цветная карусель из лент, лошадки 

и т.д. 

 

Технические средства обучения: 
 Музыкальный центр (микрофоны). 

 Телевизор. 

 DVD проигрыватель. 

 Мультимедийная установка. 

 Ноутбук. 

 CD диски с записями детских песен, фонограмм, шедевров классической мировой 

музыкальной культуры. 

 

Перечень методических пособий: 
1.  Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, 

О.П.Гаврилушкина; под ред.проф. Л.В.Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Лопатиной, 

2014.  

2.  Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие упражнения для детей старшего 

дошкольного возраста. – М.,2004 

3. Арсеневская О.Н «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» 

издание 2-е, издательство «Учитель» 2010г. 

4.  Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением: 

Комплекс упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. – СПб: Детство-Пресс,1999. 

5. Буренина А.И, Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, 2-е издание, испр. и доп – СПб.: ЛОИРО, 2011. 

6.  Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией. СПб., 1993. 

7.  Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 2011. 

8.  Галянт Г.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

специалистов ДОО. – М.: Просвещение, 2017. 

9.  Гогоберидзе А.Г., Деркунская В. А. Музыкальное воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста. Современные педагогические технологии. – М.: Феникс, 2008. 

10. Зацепина М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. – Москва, 

11. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – 

Москва, Мозаика – Синтез, 2008г. 

12.  Каратаева С. Научим ножки танцевать // Музыкальная палитра. 2001. № 3. 

13. Картушина М.Ю «Вокально-хоровая работа в детском саду» – Москва, 

издательство «Скрипторий 2003», 2012. 
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14.  Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2005. 

15.  Кацер О.В. Коррекция развития детей с нарушением речи на музыкальных 

занятиях // Музыкальная палитра. 2001. № 3. 

16.  Кацер О.В. Упражнения в ритмодекламации на коррекционных занятиях // 

Музыкальная палитра. 2001. № 4. 

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

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

18.  Корчаловская А.М. Комплекс занятий по развитию музыкальных 

способностей у дошкольников. М., 2008. 

19.  Малахова Л.В. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 

20. Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основной 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. – СПб.: Детство-Пресс,2015.   

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

музыкальные упражнения для дошкольников. – СПб., Детство-Пресс, 2017. 

22.  Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М.: 2000. 

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

развития речи и дикции. – СПб.: 2010. 

24. Новиковская О.А. Речевая гимнастика.- М.: 2008. 

25.  Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. – СПб, 2006. 

26.  Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006.  

27.  Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. СПб, 2005. 

28. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

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

дошкольников и младших школьников.). 

29. Раевская Е.П. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду.-  М.: 

Просвещение, 1991. 

30.  Соловьева С.В. Проектирование индивидуальных образовательных программ 

для детей с ОВЗ / Методические рекомендации. – 2 издание, дополн. и перераб. – 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования», 2011.  

31.  Староверова М.С., Ковалев Е.В., Захарова А.В. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ. Методическое пособие. – М.: Владос, 2011.  

32.  Судакова Е.А.  Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

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

33.  Тютюнникова Т.Э. Программа «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» – М.: АСТ, 1999 г. 

  

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия реализации Программы в учреждении 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

 Обеспечение данных требований направлено на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности в учреждении по художественно-эстетическому развитию. 
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Вид помещения, 

 функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 
Художественно-эстетическое развитие 

Ознакомление с музыкальным искусством 

Сюжетно – ролевые игры 

Самостоятельная музыкально-творческая 

деятельность 

Игровая деятельность 

Дидактические и развивающие игры на 

развитие музыкальных способностей. 

Дидактические материалы по сенсорике. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов по музыкальному развитию. 

Музыкальный центр, аудиозаписи. 

Уголок для музыкальной детской 

деятельности. 

Различные виды театров. 

Оборудование и материалы для 

самостоятельной творческой деятельности. 

Музыкальный зал 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Библиотека методической музыкальной 

литературы, сборники нот. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

Музыкальный центр, пианино. 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

Подборка аудио записей с музыкальными 

произведениями. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские и взрослые костюмы. 

Телевизор. 

Видеопроектор. 

Мультимедийный экран. 
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