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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 
Программа для обучающихся с нарушением слуха (далее - Программа) 

разработана в соответствии: 
- с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 
 - с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 
31.07.2020 г. № 373); 

- с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1022); 

- c адаптированной образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад №123»  

 
Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов 
дошкольного образования и специфических принципов и подходов к формированию 
АОП ДО для обучающихся с нарушением слуха. 

Программа направлена на реализацию обязательной части адаптированной 
образовательной программы ДО и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 
начального общего образования. 

 
 
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 
возраста с нарушением слуха, 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. 
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Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП Д для обучающихся с нарушением слуха; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением 

слуха; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

нарушением слуха, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

нарушением слуха 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 нарушением слуха 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 нарушением слуха, 
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 нарушением слуха; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с 
нарушением слуха; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
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соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с нарушениями слуха: 
1. Налаживание сетевого взаимодействия с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование обучающихся с нарушениями слуха: организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 
особых образовательных потребностей глухих,   обучающихся, перенесших операцию 
по кохлеарной имплантации (далее - КИ), оказанию психолого-педагогической, 
сурдологической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центры 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные 
медицинские центры, центры реабилитации слуха, сурдологические кабинеты). 

2. Индивидуализация дошкольного образования глухих,   обучающихся, 
обучающихся с КИ открывает возможности для индивидуализации образовательного 
процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 
развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 
потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов 
детской активности. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие глухих,   обучающихся тесно 
связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образования в каждой 
области тесно связано с другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: ФГОС ДОО 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 обучающийся, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 
географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 
воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста с нарушением слуха. 

 
 

Психолого-педагогические особенности глухих детей  
Выраженные нарушения слуха являются одной из встречающихся патологий при 

рождении. Своевременное выявление врожденных нарушений слуха является 
решающим условием для немедленного проведения коррекционных мероприятий, 
необходимых для полноценного развития ребенка, позволяет избежать задержки 
развития речи, языка, когнитивных функций ребенка.  

Известно, что нарушения слуха в большинстве случаев связаны с генными 
нарушениями. В настоящее время идентифицировано более 60 генов, мутации в 
которых вызывают различные расстройства слуха. Большая часть этих расстройств 
является врожденной или развивается у ребенка в раннем возрасте до овладения 
речью. 

Нарушения слуха могут быть: 
- наследственными (в т.ч.) обусловленные генетическими мутациями), 
- врожденными,  
- приобретенными. 
У трети новорожденных расстройства слуха сочетаются с другими 

нарушениями, т.е. входят в состав синдрома.  
Расстройства слуха могут сочетаться с заболеваниями глаз, костномышечной, 

покровной, нервной, эндокринной систем, заболеваниями почек.  
Наследственные нарушения слуха могут проявляться сразу после рождения 

ребенка или развиваться постепенно. 
Нарушения слуха могут быть односторонними (повреждено одно ухо – левое или 

правое) и двусторонними (повреждены оба уха).  
Под инвалидизирующей потерей слуха Всемирная организация здравоохранения 

(далее – ВОЗ) определяет такую потерю, которая превышает 40 дБ у взрослых людей 
и 30 дБ у детей в лучше слышащем ухе.  

Международная классификация тугоухости, утвержденная ВОЗ, представлена в 
таблице 1.  

Таблица 1. 
Степени снижения слуха (классификация ВОЗ) 

Степень 
тугоухости 

Среднее значение порогов слышимости по воздуху на частотах 
500, 1000, 2000 и 4000 Гц (дБ) 

I  26-40  
II  41-55  
III  56-70  
IV  71-90  
Глухота  ≥91  
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Термин «глухота» является психолого-педагогическим.  
Глухота – наиболее резкая степень поражения слуховой функции, при 

которой разборчивое восприятие речи становится невозможным.  
К категории глухих относятся дети cо стойким двусторонним нарушением 

слуха, врожденным или рано приобретенным (до овладения речью), при котором 
естественный ход развития словесной речи оказывается невозможным.  

Глухие дети без специальной систематической психолого-педагогической 
помощи речью не овладевают (в отличие от слабослышащих детей, которые могут 
«набирать» речь и самостоятельно, хотя и со значительными искажениями), и весь 
дальнейший путь их психофизического развития становится весьма своеобразным, 
существенно ограничивается социальная адаптация.  

Степень снижения слуха при тугоухости определяется по сохранности 
динамического диапазона слуха, звуки какой интенсивности может воспринимать 
слабослышащий ребенок.  

При глухоте снижение слуха столь велико, что наиболее значимым становится 
сохранность не динамического, а частотного диапазона.  

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 
дБ (как среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 
500, 1000 и 2000 Гц).  

В зависимости от объема воспринимаемых частот выделяются четыре группы 
глухоты:  

- 1 группа - сохранность частотного диапазона слуха до 250 Гц,  
- 2 группа - сохранность частотного диапазона слуха до 500 Гц,  
- 3 группа - сохранность частотного диапазона слуха до 1000 Гц,  
- 4 группа - сохранность частотного диапазона слуха более 1000 Гц (по Л.В. 

Нейману). 
Принципиальное влияние на развитие ребенка оказывает не только и не столько 

степень снижения слуха, сколько время, в котором начато целенаправленное 
коррекционное воздействие: с первых месяцев жизни, с 1,5-2 х лет или позже. 

Результаты обучения при ранней  коррекционной помощи у разных детей 
различны.  

С индивидуальными слуховыми аппаратами в пределах одного помещения 
большинство глухих детей могут слышать обращенную к ним речь.  

Примечательно, что они начинают воспринимать на слух не только специально 
тренированный материал, но практически все знакомые слова, изолированно и во 
фразе.  

Звучание речи большинства детей приближается к речи слышащих сверстников. 
У них звонкие голоса, речь эмоциональная, выразительная.  

Из дефектов произношения отмечаются в основном лишь типичные для данного 
возраста. 

Таким образом, наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при 
раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухопротезировании 
или проведении кохлеарной имплантации и комплексном медико-психолого-
педагогической реабилитации сразу после установления диагноза, обеспечении 
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качественного образования на всех его ступенях с учетом структуры нарушения, 
уровня общего и речевого развития, индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребенка. 

Среди глухих детей выделяется особая группа - дети с выраженными 
дополнительными отклонениями в развитии. 35%-40% детей с нарушенным слухом 
имеют сложные (комплексные) нарушения.  

Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих детей помимо 
снижения слуха наблюдаются: интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, 
тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР), 
обусловленная недостаточностью центральной нервной системы; детский 
церебральный паралич или другие нарушения опорно-двигательного аппарата, 
нарушения эмоциональной сферы и поведения; текущие психическими заболеваниями 
(например, эпилепсия).  

Часть глухих детей имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а 
часть из них являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения 
зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте.  

Принципиально важно, что слуховой и речевой онтогенез рассматриваются не 
изолированно, а в контексте становления и развития эмоционального взаимодействия 
ребенка с близкими взрослыми, что отвечает современным представлениям о 
содержании и психологических закономерностях ранних этапов психического 
развития ребенка в норме.  

В контексте этих представлений слуховое сосредоточение, протекающее по типу 
безусловных реакций, не является само по себе точкой запуска развития слухового 
восприятия, и не приводит автоматически к переходу ребенка на следующий этап – 
локализации звуков в пространстве.  

Условием становления и развития слухового восприятия является становление и 
усложнение эмоционального диалога ребенка первого года жизни с близкими людьми, 
так как потребность и возможность полноценно использовать слух возникает у 
слышащего малыша в ходе и благодаря развивающемуся эмоциональному 
взаимодействию с ближайшим окружением». 

Таким образом, глухие дети составляют особую, полиморфную группу.  
Уже на начало дошкольного воспитания и обучения они оказываются 

представителями разных групп: 
- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по 

уровню общего и речевого развития приближающиеся к возрастной норме (часть 
дошкольников при раннем начале коррекционного воздействия; 

- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 
отстающие от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней (в 
дошкольном или школьном возрасте) при значительной систематической специальной 
поддержке;  

- глухие дети с дополнительными отклонениями в развитии (комбинации 
нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, нарушениями зрения или 
опорно-двигательного аппарата, сочетающимися с интеллектуальной 
недостаточностью и др.), значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива 
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сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной 
специальной помощи; 

- глухие дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие которых 
несопоставимо с возрастной нормой.  

В тех случаях, когда у ребенка раннего или дошкольного возраста имеются 
тяжёлые множественные нарушения развития, включая умеренную, тяжелую, 
глубокую умственную отсталость (развитие ребенка несопоставимо с возрастной 
нормой), следует: 

- либо разработать для ребенка специальную индивидуальную программу 
развития (СИПР),  

- либо рекомендовать примерную адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей 
раннего и дошкольного возраста с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития. 
 

Психофизиологические характеристики глухих детей 
 

  
Глухие дети дошкольного возраста 

Глухие дети дошкольного возраста - это неоднородная по составу группа, 
включающая: 

- глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по 
уровню общего и речевого развития приближающихся к возрастной норме 
(дошкольники при раннем начале коррекционного воздействия); 

- глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 
отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней (в 
дошкольном или школьном возрасте) при значительной систематической специальной 
поддержке; 

- глухих детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии 
(комбинации нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, нарушениями 
зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающимися с интеллектуальной 
недостаточностью и др.), значительно отстающих от возрастной нормы, 
перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и 
максимальной специальной помощи; 

- глухих детей с тяжелыми и множественными нарушениями (в том числе и 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью), развитие которых 
несопоставимо с возрастной нормой. 

 
Психолого-педагогические параметры психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей глухого ребенка определяются в соответствии с 
возрастом ребенка, его индивидуальными особенностями, его потребностями, 
характером и выраженностью нарушений. Также на уровень общего и слухоречевого 
развития глухих дошкольников влияет ряд субъективных факторов: время выявления 
нарушения слуха, время начала коррекционного воздействия, его организации и 
эффективности. 
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К психолого-педагогическим параметрам психофизических особенностей и 
индивидуальных возможностей глухого ребенка относятся: 

1. Особенности сенсорных систем (анализаторов) и высших психических функций 
(зрительное, слуховое, обонятельное, тактильное (осязательное), тактильно-
двигательное восприятие, пространственные представления, в том числе о положении 
собственного тела в пространстве (проба при закрытых глазах), временные 
представления, внимание, память, мышление, сознание, рассудочная деятельность, 
речь и т.д.). 

2. Особенности личностно-коммуникативного развития (поведение и 
деятельность в процессе обследования, воспитания и обучения, реакция на родителей 
и незнакомых людей, мотивационно-потребностная сфера, эмоционально-волевая 
сфера, самосознание, коммуникативная сфера, типологические особенности высшей 
нервной деятельности, адекватная оценка окружающего мира и собственного «Я», 
способность улавливать взаимосвязь между одушевленными и неодушевленными 
объектами окружающего мира). 

3. Сформированность деятельности в целом (целенаправленность, 
организованность, произвольность, способность к планированию действий, 
самостоятельному выбору средств выполнения деятельности, способность 
сформулировать цель, для достижения которой выполняются те или иные действия, 
способность завершать начатое действие и дать словесный отчет). 

4. Наличие задатков, индивидуальных особенностей интересов и предпочтений 
(любимые игры, игрушки, занятия; а также воспитатель, тьютор, учитель, с которыми 
ребенок может и предпочитает общаться; родители и другие близкие родственники, с 
которыми ребенок может и предпочитает общаться), индифферентное отношение к 
окружающему миру. 
 

 
 
 

Социально-абилитационные параметры 
психофизических особенностей и индивидуальных возможностей  

глухого ребенка 
К cоциально-абилитационным параметрам психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей глухого ребенка с относятся общая оценка 
социальной ситуации развития и основные категории его жизнедеятельности:  

1. Способность к самообслуживанию (способность ребенка самостоятельно 
осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную 
бытовую деятельность).  

2. Способность к самостоятельному передвижению с соблюдением мер 
безопасности в помещении и на улице (способность ребенка самостоятельно 
перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и 
при перемене положения тела, способность пользоваться лифтом и общественным 
транспортом). 

3. Способность к ориентации во времени и пространстве (способность к 
адекватному восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации,  
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4. Способность детей к общению (способность к установлению контактов со 
знакомыми и незнакомыми людьми вербальными и невербальными средствами, путем 
их адекватного восприятия, способностью к формированию и сохранению социальных 
связей); дети, имеющие психофизиологические отклонения, характеризуются 
сниженной способностью к установлению контактов со знакомыми и незнакомыми 
людьми, формированию и сохранению социальных связей. 

5. Способность к контролю своего поведения (способность к осознанию себя и 
адекватному поведению с учетом целесообразности поведенческих актов, социально-
правовых и морально-этических норм). 

6. Способность к обучению. 
В соответствии с наличием или отсутствием дополнительных отклонений в 

развитии и уровнем общего и слухо-речевого развития и его близостью / 
возможностью приблизиться к возрастной норме, в ходе обследования на ПМПК 
определяется образовательный маршрут, адекватный возможностям глухого 
ребенка: 

- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по 
уровню общего и речевого развития приближающиеся к возрастной норме (часть 
дошкольников при раннем начале коррекционного воздействия), могут на равных по 
1-2 человека воспитываться и обучаться в группах общеразвивающей или 
оздоровительной направленности, получая систематическую коррекционную помощь 
со стороны сурдопедагога и других специалистов;   

- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, 
отстающие от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней (в 
дошкольном или школьном возрасте), могут получить адекватное воспитание и 
обучение в группах комбинированной или компенсирующей направленности при 
значительной систематической специальной поддержке со стороны сурдопедагога и 
других специалистов:  

- глухие дети с дополнительными отклонениями в развитии (комбинации 
нарушений слуха с ЗПР, легкой неосложненной умственной отсталостью, 
нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающиеся с 
интеллектуальной недостаточностью и др.), значительно отстающие от возрастной 
нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и 
максимальной специальной помощи, могут получить адекватное воспитание в 
обучение в соответствии с АОП ДО для глухих дошкольников в условиях реализации 
индивидуального образовательного маршрута; 

- глухие дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие которых 
несопоставимо с возрастной нормой, могут получать адекватное воспитание и 
обучение на основе либо разработки для каждого ребенка специальной 
индивидуальной программы развития (СИПР), либо в соответствии с примерной 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования на основе 
ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

7. Общая оценка социальной ситуации развития (тип семьи, неблагоприятная 
обстановка в семье, низкий уровень грамотности родителей, отрицательное влияние 
социума, неспособность ребенка адаптироваться к социуму). 
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Специфика развития глухих детей дошкольного возраста 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и 
оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления.  

Особенностей личности и поведения глухого ребенка не являются биологически 
обусловленными и при создании соответствующих условий поддаются коррекции в 
наибольшей степени.  

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся 
ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия.  

Глухой ребенок лишен такой возможности, или они у него крайне ограничены. 
Это затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное влияние на 
формирование других ощущений и восприятий.  

В связи с нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе которого 
развивается речь глухого ребенка. Очень важными в процессе познания окружающего 
мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения. 

Возможность слухового восприятия у ребенка является залогом успешного 
речевого и интеллектуального развития. Дети, имеющие значительную потерю слуха, 
без специальной помощи не могут успешно реализовать свой жизненный потенциал. 

В дошкольном возрасте формируется соподчинение мотивов, обдуманные 
действия начинают преобладать над импульсивными. Личностное развитие также 
обусловлено усвоением первичных этических норм и правил, идеалов и норм 
общественной жизни.  

В основе психического развития глухих детей дошкольного возраста лежат те же 
закономерности, что и в норме. Однако имеются некоторые особенности, которые 
обусловлены и первичным дефектом, и вторичными нарушениями: замедленным 
овладением речью, коммуникативными барьерами и своеобразием развития 
познавательной сферы.  

Психологически глухие дети, обучение которых начато относительно поздно, 
как правило, отличаются от сверстников с нормальным слухом, они более замкнуты 
и обидчивы.  

У глухих детей происходит нарушение познавательных функций, т.е. внимания, 
восприятия, речи, памяти, мышления. У таких детей понижена инициатива общения с 
окружающим миром. Страдают ориентация в пространстве, координация движений (в 
связи с тесным взаимодействием слухового и вестибулярного аппарата). 

Нарушения слуха в дошкольном возрасте оказывают особенно сильное влияние на 
последующее развитие ребенка. В сложной структуре развития глухого ребенка 
наряду с первичным недостатком слухового анализатора отмечается своеобразие в 
формировании его речи и других психических процессов.  

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом 
развитии, что обусловлено развитием различных сторон познания: восприятия, 
мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности 
психических процессов.  

В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка оказывает 
формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 
конструктивной, элементарной трудовой.  
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На психическое развитие слышащего ребенка влияет интенсивное развитие речи. 
У детей дошкольного возраста формируется интерес к окружающему миру, 

познанию предметов и явлений, различных связей между ними. Однако основой 
познания в первую очередь является чувственное – процессы восприятия, наглядные 
формы мышления. 

Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в дошкольный период 
детства и у глухих детей. Развитие познавательных интересов, становление 
предметной деятельности, формирование игры способствуют сенсорному развитию 
глухих детей. Однако нарушение речи и средств общения, отставание в предметной и 
игровой деятельности приводят к своеобразию и задержке сенсорного развития 
необученных глухих детей.  

В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, формирование речи и 
речевого общения, личностное развитие глухих дошкольников происходит более 
интенсивно. 

В быту и в разных видах деятельности дети знакомятся с разными социальными 
явлениями, учатся понимать и анализировать свои и чужие поступки.  

У них формируются такие качества характера, как активность, 
самостоятельность. На протяжении дошкольного возраста происходят развитие и 
соподчинение мотивов, формирование интереса к окружающему миру. У старших 
дошкольников появляются социальные мотивы, интерес к жизни людей в обществе, 
стремление к общению с ними. В процессе обучения языку можно наблюдать и 
формирование интереса к речевой деятельности. 

В процессе воспитания и обучения глухих дошкольников осуществляется их 
разностороннее развитие. Умственное развитие включает в себя формирование 
познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 
обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов, 
развитие речи как средства познания. 

Умственное развитие глухих детей дошкольного возраста неразрывно связано с 
овладением речью, потому что формирование психических процессов, познание 
объектов и явлений окружающей жизни, опосредовано речью. 
 

Особые образовательные потребности глухих детей 
Особые образовательные потребности глухих детей, определяют особую логику 

построения образовательного процесса, находят своё отражение в структуре и 
содержании образования.  

Особые образовательные потребности детей с нарушенным слухом связаны с 
трудностями понимания обращенной речи, характером межличностной 
коммуникации, ограничением скорости переработки и объема вербальной 
информации. 

К особым образовательным потребностям глухих детей относятся:  
- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, 
установка педагога на поддержание в глухом ребенке уверенности в том, что в 
детском саду и группе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в 
случае затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками 
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необходимо транслировать эту установку сверстникам ребенка, не подчеркивая его 
особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным 
отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;  

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
специальной коррекционной работы в ходе фронтальных и малогрупповых и 
индивидуальных занятий;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» 
его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей 
активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 
видах деятельности; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 
обучения и оценке достижений;  

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как 
средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по 
ее формированию и коррекции;  

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной, в устно-дактильной 
и письменной формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 
среды;  

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира – 
слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия 
устной речи, формированию умения использовать свои слуховые возможности в 
повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 
следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления 
дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 
речи (речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное 
оформление речи); развитие устной речи для целей коммуникации: сила и высота 
голоса, темп речи, логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, 
использование невербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы 
дополнить и уточнить смысл, умение вести диалог и групповой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения 
возникающих трудностей;  

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 
сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы дошкольной образовательной организации. 
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Для глухих детей, уровень общего и речевого развития которых приближен к 
возрастной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе со 
слышащими сверстниками, важно, помимо отмеченных выше, реализовывать и 
такие образовательные потребности, как: 

- развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических 
условиях; 

- развитие способности понимать речь и правильно оценивать действия 
собеседника в различных коммуникативных ситуациях; 

- развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, 
соответствующие теме и общей ситуации общения; 

- развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе 
взаимодействия с окружающим миром и активно использовать его в общении и 
обучении; 

- развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения 
со слышащими сверстниками. 

К особым образовательным потребностям глухих дошкольников с 
выраженными дополнительными нарушениями в развитии, перспектива 
сближения которых с возрастной нормой маловероятна даже при 
систематической и максимальной специальной помощи, относятся (Л.А. 
Головчиц): 

- организация раннего специального обучения; 
- высокая степень индивидуализации дошкольного образования глухого ребенка; 
- использование специфических методов и средств обучения, необходимых для 

глухого ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей; 
- изменение темпов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями 

глухого ребенка со сложной структурой дефекта; 
- формирование потребности в общении, овладение средствами вербальной и 

невербальной коммуникации с детьми и взрослыми; 
- коррекция поведенческих проблем и нарушений эмоциональной сферы; 
- развитие познавательных интересов, коррекция познавательных процессов, 

формирование мыслительных операций; 
- развитие всех видов детской деятельности (предметной, игровой, 

изобразительной); 
- формирование навыков самообслуживания и других видов труда; 
- специальная работа по использованию сформированных умений и навыков в 

новых практических ситуациях. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 
Содерж ание и планируемые результ ат ы Программы не ниж е соот вет ст вующих 

содерж ания и планируемых результ ат ов Федеральной программы. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка с нарушением слуха к концу дошкольного 
образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка с нарушением слуха. Они представлены в 
виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития обучающихся с 
нарушениями слуха, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 
ряде целевых ориентиров. 

 
Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации  программы для 

обучающихся с нарушением слуха. 
 
Планируемые результаты (целевые ориентиры) для глухих обучающихся на 

этапе завершения освоения адаптированной программы 
Представленные целевые ориентиры, возрастные показатели отличаются от 

онтогенетических нормативов, что связано со спецификой развития глухих 
обучающихся дошкольного возраста. 

На начало дошкольного возраста глухой ребенок:  
1) демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства, активно взаимодействует с другими детьми и педагогическим 
работником, участвует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

2) проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, стремится играть рядом 
с другими в игровом уголке, принимает участие в разных видах игр (дидактических, 
сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), эмоционально откликается на 
игру, предложенную педагогическим работником, подражает его действиям, 
принимает игровую задачу, умеет взаимодействовать с другими детьми, 
организовывать своё поведение; 

3) выражает свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами 
общения, понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно 
(инструкции, опорный словарь); 

4) называет любимые сказки и рассказы, отражает прочитанное при подборе 
иллюстраций, в схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 
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5) ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с педагогическим работником, родителями (законными 
представителями), другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены; 

6) обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт; 
7) владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно 

выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 
умывание), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за 
одеждой); 

8) соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, на 
улице, в транспорте, в общественных местах, стремится к самостоятельности, владеет 
приёмами сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

9) правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 
включает и выключает его; различает на слух неречевые и речевые звучания, бытовые 
шумы; 

10) воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со 
стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

На этапе завершения освоения адаптированной программы (к 7 годам) глухой 
обучающийся, имеющий перспективу сближения с возрастной нормой при 
значительной систематической специальной поддержке: 

1) принимает и осваивает социальную роль обучающегося, у него формируются 
мотивы учебной деятельности; 

2) стремится к организованности и аккуратности; 
3) представляет собственные возможности и ограничения, умеет адекватно 

оценивать свои силы, пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами; 
4) проявляет этические чувства (доброжелательность, благодарность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим); 
5) интересуется культурой общества, бережно относится к результату чужого 

труда; 
6) стремится проявлять заботу и внимание по отношению к окружающим людям, 

животным; 
7) проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 
8) стремится к использованию приобретенных знаний и умений; проявляет 

любознательность; 
9) владеет элементарными навыками вербальной и невербальной коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и 
творческих задач; 

10) имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни; 
11) умеет понимать причины успеха (неуспеха), деятельности, старается 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
12) имеет элементарные представления, отражающие существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 
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13) понимает обращения и выполняет задания; 
14) понимает вопросы; 
15) умеет сообщать о выполнении задания, о своем желании; 
16) умеет обращаться к другим детям, педагогическим работникам с просьбой, с 

вопросами (с помощью воспитателя и самостоятельно); 
17) выполняет инструкции при решении учебных задач; 
18) определяет материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые 

для достижения цели; 
19) определяет последовательность действий, операций; 
20) сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания; 
21) участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми; 
22) выражает выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами 

деятельности; использует при общении различные виды речевой деятельности; 
23) умеет получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя образцы, рисунки, схемы; 
24) умеет создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей 

конструктора и различных материалов; 
25) умеет использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения домашнего труда; 
26) соблюдает правила личной гигиены; 
27) испытывает уважение к стране, ее истории и культуре, чувство гордости за 

победы и свершения России, уважительно относится к родному краю, своей семье; 
28) способен давать элементарную нравственную оценку собственному 

поведению и поступкам других людей; 
29) умеет выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится или не нравится); 
30) называет членов своей семьи, их имена; 
31) выражает приветствие, просьбу, желание; 
32) соблюдает правила поведения в Организации; 
33) активно включается в общение и взаимодействие с обучающимися на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
34) проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
35) желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая 

индивидуальные слуховые аппараты; 
36) умеет различать, опознавать и распознавать на слух знакомый по значению и 

необходимый речевой материал (фразы, слова, словосочетания); 
37) понимает жизненные ситуации, в которых звучит музыка, эмоционально 

относится к ней; 
38) выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 
39) различает и опознает на слух звучание элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек); 
40) различает и опознает на слух социально значимые неречевые звучания 

окружающего мира; 
41) ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 
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- имеет потребность в речевом общении, мотивацию к развитию устной речи; 
- понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации 

учебного процесса; 
- обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 
- употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 
- употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает?; 
- понимает и выполняет простые поручения; 
- употребляет в речи словосочетания типа что делает? что?; 
- называет слово и соотносит его с картинкой; 
- употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 
- понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

словосочетаний с предлогами в, на, под); 
- составляет простые нераспространённые предложения на материале сюжетных 

картинок, по демонстрации действия; 
- составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по 

сюжетной картинке (самостоятельно или с помощью); 
- владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), пишет 

печатными буквами; 
- понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие 

личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 
 
Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Программы для   

обучающихся  на этапе завершения освоения Программы: 
 
1. Обучающийся с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный 

к возрастной норме): 
- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует с педагогическим 
работником, другими детьми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

- владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать 
устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

- у обучающегося развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 
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движения и управлять ими; 
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями) и другими детьми, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим 
работником, родителям (законным представителям), другим детям, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории. Способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

2. Обучающийся без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 
возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но имеющий перспективу 
сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке: 

- обучающийся демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства, активно взаимодействует с педагогическим работником, родителями 
(законными представителями), другими детьми, участвует в совместных играх, 
способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства; 

- обучающийся проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, стремится 
играть рядом с другими детьми в игровом уголке, в играх использует предметы-
заменители и воображаемые предметы и действия, принимает участие в разных видах 
игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), эмоционально 
откликается на игру, предложенную педагогическим работником, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу, подчиняет свои действия логике сюжета, умеет 
взаимодействовать с другими детьми, организовывать своё поведение, в 
самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои действия; 

- обучающийся владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими, способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- обучающийся обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в 
котором он живёт, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики; 

- обучающийся владеет практическими умениями в области гигиены и 
самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры 
(культура еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками 
самообслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой); 

- обучающийся соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в 
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Организации, на улице, в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной 
оценки хороших и плохих поступков, стремится к самостоятельности, владеет 
приёмами сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

- обучающийся правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный 
слуховой аппарат, включает и выключает его, владеет операциями опознавания и 
распознавания на слух слов, фраз, использует слух, воспроизводит знакомый речевой 
материал (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и 
без него). 

3. Обучающийся отличается следующими характеристиками речевого развития: 
- понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации 

учебного процесса; 
- обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 
- употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 
- употребляет в речи вопросительные предложения; 
- употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы «кто?» «что?» «что делает?»; 
- понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 
- употребляет в речи словосочетания, например, «что делает?» «что?» «кого?»; 
- называет слово и соотносит его с картинкой; 
- понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета; 
- употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 
- понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

словосочетаний с предлогами «в», «на», «под», «над», «около»); 
- составляет простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 
- составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по 

сюжетной картинке и по серии картинок (самостоятельно или с помощью); 
- владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), пишет 

печатными буквами; 
- понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие 

личному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 
4. Обучающийся с дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна 
даже при систематической и максимальной специальной: 

- владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях, 
развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим детям, 
владеет различными формами и средствами взаимодействия с другими детьми, 
сформированы положительные самоощущения и самооценка; 

- у обучающегося развивается мышление (наглядно-действенное, образное, 
элементы логического), внимание, образная и словесная память, воображение, 
происходит формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, 
классификации, обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности обучающегося, 
овладение значениями слов и высказываний и обучение их использованию в 
различных ситуациях общения, развитие разных видов речевой деятельности (слухо-
зрительного восприятия, говорения, дактилирования, глобального и аналитического 
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чтения, письма), формирование элементарных навыков связной речи, прежде всего 
разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной 
отзывчивости, формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и 
освоение разных видов художественной деятельности (изобразительной, 
театрализованной, музыкальной), формирование художественных способностей. 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 
на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также ФГОС ДОО, в котором определены государственные гарантии 
качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 
дошкольном образовании обучающихся с нарушением слуха, направлено в первую 
очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности ДОО на основе достижения детьми с нарушением слуха планируемых 
результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с нарушением слуха; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с нарушением слуха; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста, с нарушением слуха с учетом сенситивных 
периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и 
(или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 
двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому 
целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст 
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 
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2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с нарушением слуха; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением слуха. 
ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 
В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с нарушением слуха; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением слуха в 

условиях современного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с нарушением 
слуха; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с нарушением слуха в 
дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 
среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования для обучающихся с нарушением слуха на уровне ДОО, 
учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 
реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 
обучающихся с нарушением слуха на уровне ДОО должна обеспечивать участие 
всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 
основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с нарушением 

слуха, используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с нарушением слуха по 
Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 
- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 
качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 
нарушением слуха; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 
деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с нарушением слуха. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий 
реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно 
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии c ФГОС ДОО посредством экспертизы 
условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 
образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 
нарушением слуха, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 
определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 
дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с нарушением 
слуха, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, 
так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в ДОО; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 
в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В СООТВЕТСТВИИ С 
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 
Образовательная деятельность с детьми с нарушением слуха дошкольного 

возраста 
 
2.1. 1. Социально-коммуникативное развитие 
Основные задачи образовательной деятельности с глухими, слабослышащими 

обучающимися, в условиях информационной социализации: создание условий для: 
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
- развития коммуникативной и социальной компетентности; 
- развития игровой деятельности. 
. 
Социально-коммуникативное развитие обучающихся с дополнительными 

отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы 
педагогические работники 

Содержание деятельности 
Педагогические работники: 
- формируют культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания в 

быту, а также на специальных занятиях в процессе дидактических игр, рассматривания 
картинок, выполнения поручений; 

- учат и мотивируют обучающихся в различных бытовых ситуациях находить 
свое место за столом, самостоятельно есть разнообразные блюда, хорошо 
пережевывать пищу, не вставать во время еды, правильно пользоваться ложкой, 
чашкой, есть суп с хлебом, не лезть руками в посуду, после еды задвигать свой стул; 
благодарить педагогических работников доступными средствами (слово «спасибо» 
или кивок, сопровождаемый артикулированием, лепетным или усеченным словом); 

- обучают и поощряют действия обучающихся снимать и надевать одежду в 
определенном порядке, расстегивать и застегивать пуговицы, туфли, расшнуровывать 
и зашнуровывать ботинки, складывать одежду, замечать неопрятность в одежде, 
приводить себя в порядок; 

- мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться 
индивидуальным полотенцем, насухо вытирать лицо и руки, учить пользоваться 
салфеткой, носовым платком, расческой; 

- аккуратно совершать туалет, обращаться за помощью к воспитателю и няне, 
пользоваться туалетной бумагой, после окончания туалета приводить в порядок 
одежду; 

- приучают обучающихся убирать на место игрушки, строительный материал, 
книги; 

- воспитывают у обучающихся желание помогать воспитателю выполнять 
простые поручения: на участке собирать в определенное место опавшие листья, 
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поливать цветы, сгребать снег, собирать игрушки в группе, поставить стулья к столу. 
Применяют для поддержания интереса к деятельности игровые приемы («Помоги 
мишке убрать игрушки», «В гости пришли куклы»). Приучают обучающихся 
принимать посильное участие в труде педагогических работников; 

- создают необходимые условия для развития игровой деятельности обучающихся 
в соответствии с их возможностями и целями обучения; 

- вызывают у обучающихся эмоциональное отношения к игрушкам; обращают их 
внимание на функциональное использование игрушек, поощряют попытки 
самостоятельного развертывания элементарных игровых действий (машину - катать, 
куклу - возить в коляске, из кубиков - строить); 

- учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание 
обучающихся на отношение к кукле, как заместителю ребенка (человека) 
демонстрируют образцы заботливого ласкового обращения с ней и с игрушками-
животными. Не допускают попыток ломать, бросать игрушки. Приучают 
обучающихся убирать игрушки по завершении игры; 

- в ходе проведения игр-занятий педагогические работники учат обучающихся 
действовать на основе подражания педагогическому работнику (а при необходимости 
и сопряженно с ним), развертывать игры отобразительного характера - ухаживать за 
куклой-дочкой, как мама, водить машину, как шофер, строить из кубиков, как 
строитель; 

- обучают обучающихся последовательно соединять отдельные игровые действия 
в сюжет, отображающий реальный, близкий ребенку бытовой уклад: кормление куклы 
(мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, возвращение домой. Обращают 
внимание обучающихся на необходимость правильного точного использования 
игрушек: посуды, одежды, мебели, предметов обихода. 

- всемерно поощряют речевое общение обучающихся в играх, учитывая при этом 
уровень их речевого развития (от побуждения к пользованию устной речью до выбора 
необходимой таблички, повторение названия игрушек и действий совместно с 
педагогическим работником или отраженно за ним). 

 
2.1.2.Познавательное развитие 
 
Познавательное развитие глухих, слабослышащих, дошкольников . 
 
Содержание деятельности 
Педагогические работники: 
- знакомят ребенка с миром, его окружающим (реализуется образовательная 

деятельность в рамках разделов «Ребенок в детском саду», «Ребенок и его внешность», 
«Наша группа», «Групповая комната», «Игровой уголок. Игрушки», «Раздевалка», 
«Спальня», «Умывальная комната», «Наш участок», «Семья», «Фрукты и овощи», 
«Продукты питания», «Одежда и обувь», «Мебель», «Посуда», «Праздники в семье и в 
детском саду», «Животные», «Растения», «Погода», «Неживая природа»; 

- реализуют деятельность по развитию у обучающихся мелкой моторики, 
восприятию цвета, формы, величины, пространственных отношений, тактильно-
двигательному восприятию, развитию вибрационной чувствительности, развитию 
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внимания и памяти в ходе дидактических игр; 
- организуют деятельность по формированию у ребенка элементарных 

математических представлений (количество и счет, величина, форма, ориентировка в 
пространстве, формирование элементарных измерительных навыков). 

Обучающиеся с нарушенным слухом должны не только развиваться в 
образовательной области «Познавательное развитие», но и овладевать речью, ее 
обслуживающей. 

 
2.1.3.Речевое развитие 
 
Основные задачи образовательной деятельности c глухими, слабослышащими 

обучающимися: создание условий для: 
- формирования слухоречевой среды; 
- формирования и совершенствования разных сторон речи глухих,   

обучающихся; 
- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 
Речевое развитие глухих,   обучающихся с уровнем общего и речевого 

развития, приближенного к возрастной норме 
Содержание деятельности 
1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 
слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, т.е. тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 
Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою 
индивидуальность. Педагогические работники должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, например, 
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит 
естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 
собой или с педагогическим работником) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития 
звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 
произведений педагогические работники: 

- читают детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные средства, 
способствующие их правильному восприятию, в том числе инсценирование, 
вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 
пониманию, в том числе на слух; 

- побуждают к самостоятельному чтению; 
- позволяют детям отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 
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жестикуляции или специальных средств. 
По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется 

овладению доступным для него способом восприятия устной речи: на слухо-
зрительной, слухо-зрительно-вибрационной, зрительно-вибрационной или зрительной 
основе; ребенок, пользующийся кохлеарными имплантами после завершения 
начального этапа реабилитации, получает возможность воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа обучающихся к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 
например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 
произведений и песен, а также других материалов. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития. 

Речевое развитие глухих обучающихся без дополнительных отклонений в 
развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу 
сближения с ней 

Содержание деятельности 
Педагогические работники: 
- формируют основы речевой и языковой культуры, совершенствуют разные 

стороны речи глухого ребенка; 
- приобщают обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 
Речевое развитие глухого ребенка связано с обучением умению вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умению слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями.  

Педагогические работники должны стимулировать общение, сопровождающее 
различные виды деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен 
мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит во время обсуждения детьми (между собой или с 
педагогическим работником) содержания, которое их интересует, действий, в которые 
они вовлечены. 

Необходимо создавать возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 
слуха, организовывать речевые игры. 

Работа по развитию речи должна обеспечиваться в различных условиях: 
- в быту, во время проведения режимных моментов (прогулка, прием пищи, 

одевание, раздевание, туалет), где основное внимание должно быть уделено 
уточнению значений слов и фраз, активизации усвоенного речевого материала в 
процессе общения с детьми и педагогическим работником; 

- на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, 
ознакомлению с окружающим миром, труду, физическому воспитанию, где детям 
дают материал, необходимый для усвоения содержания данного раздела, а также слова 
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и фразы, нужные для организации деятельности обучающихся; 
- на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение 

значения слов и фраз, уточнение их звукобуквенного состава, формирование разных 
видов речевой деятельности (говорения, слухозрительного восприятия, чтения, 
письма, слушания). В ходе занятий усвоенный речевой материал включается в 
различные коммуникативные ситуации; 

- на занятиях по развитию слухового восприятия и обучения произношению, где 
идет уточнение произносительной стороны речи при максимальном использовании 
остаточного слуха обучающихся; 

- в семье, где родители (законные представители), ориентируясь на рекомендации 
сурдопедагога, могут продолжать развитие речи обучающихся, закреплять у них 
речевые навыки. 

Речевое развитие   обучающихся без дополнительных отклонений в развитии, 
отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней 

Содержание деятельности: 
1. Речевое развитие   обучающихся рассматривается как обучение обучающихся 

устной и письменной речи, включая все составляющие части, при этом 
педагогические работники: 

- организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации   
обучающихся, их способности к осмысленному чтению и письму. В ходе такого 
обучения обучающиеся овладевают способностью пользоваться устной и письменной 
речью для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

- стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 
соответствующем возрасту и развитию ребёнка; 

- обучают ребенка понимать и употреблять в речи материал, используемый для 
организации образовательного процесса, обращаться к другому ребенку и 
педагогическому работнику с просьбой, употреблять в диалогической речи слова, 
обозначающие предмет и действие, вопросительные предложения, слова, отвечающие 
на вопросы: «кто?» «что?» «что делает?» Ребенок учится понимать и выполнять 
поручения с указанием действия и предмета, употреблять в речи словосочетания типа 
«что делает?» или «что (кого?)», называть слово и соотносить его с картинкой, 
понимать и выполнять поручения, содержащие указания на признак предмета, 
употреблять в речи слова, обозначающих цвет и размер предмета; 

- обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием направления 
действия (включение словосочетаний с предлогами в, на, под, над, около), составлять 
простые нераспространённые предложения и распространённые предложения на 
материале сюжетных картинок, по демонстрации действия. 

2. При обучении   дошкольников речи особое внимание уделяется таким 
аспектам, как: 

- понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 
образовательный (воспитательный) процесс, повествовательных предложений, 
организующих образовательный (воспитательный) процесс, повествовательных 
нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием, 
предложений с обращением, предложений с однородными членами и обобщающими 
словами, с прямой речью, сложных предложений с придаточными причинами, цели, 
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времени, места; 
- овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление вопросов 

устно и письменно; 
- составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря; 
- восстановление деформированного текста; 
- самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в 

ДОО, группе, дома, на улице по данному плану; 
- обучению восприятию (на слухо-зрительной и слуховой основе) и 

воспроизведению устной речи. 
Речевое развитие глухих, слабослышащих обучающихся с дополнительными 

отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы 
педагогические работники 

Педагогически работники: 
- формируют у обучающихся внимание к лицу говорящего человека; 
- педагогические работники побуждают обучающихся к устному общению на 

уровне их произносительных возможностей, учат выражать просьбы и желания с 
помощью голоса, знакомых звукоподражаний, лепетных и полных слов, подкрепляя 
их указаниями на предметы, естественными жестами, а также учат подражать 
крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, проводить упражнения на развитие 
подражания движениям артикуляционного аппарата; 

- педагогические работники развивают речевое дыхание обучающихся, проводят 
игры, направленные на развитие силы и длительности выдоха, учат произносить 
слитно на одном выдохе слова и короткие двухсловные фразы, учат пользоваться 
голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

- педагогические работники побуждают обучающихся воспроизводить в речи 
близко к норме не менее 20 звуков, акцентируя внимание на вызывании и 
автоматизации гласных и согласных, выражать элементы интонации в сопряженной и 
отраженной речи; учить произносить с различной интонацией (боли, вопроса, 
осуждения, побуждения, радости, жалобы) звуки, а затем слова, фразы; 

- педагогические работники активизируют у обучающихся потребность в устном 
общении на уровне их произносительных возможностей. Они учат обучающихся 
самостоятельно читать короткие стихи (по выбору сурдопедагога), соблюдать нормы 
орфоэпии при чтении с использованием надстрочных знаков. 

 
2.1. 4. Художественно-эстетическое развитие 
Основные задачи художественно-эстетического развития обучающихся с 

нарушениями слуха: создание условий для: 
- развития у глухих,   обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

- развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
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Художественно-эстетическое развитие глухих,   обучающихся с уровнем 
общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме 

Cодержание деятельности 
1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 
числе народного творчества педагогические работники: 

- способствуют накоплению у глухих, слабослышащих  обучающихся сенсорного 
опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора; 

- знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

2. В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 
педагогические работники: 

- создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов, вовлекают обучающихся в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 
замыслов; 

- в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства; 

- в музыкальной деятельности на доступном глухим, слабослышащим и 
позднооглохшим детям, детям с КИ создают художественные образы с помощью 
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука; 

- в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передают 
характер, переживания, настроения персонажей. 

Художественно-эстетическое развитие глухих,   обучающихся, без 
дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но 
имеющих перспективу сближения с ней 

 
Содержание деятельности 
1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 
числе народного творчества педагогические работники: 

- способствуют накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению 
чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
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природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 
литературы и фольклора. При этом используется специальное звукоусиливающее 
оборудование, информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ); 

- знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации; 

2. В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 
педагогические работники: 

- создают специальные условия для творческого самовыражения   обучающихся, 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают обучающихся в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 
замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства. 

Художественно-эстетическое развитие глухих,   обучающихся, с 
дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстающих от 
возрастной нормы.  

1. В сфере эстетического развития обучающихся с дополнительными 
нарушениями развития педагогические работники: 

- вызывают у обучающихся интерес к рисованию, лепке, аппликации и 
рисованию, а также развивать игровую направленность изобразительной 
деятельности, учить действовать с готовыми изображениями (обыгрывать 
конструкции и лепные поделки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией; учить 
понимать содержание изображенных на картинках действий, подражать им, 
сопровождать естественными жестами, речью; 

- развивают у обучающихся способность к отражению связного содержания 
изобразительными средствами, учат создавать серии рисунков по сюжетам сказок, 
рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций, развивать регулирующую функцию речи в 
процессе изобразительной деятельности; 

- учат обучающихся планировать будущую деятельность, формулировать 
предварительный замысел и реализовывать его в ходе выполнения; 

- развивают эстетическое восприятие обучающихся в процессе рассматривания 
картин, скульптур, обсуждения доступных их пониманию произведений искусства: 
иллюстраций к литературным произведениям, предметов народных промыслов, 
народных игрушек - семеновскую матрешку, дымковскую игрушку, хохломскую 
шкатулку; 

- учат эмоционально воспринимать красивое; 
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- привлекают внимание обучающихся к музыкальным звучаниям (игра на 
пианино, звучание аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой), учат обучающихся 
реагировать на начало и конец звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, 
с аппаратурой коллективного пользования), способ воспроизведения детьми: 
различные игровые приемы типа размахивания флажком, платочком, игрой с куклой, 
сопровождающиеся произнесением слогосочетаний (как могут), которые 
прекращаются в момент окончания звучания. 

Обучающиеся с нарушенным слухом дошкольного возраста должны не только 
развиваться в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», но и 
овладевать речью, ее обслуживающей. 
 

  2.1.5. Физическое развитие 
 
Основные задачи образовательной деятельности с обучающимися с нарушениями 

слуха: создание условий для:  
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни,  
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях,  
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности,  
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,  
- овладения подвижными играми с правилами. 
Физическое развитие глухих,   обучающихся, с уровнем общего и речевого 

развития, приближенного к возрастной норме 
Содержание деятельности 
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники: 
- способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания; 

- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков; 

- возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 
мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте педагогические работники: 

- уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка; 

- организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели), подвижные игры 
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 
детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
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двигательной системы детского организма для удовлетворения естественной 
потребности обучающихся в движении; 

- поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 
обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 
выполнения основных движений; 

- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 
на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 
на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

- овладения подвижными играми с правилами. 
Физическое развитие глухих,   обучающихся, без дополнительных отклонений 

в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу 
сближения с ней 

Cодержание деятельности 
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники: 
- способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 
их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 
его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания; 

- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков; 

- создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 
мероприятиях с учетом отклонений в их здоровье. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива 
дошкольной образовательной организации является профилактика нарушений 
сенсомоторной сферы глухих, слабослышащих обучающихся. Кроме того, 
пристального внимания педагогических работников требует профилактика травм, 
опорно-двигательного аппарата, т.к. часто эти обучающиеся ослаблены и страдают 
моторной недостаточностью. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте педагогические работники: 

- уделяют специальное внимание развитию у обучающихся представлений о 
своем теле, произвольности действий и движений; 

- для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении 
организуют специально организованную пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели), 
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 
ловкости, координации, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
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двигательной системы детского организма; 
- знакомят обучающихся с видами адаптивного спорта, дисциплинами 

адаптивной физической культуры, поддерживают интерес обучающихся к подвижным 
играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 
метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 
способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 
быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 
ущерба организму выполнения основных движений; 

- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 
на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических 
особенностей каждого ребенка с нарушенным слухом. 

Физическое развитие глухих,   обучающихся, с дополнительными 
отклонениями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы 

Содержание деятельности 
Деятельность педагогических работников должна быть направлена на физическое 

развитие и оздоровление глухих, слабослышащих и поздно оглохших обучающихся, 
обучающихся с дополнительными нарушениями в развитии, коррекцию отклонений в 
моторном развитии.  

Усилия педагогических работников должны быть направлены на охрану и 
укрепление здоровья обучающихся, развитие потребности в двигательной активности; 
развитие основных движений; развитие и формирование двигательных качеств; 
коррекцию отдельных недостатков двигательного развития педагогические работники 
организуют двигательную активность обучающихся, в частности, учат обучающихся 
разным видам построений (в шеренгу, в колонну), совершенствуют умения и навыки 
обучающихся в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании. 

Педагогические работники учат обучающихся выполнять общеразвивающие 
упражнения без предметов и с предметами, упражнения для развития равновесия, 
упражнения для формирования правильной осанки. Педагогические работники учат 
обучающихся активно принимать участие в подвижных играх с бегом, прыжками, 
ползанием и лазаньем, бросками и ловлей. 

В течение дня с целью профилактики переутомления обучающихся следует 
чередовать занятия, требующие от обучающихся умственного перенапряжения, с 
занятиями физкультурно-оздоровительного цикла, включающими активную 
двигательную деятельность обучающихся. В процессе каждого занятия должно быть 
предусмотрено чередование статических и двигательных нагрузок, в середине занятия 
необходимо проводить физкультминутку. 

Обучающиеся с нарушениями слуха дошкольного возраста должны не только 
развиваться в образовательной области «Физическое развитие», но и овладевать 
речью, ее обслуживающей. 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ 
 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации 
и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 
процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной 
цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 
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оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим 
работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 
работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 
СЕМЬЯМИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с нарушением слуха, будут недостаточно успешными без 
постоянного контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 
у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 
изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций обучающихся. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с нарушением слуха: 
1. Основная цель работы с родителями (законными представителями) глухих и 

слабослышащих детей - обеспечение адекватных микросоциальных условий развития 
ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление состояния фрустрации и 
оптимизация самосознания родителей (законных представителей), вовлечение их в 
образовательный процесс для формирования компетентной педагогической позиции 
по отношению к собственному ребенку. 

2. Задачи работы с родителями (законными представителями) глухих и 
слабослышащих детей: 

- сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к 
взаимодействию со специалистами образовательной организации; 

- установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и 
межличностные отношения и способствовать их коррекции; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, 
способствующие гармоничному развитию ребенка с нарушенным слухом в семье; 

- добиваться оптимизации самосознания родителей (законных представителей), 
снижения уровня фрустрированности личности; 

- способствовать оптимизации личностного развития глухих,   обучающихся; 
- обучить родителей (законных представителей) приемам формирования в семье 

реабилитационных условий, методам воспитания, обучения и реабилитации 
обучающихся, обеспечивающим оптимальное развитие глухого, слабослышащего и 
позднооглохшего ребенка; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации 
глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

- скорректировать воспитательские позиции родителей (законных 
представителей), оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия. 
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Календарный план работы с родителями 
(форму таблицы можно изменить) 

 
№ 
п/п 

Название и форма 
проведения  

мероприятия 

Цель Участники Ответственные 

 Август    
     
     
 Сентябрь    
     
     
 Октябрь    
     
     
 Ноябрь    
     
     
 Декабрь    
     
     
 Январь    
     
     
 Март    
     
     
 Апрель    
     
     
 Май    
     
     
 Июнь    
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
Система коррекционно-развивающей работы с глухими, со слабослышащими и 

позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении 
развивающих, образовательных и коррекционных задач.  

Содержание коррекционно-педагогической работы в целом позволяет обеспечить 
разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Цели программы КРР: 
1. Выявление особых образовательных потребностей глухих,   обучающихся, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их 
психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 
соответствии с рекомендациями ПМПК; 

3.Создание условий для освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими 
детьми адаптированной основной образовательной программы ДО. 

Задачи: 
1. Определение особых образовательных потребностей глухих,   обучающихся, 

обусловленных степенью выраженности нарушения; 
2. Коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия; 
3. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по особенностям развития глухих,   
обучающихся и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа КРР предусматривает: 
1. Проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей   
обучающихся; 

2. Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых 
образовательных потребностей глухих,   обучающихся, заключений ПМПК. 

Общий объем программы КРР с глухими, слабослышащими детьми 
рассчитывается в соответствии с возрастом обучающихся, основными направлениями 
их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся; образовательную деятельность с квалифицированной 
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коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
обучающихся; взаимодействие с семьями глухих обучающихся. 

 
Этапы коррекционно-развивающей работы 
 
Структура программы КРР с глухими, со слабослышащими детьми 
1. Анализ диагностической информации о ребенке и проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования. 
2. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы 

с детьми. 
3. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и 

восстановительно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их 
реализации семьи, необходимых специалистов. 

4. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 
коррекционно-развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим 
ребенком. 

5. Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его 
реабилитационного потенциала в ходе комплексного психолого-педагогического 
обследования на основании следующих показателей: 

а) физическое состояние и развитие ребенка: 
- динамика физического развития (анамнез); 
- состояние слуха; 
- состояние зрения; 
- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 
остаточных явлений); 

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 
необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 
гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 
пресыщаемость, усидчивость); 

б) особенности и уровень развития познавательной сферы: 
- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов; 
- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 
степень развития произвольного внимания; 

- особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, 
умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, 
преобладающий вид памяти; 

- особенности мышления; 
- познавательные интересы, любознательность; 
в) особенности речевого развития: 
- характеристика слуховой функции и произношения; 
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- понимание устной речи; 
- самостоятельная речь (устная и письменная); 
- объем словарного запаса (активного и пассивного); 
- особенности грамматического строя; 
г) особенности мотивации: 
- реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение 

к похвале и порицанию; 
- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 
- умение планировать свою деятельность; 
д) особенности эмоционально-личностной сферы: 
- глубина и устойчивость эмоций; 
- способность к волевому усилию; 
- преобладающее настроение; 
- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 
- наличие фобических реакций; 
- отношение к самому себе (недостатки, возможности); 
- особенности самооценки; 
- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения с детьми и взрослыми). 
6. Результаты психолого-педагогического обследования: 
- выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые 

потребности и особенности; 
- специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 
- формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка 

расширить контакты с людьми и обществом, преодолевая страх перед новыми 
людьми, незнакомым пространством. 

7. По итогам диагностического обследования делается вывод о 
сформированности компонентов познавательной сферы, происходит выявление 
актуальных знаний, определение зоны ближайшего развития. По окончании 
диагностического периода анализируется успешность и проблемы развития ребёнка, 
необходимые педагогические и психологические подходы и методы воздействия, 
планируется дальнейшая работа с ребенком. 

8. Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного 
заключения на глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего или 
дошкольного возраста, в структуру которого входят: 

1) выявление первичного нарушения, его обусловленности, оценка 
деятельностных функций ребенка; 

2) оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития отдельных 
функций и отнесение к определенному варианту развития; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и 
программирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях ДОО и 
семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов. 

9. На основании результатов диагностического обследования на этапе 
прогнозирования и разработки содержания коррекционно-развивающей работы с 
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глухими, со слабослышащими детьми ППк ДОО определяет и разрабатывает: 
1) цели коррекционной работы с глухим, со слабослышащим ребенком, описание 

механизмов, с указанием сроков реализации данной коррекционной программы. 
2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных программ 

или методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения ребенка. 

Особенности организации КРР 
Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий 
для данного возраста вид деятельности:  

в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 
Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 
Основными направлениями коррекционной работы с глухими и со 

слабослышащими детьми дошкольного возраста являются: 
- развитие речи и коррекция речевых нарушений; 
- развитие слухового восприятия и обучение произношению; 
- подготовка к школе. 
Для глухих дошкольников деятельность по развитию слухового восприятия 

связана с обучением различению при конкретном наглядном выборе и опознаванию на 
слух речевого материала. Опознавание на слух предполагает узнавание и 
воспроизведение ребенком знакомого по звучанию речевого материала, который 
предъявляется без какого-либо наглядного подкрепления. 

В ходе работы по развитию слухового восприятия слабослышащие обучающиеся 
учатся распознавать на слух новый материал (слова, словосочетания, фразы, тексты). 
Этот речевой материал может быть для слабослышащих дошкольников как хорошо 
знакомым по значению, так и включать малознакомые и незнакомые слова, фразы, 
тексты, которые не использовались в процессе обучения. Распознавание на слух, как и 
опознавание, осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 

Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных 
мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых специалистов, 
может быть реализована по следующему плану: 

1) Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня 
развития ребенка с нарушенным слухом специалистами ППк. 

2) Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению глухого, 
слабослышащего ребенка в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3) Создание специальных условий для получения дошкольного образования 
глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов 
коррекционной помощи и развития. 

4) Реализация программ коррекционно-развивающей работы с глухим, со 
слабослышащим или позднооглохшим ребенком (коррекционно-развивающие 
программы «Развитие речи», «Развитие слухового восприятия и обучение 
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произношению»). 
5) Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый ГШк на 

основе повторного обследования глухого, слабослышащего или позднооглохшего 
ребенка. 

6) Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 
направление семьи на дополнительную консультацию. 

Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности 
коррекционно-развивающей работы предусматривают ведение специалистами 
дошкольной образовательной организации «карты развития ребенка», которая 
включает: 

- общие сведения о ребенке; 
- данные о медико-социальном благополучии; 
- динамику развития психических процессов на весь период обучения; 
- слухоречевой статус; 
- индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 
- динамику физического состояния и развития ребенка; 
- периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ППк; 
- рекомендации ППк в адрес родителей (законных представителей) глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, 
педагогических работников и других. 

Эффект коррекционного воздействия на глухих,   обучающихся определяется: 
- своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 
- качественным слухопротезированием; 
- использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при 

отсутствии медицинских противопоказаний); 
- адекватностью коррекционного процесса. 
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2.5. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с программой 

воспитания и календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 
№123». 

 
Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО 
Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с 

нарушением слуха и создание условий для их позитивной социализации на основе 
базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 
1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с нарушением 
слуха. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
работы. 

 
Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 
1. Патриотическое воспитание 
2. Социальное воспитание 
3. Познавательное воспитание 
4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
5. Трудовое воспитание 
6. Этико-эстетическое воспитание 

 
 



 

47 

 
1.Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 
личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 
жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 
предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 
народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 
стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 
преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 
творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 
Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 
поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 
развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

2.Социальное воспитание 
Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 
другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 
людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и 
детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 
способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 
их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 
навыка культурного поведения. 
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3.Познавательное воспитание 
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 
деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

4.Физическое и оздоровительное воспитание 
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 
гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека. 

5.Трудовое воспитание 
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 
труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 
формированию ответственности за свои действия. 

6.Этико-эстетическое воспитание 
Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 
Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 
желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 
ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 
вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
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Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены 
в общую систему образования. 
 

Целевые ориентиры воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 
ребенка с нарушением слуха. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны 
в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с 
нарушением слуха к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии со ФГОС ДОО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с нарушением 

слуха дошкольного возраста 
 

№ 
п/п 

Направление 
воспитания Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  
семья,  
дружба,  
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 
и зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать с 
педагогическим работником и другими 
детьми на основе общих интересов и дел 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества 

4 Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности 

6 Этико-
эстетическое 

Культура и  
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса 
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Задачи воспитания в образовательных областях 
 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

нарушением слуха всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
 
 

 
№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 
2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 
3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 
4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 
5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 
1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 
«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 
представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 
своего труда и труда других людей. 

2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 
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- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 
достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 
независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 
(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 
родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 
языке). 

4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 
социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 
соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 
«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 
потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 
готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 
взрослыми). 

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 
«Здоровье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 
овладению гигиеническим нормам и правилами; 
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- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 
волевых качеств. 

 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 
Ценности: Родина, природа. 
Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».  
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 

 
 
2. Социальное воспитание 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 



 

54 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 
отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
реализации в обществе. 

Задачи: 
- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 
и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 
В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 
интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка 
в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 
установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 
3. Познавательное воспитание 
Ценность: знания. 
Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 
Содержание познавательного направления воспитания направлено на 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 
человека. 

Виды и формы деятельности: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 
чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

4. Физическое и оздоровительное воспитание 
Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с нарушением слуха (совместной и самостоятельной деятельности) на 
основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 
- формирование у ребенка с нарушением слуха навыков поведения во время 

приема пищи; 
- формирование у ребенка с нарушением слуха представлений о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 
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- формирование у ребенка с нарушением слуха привычки следить за своим 
внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с нарушением 
слуха, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 
Воспитатель должен формировать у дошкольников с нарушением слуха 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 
гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с нарушением слуха 
в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок с нарушением слуха вводит их в свое бытовое пространство, 
и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с нарушением слуха культурно-
гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

5. Трудовое воспитание 
Ценност ь: труд. 
Цель т рудового воспит ания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 
труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 
навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи). 

Содерж ание деят ельност и 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие 

в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 
определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 

Формы и виды деят ельност и: 
- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 
- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 
- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 
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ответственности за собственные действия; 
- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей 
дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 
6.Этико-эстетическое воспитание 
Ценност и: культура и красота. 
Цель эт ико-эст ет ического воспит ания: формирование ценностного отношения 

детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 
стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

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

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

страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
Содерж ание деят ельност и 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культ ура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 
чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 
отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
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общественных местах; 
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деят ельност и: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 
их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 
др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 
 

Календарный план воспитательной работы 
 
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 
воспитания ДОУ «Детский сад №123» 

Перечень государственных и народных праздников:  
Январь: 
«Новогодние забавы»,  
Масленица.  
Февраль: 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
12 июня: День России; 
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Август: 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 
3 октября: День рождения С.Есенина.  
5 октября: День учителя; 
Ноябрь: 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: Международный день инвалидов  
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 

 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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№  
п/п 

Праздники, 
памятные 

даты 

Событие 
(название и форма) 

Сроки Ответственный 

 Сентябрь    
 1 сентября. 
День знаний 

 

Праздник «День знаний» 
 
 

1.09  

 27 сентября. 
День 

воспитателя и 
всех 

дошкольных 
работников 

Конкурс рисунков «Наш 
любимый детский сад» 

20-30.09  

 Октябрь    
     
     
     
 Ноябрь    
     
     
     
 Декабрь    
     
     
     
 Январь    
     
     
     
 Февраль    
     
     
     
 Март    
     
     
     
 Апрель    
     
     
     
 Май    
     
     
     
 Июнь    
     
 Август    
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Формы совместной деятельности в ДОО 
 

1. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника 

с нарушением слуха, обозначенных во ФГОС ДО.  
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 
представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 
работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 
опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 
ценностей). 

 
2. Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 
родителей (законных представителей): 

Виды и формы деят ельност и: 
- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвующих 

в управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 
родителей по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 
получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 
вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 
- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 
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- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 
представителям) обучающихся с нарушением слуха дошкольного возраста должна 
строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится 
воспитательная работа. 

3. События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 
переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают:  
- проекты воспитательной направленности; 
- праздники; 
- общие дела; 
- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
- свободную игру; 
- свободную деятельность детей. 
 
 
 
 
4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП 
ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребёнка в ДОО. 
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Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 
ситуациях в ДОО можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 
контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 
Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 
способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 
- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 
- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 
- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 



 

64 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 
российского народа. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда 
была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 
возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям 
безопасности. 

Социальное партнерство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает. 
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 
торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 
дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 
акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями-партнерами. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 
результатов в работе с детьми с нарушением слуха. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 
образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
обучающихся с нарушением слуха; событийная воспитывающая среда Организации 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 
(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
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сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 
социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 
развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 
ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 
ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 
педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 
детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

 
3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушениями 

слуха 
Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушением слуха 

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 нарушением слуха в образовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с нарушением 
слуха, 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 нарушением слуха, органов социальной защиты, органов 
здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе 
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самой образовательной организации.  
Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушением 

слуха 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. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
нарушениями слуха 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование глухого, слабослышащего ребенка дошкольного 
возраста в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому глухому, 
слабослышащему ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и жизненных навыков; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений глухого, 
слабослышащего или позднооглохшего ребенка дошкольного возраста, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушенным 
слухом раннего и дошкольного возраста. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с нарушенным слухом и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. 
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 
глухого, слабослышащего ребенка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития глухого, 
слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста.\ 

 7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 
развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 
программе. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 
соответствии с Программой. ДОО имеет право самостоятельно проектировать ППРОС 
с учетом психофизических особенностей обучающихся с нарушениями слуха. 

3.3.1. В соответствии со ФГОС ДОО, ППРОС ДОО должна обеспечивать и 
гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия обучающихся с нарушением слуха, 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 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
развития обучающихся дошкольного возраста с нарушением слуха 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). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития.  

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-
физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 
размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 
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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 нарушениями слуха, 
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 нарушениями слуха, 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 
нарушениями слуха, 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 ДОО, в 
заданных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 
не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 
эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО должна обеспечивать условия для эмоционального 
благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 
комфортной работы педагогических работников. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 
 

 
ФИО педагога, должность Квалификационная 

категория 
Мишина Лилия Юрьевна, педагог-психолог высшая 
Скулкова Наталья Ивановна, учитель-дефектолог высшая 
Седова Ирина Витальевна,воспитатель  высшая 
Бацуро Валентина Петровна, музыкальный руководитель высшая 
  
 

 
 

 
3.5. Материально-технические условия реализации Программы 
 
В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают: 
- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 
- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 
оборудованию и содержанию территории, 
помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений, 
отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, 
организации питания, 
медицинскому обеспечению, 
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
организации режима дня, 
организации физического воспитания, 
личной гигиене персонала; 
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников;  
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с нарушениями слуха, педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 
творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 
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2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 
деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 
познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 
участием взрослых и других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 
литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 
детьми с ОВЗ, в т.ч. с нарушениямислуха: 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 
развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с 
нарушениями слуха. 
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3.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОП. 
 

 
 1.Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина «Методика обучения произношению произношению в 
школе глухих» (пособие для учителей) – М.: «Просвещение», 1981г. 
2.Э.И. Леонгард «Формирование устной речи и развитие слухового восприятия у 
глухих дошкольников». – М. Просвещение, 1971г. 
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3.7. Режим и распорядок дня 
 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-
21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 
отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 
гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 
определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 
характерные черты и особенности. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 
легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 
деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 
воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 
интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 
сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 
проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 
умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 
творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 
активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 
соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-
20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 
сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
характер, темп деятельности и так далее). 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 
режима дня. 
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Таблица.  

Требования и показатели  
организации образовательного процесса и режима дня 

 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации 
образовательного процесса 
Начало занятий не ранее все возрасты 9.00 
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 
Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 
от 3 до 4 лет 15 минут 
от 4 до 5 лет 20 минут 
от 5 до 6 лет 25 минут 
от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 
от 3 до 4 лет 30 минут 
от 4 до 5 лет 40 минут 
от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  
1 занятия после 

дневного сна 
от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 
не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации 
режима дня  

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 
4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 
менее 

1-3 года 3 часа 
4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 
Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 

 
 

Таблица. 
Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Холодный 

период года 
Утренний прием 
детей, игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
утренняя 
гимнастика (не 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 



 

74 

менее 10 минут) 
Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Занятия (включая 
гимнастику в 
процессе занятия - 
2 минуты, 
перерывы между 
занятиями, не 
менее 10 минут) 

9.00-9.20 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Второй завтрак 1 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.45-12.30 10.50-12.30 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, 
сон, постепенный 
подъем детей, 
закаливающие 
процедуры 

13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 
Занятия (при 
необходимости) 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-16.30 15.30-16.30 

Ужин 16.00-16.30 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 
Игры, 
самостоятельная 
деятельность 
детей, подготовка 
к прогулке, 
прогулка 

16.30-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Вечерняя 
прогулка, уход 
домой 

17.30 - 19.00 17.30 - 19.00 17.30 - 19.00 17.30 -19.00 

 
 
 
 
 
 
 
Тёплый период 
года 
 

    

Утренний прием 
детей, игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
утренняя 
гимнастика (не 
менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры, 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 
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самостоятельная 
деятельность 
Второй завтрак 18 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20  10.10-10.20  
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, занятия 
на прогулке, 
возвращение с 
прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, 
сон, постепенный 
подъем детей, 
закаливающие 
процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность детей 

17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность 
детей, уход домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

 
Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования 

к организации образовательного процесса и режима дня: 
- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 
- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 
контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных 
средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 
организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 
детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных 
соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 
воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 
занятия физической культурой должны проводиться в зале. 



 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 
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АОП разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности. Реализация этих принципов  
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Для 
осуществления этих принципов необходим отбор программного материала, высокий 
художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 
всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Цель программы: 
Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие 
высокой  чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру; 
развитие музыкального вкуса и творческих способностей детей через самовыражение, 
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накопленное путём освоения практических навыков всех видов музыкально-
ритмической деятельности; 
 
Задачи: 
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 
отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление 
об энергетическом происхождении и экологии звуков, шумов, музыки в природе 

 развитие  всех видов внимания и музыкальной памяти 

 развитие чувства ритма как важного и специфического аспекта коррекционной 
работы (логоритмика, ритмопластика, элементарное музицирование) 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  
музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление 
воспитанника и нормализацию эмоционального тонуса.  

 
Методические принципы построения программы: 
1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2. Учет возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников. Подготовка 
ребенка к восприятию различной аудиальной информации через собственные  
ощущения.  

3. Последовательное усложнение поставленных задач. 

4. Принцип преемственности. 

5. Принцип положительной оценки. 

6. Соотношение используемого материала с природным и светским календарем при 
проведении календарных и тематических праздников. 
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Формы проведения групповых или индивидуальных занятий: 
1. Традиционное 
2. Комплексное 
3. Интегрированное 
4. Тематическое. 
5. Доминантное. 
Структура музыкального занятия: 
(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 
детьми и  диагностическим составом группы) 
 
 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, аудиальное развитие 

 пальчиковая гимнастика, театрально-игровая деятельность 

 слушание, фантазирование 

 распевание, пение 

 пляски, игры, хороводы 

 музыкотерапия 

 
Условия реализации программы: 
 
7. Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой 
половине дня. 

 Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста 
воспитанников, степени потери слуха и протезтрования, анамнеза. 

 Сеансы музыкотерапии возможно проводить вечером по 5  минут при 
подгрупповой и индивидуальной форме работы. 

 
 Программа  рассчитано на 4 года обучения: 
 1 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 
 2 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 
 3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 
 4 год -  подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет; 
 Программа по музыке предполагает проведение музыкальной непосредственно 
образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе 
соответствиями с требованиями   СанПин. 
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Группа Возраст Длительность занятия 
(минуты) 

Младшая с 3 до 4 лет 15 
Средняя с 4 до 5 лет 20 
Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 
школе 

с 6 до 7 лет 30 

 
Музыкальное занятие в рамках НОД состоит нескольких частей   
1.Водная часть  
Пространственная ориентация и  хоровая мелодекламация 
Музыкально- ритмические , логоритмические или фонетические упражнения 
Цель – настроить ребенка на занятие, приучать использовать всё пространство  зала,  
развивая тематический пассивно-активный словарь и навыки основных и 
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 
 
2.Основная часть  
Слушание музыки  
Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии, аккомпанемента, 
создающих художественно -  музыкальный образ, эмоционально на них реагировать 
мимикой, жестом, возгласом , речью или манипулятивной деятельностью с 
определённым атрибутом. 
 
 
 
Подпевание и пение  
Цель – развивать вокальные  задатки ребенка ( основной тон певческого голоса), учить 
чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 
заканчивать пение вместе с воспитателем. 
В  основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развития 
памяти и воображения, музыкально – сенсорных способностей, элементарного 
творчества. 
 
3. Заключительная часть  
Развитие основных видов движения 
Цель – улучшать качество различных двигательных заданий и танцевальных 
движений, побуждать к активному и эмоциональному участию в игре. 
(Игра или пляска, танец или инсценирование песни, хоровод) 
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Ожидаемые результаты программы: 
Музыкально- ритмические движения: 
 Уметь различать двух частную  музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные 
махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, выполнять «ковырялочку», 
притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 
выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 
 Научиться узнаванию изученных песен по манере исполнения аккомпанемента, 

артикуляционном этюде, графическому рисунку, мелодии. 

 Самостоятельно выложить и воспроизвести ( на деревянных палочках, ударных 
инструментах, металлофоне, ф-но или синтезаторе) ритмический рисунок, 
изобразить ритмически свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

 
Слушание музыки: 
 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш, польку, 

песню. 

 Различать двухчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

 Уметь охарактеризовать  словом , фразой, предложением музыкальное 
произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу  

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

 
Пение: 
 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 
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 Петь с динамическими оттенками 

 Правильно брать дыхание, чётко произнося слова и фразы. 

 
 

Связь с другими образовательными областями: 
  

 
Физическое развитие» Развитие  физических качеств, применяемых в  

музыкально-ритмической деятельности, 
использование музыкальных произведений в 
качестве музыкального сопровождения различных 
видов детской деятельности и двигательной 
активности. Сохранение  и укрепление физического и 
психического здоровья детей, формирование 
представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

Социально-
ммуникативное» 

 

Развитие  свободного общения со взрослыми и 
детьми в области музыки; развитие всех компонентов 
устной речи в театрализованной деятельности; 
практическое овладение воспитанниками нормами 
речи. Формирование  представлений о музыкальной 
культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 
деятельности; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу. Использование хоровода как средства 
коммуникации. 

Познание» Расширение  кругозора детей в области о музыки; 
сенсорное развитие, формирование целостной 
картины мира в сфере музыкального искусства, 
творчества. Обучение продуктивному восприятию 
музыкальных психотерапевтических образов и 
способности к саморелаксации. 

Художественное-
тетическое творчество» 

Развитие  детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства, использование 
художественных произведений для обогащения 
содержания области «Музыка», закрепления 
результатов восприятия музыки. Формирование 
интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности; развитие детского творчества.  

ечевое» Вызывание основного тона певческого голоса, 
устранение дефектов речевого и психофизического 
развития, коррекция качества просодики речи.    
Использование  музыкальных произведений с целью 
усиления эмоционального восприятия 
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художественных произведений 
 
 
 

1. Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
 

        Дети в возрасте 3-4 лет  становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Количество 
понимаемых слов значительно возрастает.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  
Основной формой мышления становится наглядно - действенная.  
       Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к 
разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 
элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых манипулятивных и 
исполнительских навыков.  Этот период   возраста характеризующийся 
эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 
музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять выразительную 
интонацию,  затем дифференцирует части произведения. У детей этого возраста 
исполнительская деятельность лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат 
ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос 
ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 
отличаться доступностью текста и мелодии.( «Звонкая азбука») Дети 3-4 лет обладают 
непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 
воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 
отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 
Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической 
деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 
танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 
Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 
инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 
различают красоту звучания различных инструментов.  
    Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил обеспечить 
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия 
нужно выстроить в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 
музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 
материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и 
нормативным способом.  
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1.1. Возрастные особенности детей 4-5лет 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 
начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, 
пение, музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 
творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 
сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 
степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся 
два раза в неделю по 25 минут. Их построение основывается на общих задачах 
музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 
выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 
приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать 
и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-
ритмических движениях.  
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 
       Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 
т.д.  
Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  
использовать простые схематизированные изображения  для решения несложных 
задач.  
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.  
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  
В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь 
должна  становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  
вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона 
речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. 
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при 
общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  
 

 
1.2. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 
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      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 
свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие сопровождается 
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные субординацией  ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 
игре «Строим дом» таким центром оказывается манипулятивная деятельность с 
ударными инструментами, имитирующими «Стройку», в игре «Весёлые 
путешественники»» — сам поезд, а  станционные остановки выступают в качестве 
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст 
наиболее  активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Как показали исследования отечественных психологов,  дети  старшего  
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  
переключаемость  внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 
звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. Восприятие 
в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности 
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 
произвольное внимание,  
речь, образ Я. 

1.3. Возрастные особенности детей 6-7 лет 
  
         Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
 Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 
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автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. У детей продолжает развиваться 
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 
различных признаков. Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 
метрических отношений  
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает 
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 
образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением  
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 
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Вторая младшая группа 

Пояснительная записка 
 

     Дети второй младшей группы позволяет развивать и проводить с ними 
планомерную работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в 
повседневной жизни. 
Музыкальные занятия состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 
 Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки.  
Цель - приучать ребенка слушать звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 
художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 
       Подпевание и пение. Цель- развивать голосовые проявления и основной тон голоса 
ребенка, лепетать или петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 
подпевание  вместе с воспитателем. 
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
3 Заключительная часть. Игра или пляска.  
        Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости 
от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на 
них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 
коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-
дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 
ребенка. 
 
                                               Средняя группа 
                                        Пояснительная записка 
 
Дети средней группы, уже адаптированные к занятиям в музыкальном зале уже могут 
более уверенно чувствовать себя в его пространстве, правильно ориентироваться в его 
атрибутике, начинать  совместные со взрослыми действия , согласно поставленных 
задач и цели. Они полюбили музыкально-ритмические занятия и охотно проявляют 
интерес ко всем его разделам. 
 
1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 
Цель - настроить на занятие. Развивать ритмо-речевую декламацию, 
пространственную ориентацию. Активизирование непроизвольного и произвольного 
внимания. 
2.Основная часть. 
 
Слушание. 
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Учить детей слушать музыкальное произведение до конца. Понимать характер музыки, 
узнавать и определять один из 2-3х регистров или жанр марша или польки.(Пояснять 
лепетом ,жестом, возгласом, словом, действием услышанное) Развивать способность 
различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе 
звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. 
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 
(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно, ласково). 
Песенное творчество. 
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 
слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 
образцу. 
 
Музыкально-ритмические движения. 
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 
(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 
основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 
качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 
ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 
произведения (с предметами, игрушками, без них). 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 
и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 
ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 
самолеты, идет коза рогатая и др. 
Формировать навыки ориентировки в пространстве. 
Развитие танцевально-игрового творчества. 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 
мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 
изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 
детских ударных музыкальных инструментах. 
 
К концу года дети могут: 
.    Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 
звуки по высоте (в пределах октавы). 
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 



 

89 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 
• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 
др.) 
 

 
Старшая группа 

Пояснительная записка 
 

     Дети старшей группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря   
которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 
слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 
инструментах и творчество. 
    Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 
сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 
степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия 
проводятся два раза в неделю по 25 минут. Их построение основывается на общих 
задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 
     В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 
выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 
приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 
запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 
музыкально-ритмических движениях. 
     Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 
жизни. 
      Музыкальные занятия состоят из трех частей. 
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на 
занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут 
использованы в плясках, танцах, хороводах. 
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 
звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 
и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные 
задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 
также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
3.Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное 
наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 
музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся 
два раза в неделю по25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 
обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 
возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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К концу года дети могут: 
•Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 
выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 
•Узнавать песни по мелодии. 
• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 
кругу, кружение по одному и в парах. 
• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 
• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  
 

Пояснительная записка 
Подготовительная группа 

 
        Непосредственная образовательная деятельность  являются основной формой 
обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют со-
средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 
игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю 
по 30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 
которые изложены в Программе. 
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, 
сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 
музыке. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать 
навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции; обогащать 
впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 
движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Тренировать  певческий голос и вокально - слуховую координацию. Учить 
самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни и танцы.  

Помогать стремиться к  дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 
содержание.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 
различных инструментов и в оркестровой обработке. 
 



 

91 

 
Вторая младшая 

К концу года дети могут: 
- Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 
звуки по высоте ( в пределах октавы); 
- Замечать изменения в звучании ( тихо-громко); 
- Проявлять себя голосовыми реакциями в «Звонкой азбуке» 
- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 
ногами, 
  двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 
- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 
др.) 
 

Средняя группа 
К концу года дети могут: 
- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 
выражать свои    чувства словами, рисунком, движением. 
- Узнавать песни по мелодии с гармонией. 
- Различать звуки по высоте (из низких, средних и высоких регистров) на слуховой 
основе; 
- Мелодекламировать  протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 
заканчивать пение. 
- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с  двухчастной формой музыкального произведения. 
- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 
кругу, кружение по одному и в парах. 
- Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
- Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 
- Музицировать на металлофоне. . 
- Пользоваться речью или её составляющими в ответ на призыв взрослых к 
монологической или диалогической форме общения. 
 
 
                                               Старшая группа 
 
К концу года дети могут: 
- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 
выражать свои впечатления и эмоции словом, в манипулятивной деятельности с 
предметами, движениями ритмопластики и рисунком. 
- Узнавать  песни по мелодии с гармонией. 
- Распознавать регистры или отдельные звуки по высоте. 
- Мелодекламировать основным тоном естественного голоса, четко артикулируя и 
произнося текст в совместном коллективном исполнении. 
- Выразительно исполнять разнохарактерные движения в индивидуальном и 
подгрупповом исполнении. 
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- Выполнять движения вальса, марша, польки, хоровода в единой манере и темпе ( как 
с воспитателем так и индивидуально ). 
- Инсценировать  (совместно  воспитателем  и товарищами) песни, хороводы, 
стихотворения. 
- Исполнять на металлофоне или синтезаторе ( подыгрывать музыкальному 
руководителю) простейшие ритмические задания или упражнения.. 
 
 

Подготовительная к школе группа 
К концу года дети могут: 
- Узнавать мелодию Государственного гимна Р.Ф. 
- Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 
танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется. 
- Различать части произведения ( вступление, заключение, запев, припев). 
- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 
чувства и настроения. 
- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 
частей; выделять отдельные средства  выразительности: темп, динамику, тембр; в 
отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьеся. 
- Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 
узнавать характерные образы. 
- Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 
- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 
музыкально, правильно передавая  мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабевая 
звучание). 
- Воспроизводить и чисто петь  общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 
аккомпанементом. 
- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 
артикулируя, правильно распределяя дыхание. 
- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 
рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 
участвовать в выполнении творческих заданий. 
- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 
исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 
- Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 
хороводах. 
- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии. 
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5. Перспективное планирование  непосредственно-образовательной деятельности 
для детей 3-4 лет 

М
ес

яц
  

 
 

Тема 
 

Непосредственно образовательная деятельность  
 

Репертуар 
 

Слушание музыки  
Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Пение  
Усвоение 
песенных 
навыков 

Музыкально-
ритмические 

движения:  
Упражнения  

Пляски  Игры 
Программные задачи Слушание: 

«Вальс» 
Д. Кабалевский; 

«Марш» М. 
Журбин;  Пение: 
«Мы умеем чисто 

мыться»  Н. 
Френкель; 

Музыкально- 
Ритмические 
движения: игра 
«Солнышко и 
дождик» муз. 
М.Раухвергера; 
«Пляска с 
погремушками» 
В. Антоновой. 

С
ен

тя
бр

ь 
 

«Здравствуй
, 

музыка» 
 

Учить: - слушать 
веселую и грустную 
музыку, плясовую, 
колыбельную песню; 
- различать тихое и 
громкое звучание, 
высокие и низкие 
звуки 
Учить: - различать 
тихое и громкое 
звучание, высокие и 
низкие звуки 

Способствоват
ь приобщению 
к пению, 
подпеванию 
повторяющихс
я фраз. 

Учить детей 
выполнять движения 
с предметами, 
реагировать на 
смену контрастных 
частей музыки. 
Учить передавать 
простые  игровые 
действия. 

О
кт

яб
рь

  
          

 
«Осенние 

картинки» 
Учить: - слушать и 
различать разные 
мелодии(колыбельну
ю, марш, плясовую.) 

   

Вызывать 
эмоциональну
ю 
отзывчивость 
на песни  
разного 
характера. 

Учить детей ходить 
стайкой вдоль стен 
зала, в одном 
направлении, по 
одному и парами.  
Побуждать малышей 
самостоятельно 
танцевать знакомые 
пляски 

Слушание: 
«Листопад» Т. 

Попатенко; 
«Осенью» С. 
Майкапара; 

Пение: «Осенью» 
укр. Нар. мел. 

Обр. Н. Метлов; 
«Осенняя 

песенка» Ан. 
Александрова; 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
«Шагаем как 
физкультурники» 
Т. Ломова; игра 
«Жмурки с 
мишкой» Ф. 
Флотова; танец 
«По улице 
мостовой» рус. 
нар. мел. Т. 
Ломова 
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    «Весело –  
грустно» 

 

Учить:  
- различать тихое и 
громкое звучание;  
- узнавать в музыке 
звуки дождя;  
- ритмично стучать 
пальчиком 

Побуждать 
подпевать 
окончания 
фраз. Учить 
слушать и 
узнавать 
знакомые 
песни 

Учить малышей 
двигаться по кругу с 
погремушкой, 
передавая 
равномерный ритм. 
Меняя движение на 
вторую часть 
музыки. 
Учить игровой 
деятельности 
(прятаться от 
взрослых, закрывая 
ладошками лицо) 

 

Н
оя

бр
ь «Музыка  

о 
                             
животных» 

Учить:  
- воспринимать 
мелодии спокойного, 
веселого характера;  
Учить - отзываться 
на музыку 
движениями рук, 
ног, хлопками, 
притопами, 
покачиваниями 

Способствоват
ь приобщению 
к пению, 
поддеванию 
взрослым, 
сопровождени
ю пения 
выразительным
и движениями. 

Приобщать детей к 
исполнению 
хоровода, выполнять  
движение: кружение 
на месте с 
предметом, 
непринужденно 
исполнять знакомые 
пляски, свободную 
пляску по показу  
менять движения со 
сменой музыки с 
помощью взрослых.  

Слушание: 
«Грустный 
дождик» Д. 

Кабалевского; 
Пение: «Осенняя 

песенка» Ан. 
Александрова; 

«Петушок» рус. 
нар. приб. 

Музыкально-
ритмические 

движения: 
«Прыжки», 

«Этюд» муз. К. 
Черни; 

«Ладушки» Н. 
Римский-

Корсаков; «Игра   
с куклой» В. 

Красевой; Танец 
«Помирились» Е. 
Вилькорейской; 

«Веселые ножки» 
р.н.м. обр. Р. 

Рустамова 
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Д
ек

аб
рь

  
      

 
          «Зимние 

забавы»   

 
Развивать умение 
слушать и различать 
музыкальные 
произведения 
контрастного 
характера: 
колыбельную, 
веселую, задорную 
песню, запоминать 
их. 
Учить различать 
высокое и низкое 
звучание. 

 
Учить детей 
петь с 
фортепианным 
сопровождение
м напевно, в 
одном темпе, 
весело, 
подвижно. 
 
 
Продолжать 
учить детей 
петь 
естественным 
голосом, в 
одном темпе, 
дружно 
начинать после 
музыкального 
вступления. 

 
.Побуждать 
малышей передавать 
движениями 
музыкально-игровые 
образы. 
 
 
 
 
Развивать умение 
передавать в 
движении бодрый и 
спокойный характер 
музыки, закреплять 
имеющиеся у  детей 
навыки. 
 

Слушание: 
«Вальс снежных 

хлопьев» (из 
балета 

«Щелкунчик») П. 
Чайковского; 

«Дед Мороз» Р. 
Шумана; 

Пение: Зима» В. 
Красевой; 

«Наша Елочка» 
В. Красевой; 

Муз-ритм. дв.: 
«Танец около 
елки» муз. Р. 
Раввина 

Я
нв

ар
ь 

 
 

 
«Любимые 
игрушки» 

Формировать умение 
слушать 
музыкальное 
произведение до 
конца, узнавать его. 
 
 
 
 
 

Продолжать 
учить детей 
петь 
выразительно, 
напевно, 
начинать 
дружно после 
музыкального 
вступления. 

Побуждать малышей 
к свободному 
исполнению плясок, 
передавая правильно 
ритм. 
Учить 
ориентироваться в 
игровой ситуации. 
 
 

 «Заинька» М. 
Красев. 
М\д игра 
«Угадай, на чем 
играю?» Е. 
Тиличеева 
«Молодой 
солдат» М. 
Красева 
«Кошечка» 
Ломова 
«Лошадка» 
Гречанинов 
«Скачут 
лошадки» Т. 
Попатенко; 
«Куколка» М. 
Красева  
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Ф
ев

ра
ль

  
     

 
«Громко- 

тихо» 

Учить: - слушать 
песни и понимать их 
содержание, инстру-
ментальную музыку 
различного 
характера; 
определять веселую 
и I рустую музыку.  
Воспитывать  
эмоциональный 
отклик на музыку 
разного характера. 
Способствовать 
накапливанию 
багажа любимых 
музыкальных 
произведений 

Закреплять 
умения 
подпевать 
повторяющиес
я фразы в 
песне, узнавать 
знакомые 
песни.  
Учить: - 
вступать при 
поддержке 
взрослых; - 
петь без крика 
в умеренном 
темпе. 
Расширять 
певческий 
диапазон 

Учить: - передавать 
в движении бодрый 
и спокойный харак-
тер музыки; - 
выполнять движения 
с предметами; - 
начинать и 
заканчивать 
движения с музыкой.  
Развивать чувство 
ритма, координацию 
движений. 

«Сапожки» 
Ломова 
«Игра с 
колокольчиком» 
Римский-
Корсаков Песни 
по желанию 
детей. «Марш и 
бег» Е.Тиличеева 
«Гопачок» 
укр.н.м. 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

М
ар

т 
 

  
 

  
«Весенние 
капельки» 

Учить детей слушать  
песни различного 
характера, понимать 
их содержание. 
Продолжать работу 
по формированию 
звуковысотного, 
ритмического, 
тембрового и 
динамического 
восприятия 

Учить петь 
несложную 
песню, 
подстраиваясь 
к интонациям 
взрослого, 
закреплять 
умение 
исполнять 
простые 
знакомые 
песенки. 

Учить двигаться 
ритмично, с 
окончанием марша, 
ходьбу сменят на  
топающий шаг. 
Побуждать малышей 
двигаться по кругу, 
держась за руки. 
Привлекать к 
участию в играх. 

«Весною» 
Майкапара; «Есть 
у солнышка 
друзья» муз. Е. 
Тиличеевой; 
«Зима прошла» 
Н. Метлова; 
«Пирожки» А. 
Филиппенко;  
«Закличка 
солнца» слова 
народные, обр. И 
Лазарева; «Греет 
солнышко 
теплее» муз. Т. 
Вилькорейской; 
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А
пр

ел
ь 

 

  
«Вместе 
весело 

играть» 
 

 

 
Учить детей слушать  
песни подвижного 
характера, понимать 
их содержание. 
Совершенствовать 
звуковысотное, 
ритмическое, 
тембровое и 
динамическое 
восприятие. 

 
Учить детей 
подпевать 
повторяющиес
я в песне 
фразы, 
подстраиваясь 
к интонациям 
голоса 
взрослого 

Развивать умение 
передавать в 
движении бодрый и 
спокойный характер 
музыки, закреплять 
имеющиеся у  детей 
навыки. 
Побуждать малышей 
к свободному 
исполнению плясок, 
передавая правильно 
ритм. 
Учить 
ориентироваться в 
игровой ситуации. 

 
«Солнышко и 
дождик» 
М.Раухвергер, 
«Игра с 
погремушками» 
И.Кишко. 
«Прятки с 
платочками» 
р.н.м. 
обр.Р.Рустамов 
«Игра с бубном» 
Г.Фрид 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 М
ай

  «Есть у 
солнышка 

друзья» 
 

 
Приобщать детей к 
слушанию песни 
веселого характера. 
Учить: - слушать не 
только контрастные 
произведения, но и 
пьесы 
изобразительного 
характера;  

 
Учить 
малышей петь 
вместе со 
взрослым, 
подражая 
протяжному 
звучанию. 
Формировать 
навыки 
основных 
певческих 
интонаций.  

 
Развивать 
эстетические 
чувства. 
Воспитывать любовь 
к мамам 
Учить детей 
ритмично ходить и 
бегать под музыку, 
начинать движение с 
началом музыки и 
завершать с её 
окончанием. 

«Дождик и 
радуга» Г. 
Свиридова; 
«Пастушок» Н. 
Преображенского
; «Солнышко и 
дождик» М. 
Раухвергера; 
«Солнышко – 
ведрышко» нар. 
обр. В. 
Карасевой;  
«Дождик» Г. 
Свиридова; 
«Пастушок» Н, 
Преображенского
;  «Поедем, 
сыночек в 
деревню» р.н.м. 
обр. Н. Метлова;  
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5.1.Работа с родителями 
  
месяц Форма работы с родителями 
сентябрь Уголок для родителей « Слушаем и напеваем своим детям»  

 
октябрь Папка-передвижка «детские вопросы о детских праздниках» 

 
ноябрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов к Новому году  
декабрь Папка-передвижка «учите с нами» ( ритмо-речевые задания) 
январь  «А вы поете колыбельные» 
февраль  «Что такое музыкальность?» Песни о родителях 
март Папка-передвижка «Сделаем сами своими руками» (муз. инструменты…) 
апрель Папка-передвижка « Праздники весны» 
май Уголок для родителей «Звуки лета и песни для лета» 

 
 
Перспективное  планирование непосредственно образовательной деятельности  
для детей 4-5 лет 

 
 

тема Слушание музыки. 
Восприятие 
музыкальных 
произведений Развитие 
голоса и слуха. 

Пение. Усвоение 
песенных 
навыков. 
Песенное 
творчество. 

Музыкакльно-
ритмические 
движение. 
Упражнения 
пляски, игры, 
музыкально-
игривое 
творчество. 

 

Репертуар 
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О
се

нь
 

Формировать умение 
определять жанр и 
характер музыкального 
произведения, различать 
средства музыкальной 
выразительности,передав
ать в пении характер 
песни. 
Интонировать мелодию в 
заданном диапазоне. 
Вырабатывать напевное 
звучание. 
 

Учить петь песню 
эмоционально, 
передавая 
спокойный, 
сдержанный 
характер. Учить  
исполнять песню  
весело, легко, 
звонко, упруго, 
без  
форсирования 
звука.  
Остро и легко  
проговаривать 
затакт и 
опираться  
на 1-ю долю 
такта.  
Учить сочинять  
мелодии 
различного  
характера. 
Развивать  
самостоятельност
ь, инициативу у 
детей.  
 
 

Учить ритмично 
двигаться в  
соответствии с  
различным 
 характером музыки, 
динамикой (громко – 
умеренно – тихо, 
громче – тише), 
регистрами (высокий 
– средний – низкий). 
Отмечать в 
движении сильную 
долю такта. 
Улавливать 
особенности 
образного характера 
музыки. 
Способствовать  
формированию 
навыков исполнения 
танцевальных 
движений.  
Знакомить детей с 
длительностями. 
Осваивать навыки  
игры на  
металлофоне. 
 
 
 

«Марш» Д. 
Шостаковича;  
  «Листопад» Т. 
Попатенко; 
«Сшили кошке к 
празднику 
сапожки»; «Зайка» 
В. Карасевой; 
«Журавли» А. 
Лившиц; 
«Огородная-
хороводная» Б. 
Можжевелова; 
«Колыбельная» 
р.н.п; «Бодрый шаг 
и бег»Н. 
Надененко; 
«Пружинка» (р. н. 
м.) обр. Т. 
Ломовой; «Поспи и 
попляши» 
Ломовой; «Марш» 
Н. Богословсоко, 
«Марш» М. Робера; 
«Урожайная» А. 
Филиппенко 
«Дружные пары» 
И. Штрауса; 
«Ловишка» Й. 
Гайдна; «Котик и 
козлик» 
Тиличеевой 
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Ро
ди

на
 

м
оя

 

Предложить детям 
узнать название пьесы и 
инструмент, который ее 
исполняет. Формировать 
умение определять жанр 
и характер музыкального 
произведения, различать 
средства музыкальной 
выразительности. 
Закреплять у детей 
умение точно определять 
и интонировать 
постепенное движение 
мелодии сверху вниз и 
снизу вверх. 
Упражнять детей в 
различении звуков по 
высоте (в пределах 
квинты, кварты (вверх-
вниз); в умении 
удерживать интонацию 
на одном звуке. 
 
 

 Учить петь 
песню 
эмоционально, 
передавая 
спокойный, 
сдержанный 
характер. 
Закреплять у 
детей умение  
воспринимать и  
передавать 
грустный, 
лирический 
характер песни. 
Петь её  
напевно, в  
умеренном темпе.  
Начинать петь 
сразу  
после вступления,  
правильно брать  
дыхание и  
удерживать его до  
конца 
музыкальной 
фразы. Развивать 
навык 
импровизации 
мелодии на  
заданный текст. 
 

 Отмечать в 
движении сильную 
долю такта, менять 
движение в 
соответствии с 
формой 
музыкального 
произведения.Учить 
ходить высоко 
поднимая ноги. 
Способствовать 
формированию 
навыков исполнения 
танцевальных 
движений 
(поочерёдное 
выбрасывание ног 
вперед в прыжке; 
приставной шаг с 
приседанием, с  
продвижением 
вперед, кружение; 
приседание с  
выставлением ноги 
вперёд).  
Начинать движение 
точно  
после вступления. 
Продолжать учить 
спокойному, 
хороводному шагу и 
бегу. Побуждать  
к инсценированию  
содержания песен.  
Совершенствовать 
восприятие звуков 
(3,4,5), 
последовательно 
идущих вверх или 
вниз. Развивать  
музыкальный слух 
детей (тембровый, 
мелодический, 
звуковысотный, 
динамический), 
чувство ритма.  
Знакомить детей  
с длительностями.  
Воспроизводить 
равномерную 
ритмическую 
пульсацию звонкими 
и глухими хлопками 
 
 

«Марш» С. 
Прокофьева; 
«Зима» П. 
Чайковского; 
«Лесенка» Е. 
Тиличеевой; «Эхо» 
Е. Тиличеевой; 
«Листопад» Т. 
Попатенко; «Гуси-
гусенята» 
Александрова; 
«Придумай 
песенку»(на 
заданный текст); 
«Марш» М. 
Иорданского;»Кана
ва» рус.нар.мел.;» 
Парный танец» 
Александрова; «Не 
выпустим» Т. 
Ломовой; «Я полю-
полю лук» 
Тиличеевой; 
«Смелый пилот» 
Тиличеевой; 
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Вслушаться в 
необыкновенно 
красивую, певучую 
мелодию и «поющие» 
подголоски. Услышать в 
пьесе 3-х частность. 
Учить определять 
характер пьесы. 
Определить характер 
каждой части и 
предложить детям 
подвигаться под эту 
музыку, «нарисовать» ее. 
Совершенствовать 
музыкальную память 
через узнавание мелодий 
по отдельным 
фрагментам 
произведения 
(вступление, заключение, 
музыкальная фраза). 
Петь песню ласково, 
мягко, с нежностью в 
голосе. Вырабатывать 
правильное дыхание, 
напевность. 

 Учить детей  
воспринимать 
веселый, 
радостный  
характер песни,  
петь лёгким  
звуком в  
оживлённом 
темпе.  
Брать дыхание 
перед  
началом пения и  
между 
музыкальными 
фразами. 
Правильно 
произносить 
гласные звуки в 
словах. Учить 
сочинять мелодии  
различного 
характера: 
ласковую  
колыбельную, 
задорный или  
бодрый марш.  
Развивать 
самостоятельност
ь, инициативу у 
детей. 
 

Развивать чувства  
ритма,умение 
передавать через  
движения характер 
музыки.  
Познакомить с 
русским хороводом. 
Передавать в  
движении  
содержание текста 
песни, особенности 
игрового образа.  
Слышать начало и  
окончание музыки, 
смену  
музыкальных фраз. 
Самостоятельно 
отмечать в  
движениях  
сильную долю такта. 
Проявлять 
выдержку. 
Формировать умение  
составлять 
композицию танца, 
проявляя 
самостоятельность в  
творчестве. 
Закреплять у  
детей представление 
о характере  
музыки. Прохлопать 
ритмический 
рисунок.        
Исполнять пьесу  
ансамблем ударных 
инструментов 
 
 

 «Осенняя песнь»П. 
Чайковского 
«Парень с 
гармошкой» Г. 
Свиридова ; «У 
кота-воркота» 
р.н.м.; «К нам 
гости пришли» Ан. 
Александрова; 
«Рыбка» 
Красева;«Колыбель
ная»р.н.п;«Марш» 
М. Красева; 
«Плавные руки» 
Глиера; 
«Росинки»Майкопа
ра; «К нам гости 
пришли» 
Ан.Александрова 
 ; «Вальс кошки» 
В.Золоторева 
 «Будь ловким» Н. 
Ладухина; 
«Музыкальные 
загадки»; «Дон-
дон» рус.нар.песня 
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Учить детей  
различать яркие  
интонации, средства 
выразительности 
музыки:   
регистр, характер  
звуковедения (плавный 
или  
отрывистый), динамику. 
Уметь  
рассказывать о  
характере музыки. 
Обратить внимание на  
очень выразительные 
эпизоды со  
скрипкой (соло).      
 

Упражнять детей 
в точной передаче 
ритмического 
рисунка мелодии, 
отдельных 
музыкальных 
фраз хлопками, на 
металлофоне во 
время пения.         
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
песни весёлого, 
шуточного, 
танцевального и 
игрового 
характера. Петь 
легким звуком, 
четко. Работать 
над артикуляцией 
и 
выразительность
ю пения. 
Отчётливо 
произносить 
согласные в 
конце слов. 
Закреплять у 
детей умение 
самостоятельно 
начинать пение 
после вступления. 
Правильно брать 
дыхание. Точно 
передавать 
мелодию, петь без 
напряжения, 
легко, 
естественно. 
Закреплять у 
детей 
импровизировать 
мелодии к 
отдельным 
музыкальным 
фразам 
(вопросно-
ответная форма), 
на заданный 
текст. 
 

Ритмично выполнять 
лёгкий бег, двигаясь 
врассыпную и в 
разных 
направлениях. 
Различать и 
передавать в 
движении ярко 
выраженные в 
музыке ритмические 
акценты. Услышать 
необычность и 
легкость звучания 
пьесы. Образно 
передавать 
содержание музыки 
в движении. . 
Передавать в 
движении 
характерные 
особенности образа 
Петрушек. 
Передавать 
ритмический 
рисунок хлопками и 
при топами. 
Чувствовать 
развитие 
музыкальной фразы. 
Выполнять 
движения в 
соответствии с 
характером песен, 
Работать над 
выразительностью 
исполнения  
песен и движений к 
ним. Развивать 
умение придумывать 
движения к  
пляскам. Составлять 
композицию танца.        
Воспроизводить 
равномерную 
ритмическую 
пульсацию звонкими 
и глухими хлопками. 
Самостоятельно 
подобрать ударные 
инструменты. 
 
 

«Дед Мороз» Н. 
Елисеева; 
«Зима» А. 
Вивальди; «Снега-
жемчуга» 
Парцахалдзе; 
«Ворон» 
рус.нар.песн.; 
«Елочка» Л. 
Бекман 
 «Голубые санки»  
М. Иорданского 
 «Дед Мороз»  
С. Погореловского; 
«Зайка, зайка, где 
бывал?»  
М. Скребковой; 
«Упражнение с 
лентами»  укр. н.м 
обр. Р. Рустамова; 
«Задорный танец»  
В. Золотарёва; 
«Танец бусинок» Т. 
Ломовой; «Пляска 
Петрушек» 
хор.н.м.; «Танец 
Гномов» Ф. 
Черчеля; 
«Новогодний 
хоровод» Т. 
Попатенко;свободн
ая пляска под 
любые плясовые 
мелодии в записи; 
«Учись танцевать»; 
«Смелый 
наездник»  
Р. Шумана 
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Учить различать жанры 
музыкальных 
произведений. 
Самостоятельно 
определить настроение 
песни и обсудить 
историю, о которой 
рассказывается в песне. 
Формировать умение 
различать характер 
музыки, форму 
произведения, выделять 
выразительные средства. 
Совершенствовать 
умение эмоционально 
передавать характер 
песни, чисто 
интонировать мелодию, 
правильно 
артикулировать, чисто 
произносить слова.  
Совершенствовать у 
детей умение чисто 
интонировать 
поступенное и 
скачкообразное 
движение мелодии 
(вверх-вниз). 
 
 

Учить петь, четко 
произнося слова, 
брать дыхание 
между 
музыкальными 
фразами. 
Упражнять в 
ускорении и 
замедлении 
пения. Петь 
легким звуком, 
четко. Работать 
над артикуляцией 
и 
выразительность
ю пения. 
Закреплять у 
детей умение 
самостоятельно 
начинать пение 
после вступления. 
Правильно брать 
дыхание. 
Развивать 
ладотональный 
слух, 
активизировать 
внутренний слух. 
 

Учить детей 
самостоятельно 
менять движения со 
сменой частей 
музыки. Слышать и 
отмечать в движении 
музыкальные фразы, 
акценты.                     
Самостоятельно 
менять движения со 
сменой 2-х частной 
формы музыки. 
Слышать начало и 
окончание звучания 
музыки. Упражнять 
в поскоке, лёгком 
беге и простом шаге. 
Воспитывать 
выдержку, умение 
подчиняться 
правилам игры, 
укреплять 
доброжелательные 
взаимоотношения.        
Способствовать 
развитию 
танцевально-
игрового творчества. 
Передавать в 
движении 
содержание текста 
песни. Развивать 
умение придумывать 
движения к пляскам. 
Составлять 
композицию танца. 
Узнавать песни о 
елке, петь их; 
узнавать  
музыкальные 
инструменты; 
совершенствовать 
умение 
воспроизводить 
ритмический 
рисунок. Осваивать 
навык совместной 
игры на простейших 
музыкальных 
инструментах. 
 
 

«Полька» Д. 
Львова-
Компанейца 
«Кто придумал 
песенку»  
Д. Львова-
Компанейца; 
«Андрей-воробей» 
р.н.п. обр.  
Ю. Слонова; 
«Бубенчики», 
«Гармошка» 
Е. Тиличеевой; 
«Рыбка» 
М.Красева; 
«Курица» 
Е.Тиличеевой; 
«Едет, едет 
паровоз»  
Г. Эрнесакса; 
«Дили-дили! Бом-
бом!» укр.н.м. обр. 
Е. Макшанцевой;  
«Приглашение» 
рус.нар мел. «Лен»; 
«Игра с 
погремушками»  
А. Майкапара; 
«Ловушка» р.н.м. 
обр.  
А. Сидельникова; 
«Как на тоненький 
ледок» р.н.п. обр. 
А. Рубца; 
свободная пляска 
под любые 
плясовые мелодии 
в записи; 
«Музыкальная 
елка»; «Смелый 
пилот» Е, 
Тиличеевой 
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Вызвать эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
задорного характера, 
побуждать детей 
высказываться о музыке. 
Совершенствовать 
музыкальную память 
через узнавание мелодий 
по отдельным 
фрагментам 
произведения 
(вступление, заключение, 
музыкальная фраза). 
Упражнять детей в 
точной передаче 
ритмического рисунка 
мелодии, отдельных 
музыкальных фраз 
хлопками, на 
металлофоне во время 
пения. 

Закреплять у  
детей умение  
самостоятельно 
начинать пение  
после вступления.  
Правильно брать  
дыхание. Точно  
передавать 
мелодию, петь  
без напряжения,  
легко, 
естественно. 
Петь 
выразительно, 
передавая 
праздничный, 
лирический, 
шуточный и 
задорный 
характер песен; 
«Зайка, зайка, где 
бывал?»  
М. Скребковой.  
Воспроизвести 
равномерную 
ритмическую 
пульсацию на  
различных 
ударных  
инструментах. 
 
 

Изменять движения 
в связи со строением  
музыкального 
произведения: легко 
скакать с ноги на 
ногу, ритмично 
выполнять 
выбрасывание ног.        
Передавать в  
движении лёгкий 
танцевальный 
характер музыки. 
Выполнять более  
сложный 
ритмический 
рисунок. Менять  
движения в  
зависимости от  
изменения характера 
музыки. Скакать в 
разных 
направлениях, не 
задевая друг  
друга.Учить 
проявлять 
самостоятельность в  
творчестве. 
Формировать 
тембровый слух  
детей: упражнять  
в различении  
звучания семи  
музыкальных 
инструментов. 
Воспроизвести 
равномерную 
ритмическую 
пульсацию на  
различных ударных 
инструментах. 
 

«Детская полька» 
М. Глинки; Моя 
Россия» Струве;  
«Кто лучше 
скачет» Ломовой 
«Барабан» 
Тиличеевой; 
«Гуси» 
Филлипенко; «Где 
был, Иванушка» 
рус.нар.мел.; 
«Зайка, зайка, где 
бывал?»  
М. Скребковой; 
«На чём играю?»;  
«Полька»  Ю. 
Слонова; «Найди 
себе пару» лат.н.м. 
обр. Т. Попатенко; 
«Гор-гори ясно» 
рус.нар.мел; 
«Сколько нас 
поет?»; «Жил у 
нашей бабушки 
чёрный баран» 
р.н.п.  
обр. Ф. 
Агафонникова 
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Слушать прекрасную 
музыку. Предложить 
детям самостоятельно 
сопоставить настроение 
двух произведений. 
Воспитывать 
музыкальный вкус 
посредством 
ознакомления с 
песенным и 
инструментальным 
наследием мировой 
музыкальной культуры. 
Уметь интонировать 
мелодию в постепенном 
её движении вверх, а так 
же чисто пропевать 
скачок на квинту и 
кварту вниз. 
   

Петь легко,  
подвижно, 
естественно, без  
напряжения; 
выразительно, 
передавая 
характер песен в 
целом, а так же 
смену темпа в 
запеве и припеве. 
Развивать у детей 
творческую 
инициативу в  
самостоятельном 
нахождении  
несложных 
песенных 
импровизаций. 
 

Формировать 
умение использовать 
накопленный опыт в 
создании 
собственных 
танцев. 
выполнять 
пружинящий бег при 
построении 
врассыпную. 
Ударами в  
кубики передавать 
ритмический 
рисунок. Учить  
детей передавать в 
движении  
ритмический 
рисунок мелодии. 
Двигаться легко, 
выразительно, в 
соответствии  
с задорным  
характером 
народного танца. 
Совершенствовать 
умение    
детей двигаться  
простым 
хороводным шагом, 
самостоятельно  
сужать и  
расширять круг.  
Учить выразительно 
передавать характер 
музыки.  
легко и ритмично  
бегать, звенеть  
колокольчиком, 
точно  
реагировать на 
окончание музыки. 
Проявлять 
выдержку. Уметь 
расширять и сужать 
круг. Отрабатывать 
дробный шаг и 
разнообразные 
знакомые плясовые 
движения. 
Побуждать к 
инсценированию 
содержании песни.        

«Музыка» Г. 
Струве; 
Финал концерта 
для фортепиано с 
оркестром № 5  
Л. Бетховена; 
«Куда летишь, 
кукушечка?» р.н.п. 
обр.В. 
Агафоникова 
«Цветики» В. 
Красевой.; 
«Березка» Е. 
Тиличеевой 
«Птичий дом» Ю. 
Слонова; «Гуси» Т. 
Бырченко; «Учись 
плясать по-русски» 
Л. Вишкарёва; 
«Упражнение с 
кубиками» С. 
Соснина; «Русская 
пляска» р.н.м; 
«Хоровод цветов»  
Ю. Слонова; «Игра 
со звоночками»  
С. Ржавской; 
«Ворон» рус. нар. 
приб.  
В обр. Е. 
Тиличеевой; «А я 
по лугу» 
рус.нар.мел.; 
«Ступеньки» , 
«Определи по 
ритму»; «Гори, 
гори ясно» р.н.м. 
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Слушать прекрасную 
весеннюю музыку. 
Предложить детям 
рассказать о ней, 
передать  в творческом 
движении и рисунке. 
Уточнять у детей умение 
различать высокие, 
средние, низкие звуки в 
пределах квинты. 

 Петь светлым, 
звонким звуком. 
Петь легко, 
подвижно, 
естественно, без 
напряжения. 
Закреплять у 
детей умение 
точно попадать на 
первый звук 
мелодии после 
вступления. 
Продолжать 
учить правильно 
брать дыхание 
перед началом 
пения и между 
музыкальными 
фразами. 
Продолжать 
развивать у детей 
творческую 
инициативу в 
самостоятельном 
нахождении  
несложных 
песенных 
импровизаций. 
 

Формировать умение 
использовать 
накопленный опыт в 
создании 
собственных танцев. 
Развивать 
ритмическую 
точность движений, 
подготавливать к 
исполнению 
плавных движений.  
Воспитывать 
вежливость в  
обращении с  
товарищами. 
Упражнять в  
умении  
самостоятельно 
начинать  
движение и  
заканчивать его.  
Точно  
передавать 
ритмический 
рисунок песен. 
Выразительно 
передавать игровые 
образы. 
Уметь расширять и 
сужать круг. 
Отрабатывать 
дробный шаг 
Действовать в  
соответствии с  
текстом 
песни.Формировать 
умение  
придумывать 
движения к  
танцу,проявляя 
самостоятельность в 
творчестве.  
Совершенствовать 
темборовое 
восприятие.         
Исполнять 
произведение в  
оркестровке. 
Добиваться от  
детей слаженности, 
четкости, 
выразительности. 
 
 
 

«Утренняя 
молитва», 
 «В церкви» П. 
Чайковского; 
 «Жаворонок» М. 
Глинки; «Паровоз»  
 «Петрушка» В. 
Красевой; «Тяв-
тяв» В. Герчик  
«Ландыш» М. 
Красева; «Весенняя 
песенка»  
А. Филиппенко; 
«Играй, сверчок» 
Т. Ломовой; 
«Учись плясать по-
русски» 
Л. Вишкарёва 
«Передача 
платочка»  
Т. Ломовой; 
«Земелюшка-
чернозём» р.н.п 
обр. В. 
Агафонникова; 
«Кот и мыши» Т. 
Ломовой 
«Две тетери» р.н.м. 
обр.  
В. Агафонникова; 
«Вальс кошки» 
В.Золоторева; «На 
чем играю»; 
«Часики» С. 
Вольфензона; 
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Л
ет

о 

Вслушаться в красивую 
мелодичную музыку 
пьесы, определить ее 
настроение. 
 Обратить внимание 
детей на то, что в этой 
музыке все голоса 
«поют», пусть они 
расскажут, что они 
услышали. Уметь 
интонировать мелодию в 
посупенном её движении 
вверх. 
Уметь точно 
воспроизводить 
ритмический рисунок, 
прохлопать, постучать, 
сыграть, спеть 
 

Продолжать 
учить правильно 
брать дыхание 
перед началом 
пения и между 
музыкальными 
фразами. 
Подводить детей 
к умению петь без 
музыкального 
сопровождения. 
Петь легко, 
подвижно, 
выразительно, 
передавая 
характер .  
Продолжать 
развивать у детей 
творческую 
инициативу в 
самостоятельном 
нахождении  
несложных 
песенных 
импровизаций. 
 
 

Самостоятельно 
выполнять 
движения, отмечая 
сильную долю такта. 
Передавать в 
движении с мячами 
(на шаге) 
простейший 
ритмический 
рисунок.  
Подводить к  
разучиванию 
переменного шага. 
Упражнять в  
хороводном шаге, 
выразительно 
выполнять движения 
с платочком.        
Выразительно 
передавать 
движениями 
характер музыки: 
легко и ритмично 
бегать, звенеть 
погремушкой, точно 
реагировать на 
окончание музыки. 
Действовать в 
соответствии с 
текстом 
песни.Совершенство
вать умение 
самостоятельно 
придумывать 
движения. Узнавать 
музыкальные 
инструменты; 
совершенствовать 
умение  
воспроизводить 
ритмический  
рисунок. Играть 
мелодии на 
металлофоне по 
одному и 
небольшими 
группами. 

«Мотылёк» С. 
Майкапара; «Куда 
летишь, 
кукушечка?» р.н.п. 
обр.В. 
Агафоникова 
«Барабан» Е. 
Тиличеевой; 
«Курица» 
Железновой; 
«Горошина» 
Карасевой; «Гуси» 
Филлипенко; 
«Придумай 
песенку»(потешки,
дразнилки, 
считалочки);         
« Гавот» Госсека; 
«Упражнения с 
мячами» Ломовой; 
«Ай да, берёзка» Т, 
Попатенко; 
«Погремушки» 
Вилькорейской; 
«Кот Васька» Г, 
Лобачёва;свободна
я пляска под любые 
плясовые мелодии 
в записи; 
«Музыкальный 
магазин»; 
«Петушок» 
рус.нар.песн. 
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6.1.Работа с родителями 
  
месяц Форма работы с родителями 
сентябрь Уголок для родителей «пойте своим детям» (ср. гр.) 

 
октябрь Папка-передвижка «детские вопросы о детских праздниках» (ср. гр.) 

 
ноябрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов к Новому году (ср. гр.) 
декабрь Папка-передвижка «учите с нами» (ср. гр.) 
январь  «А вы поете колыбельные» (ср. гр.),  
февраль  «Что такое музыкальность?» (ср. гр.),  
март Папка-передвижка «Учим вместе» ( ср .гр.)   
апрель Папка-передвижка «Музыка с мамой» (ср. гр.) 
май Уголок для родителей «Песни для лета» ( ср. гр,) 
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7.Перспективное планирование непосредственно – образовательной деятельности 
для детей с 5 до 6 лет 

ме
ся

ц 
 

тема Слушание 
музыки. 
Восприятие 
музыкальных 
произведений 
Развитие голоса 
и слуха. 

Пение. Усвоение 
песенных навыков. 
Песенное творчество. 

Музыкакльно-
ритмические 
движение. 
Упражнения пляски, 
игры, музыкально-
игривое творчество. 

 

Репертуар 

С
ен

тя
бр

ь 

О
се

нь
 

Формировать 
умение 
определять 
жанр и характер 
музыкального 
произведения, 
различать 
средства 
музыкальной 
выразительност
и,передавать в 
пении характер 
песни. 
Интонировать 
мелодию в 
заданном 
диапазоне. 
Вырабатывать 
напевное 
звучание. 
 

Учить петь песню 
эмоционально, 
передавая спокойный, 
сдержанный характер. 
Учить  
исполнять песню  
весело, легко, звонко, 
упруго, без  
форсирования звука.  
Остро и легко  
проговаривать затакт 
и опираться  
на 1-ю долю такта.  
Учить сочинять  
мелодии различного  
характера. 
Развивать  
самостоятельность, 
инициативу у детей.  
 
 

Учить ритмично 
двигаться в  
соответствии с  
различным 
 характером музыки, 
динамикой (громко – 
умеренно – тихо, 
громче – тише), 
регистрами 
(высокий – средний 
– низкий). Отмечать 
в движении сильную 
долю такта. 
Улавливать 
особенности 
образного характера 
музыки. 
Способствовать  
формированию 
навыков исполнения 
танцевальных 
движений.  
Знакомить детей с 
длительностями. 
Осваивать навыки  
игры на  
металлофоне. 
 
 
 

«Марш» Д. 
Шостаковича;  
  «Листопад» Т. 
Попатенко; 
«Сшили кошке к 
празднику 
сапожки»; «Зайка» 
В. Карасевой; 
«Журавли» А. 
Лившиц; 
«Огородная-
хороводная» Б. 
Можжевелова; 
«Колыбельная» 
р.н.п; «Бодрый 
шаг и бег»Н. 
Надененко; 
«Пружинка» (р. н. 
м.) обр. Т. 
Ломовой; «Поспи 
и попляши» 
Ломовой; «Марш» 
Н. Богословсоко, 
«Марш» М. 
Робера; 
«Урожайная» А. 
Филиппенко 
«Дружные пары» 
И. Штрауса; 
«Ловишка» Й. 
Гайдна; «Котик и 
козлик» 
Тиличеевой 
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О
кт

яб
рь

 

Ро
ди

на
 

м
оя

 

Предложить 
детям узнать 
название пьесы 
и инструмент, 
который ее 
исполняет. 
Формировать 
умение 
определять 
жанр и характер 
музыкального 
произведения, 
различать 
средства 
музыкальной 
выразительност
и. Закреплять у 
детей умение 
точно 
определять и 
интонировать 
постепенное 
движение 
мелодии сверху 
вниз и снизу 
вверх. 
Упражнять 
детей в 
различении 
звуков по 
высоте (в 
пределах 
квинты, кварты 
(вверх-вниз); в 
умении 
удерживать 
интонацию на 
одном звуке. 
 
 

 Учить петь песню 
эмоционально, 
передавая спокойный, 
сдержанный характер. 
Закреплять у детей 
умение  
воспринимать и  
передавать грустный, 
лирический характер 
песни. Петь её  
напевно, в  
умеренном темпе.  
Начинать петь сразу  
после вступления,  
правильно брать  
дыхание и  
удерживать его до  
конца музыкальной 
фразы. Развивать 
навык импровизации 
мелодии на  
заданный текст. 
 

 Отмечать в 
движении сильную 
долю такта, менять 
движение в 
соответствии с 
формой 
музыкального 
произведения.Учить 
ходить высоко 
поднимая ноги. 
Способствовать 
формированию 
навыков исполнения 
танцевальных 
движений 
(поочерёдное 
выбрасывание ног 
вперед в прыжке; 
приставной шаг с 
приседанием, с  
продвижением 
вперед, кружение; 
приседание с  
выставлением ноги 
вперёд).  
Начинать движение 
точно  
после вступления. 
Продолжать учить 
спокойному, 
хороводному шагу и 
бегу. Побуждать  
к инсценированию  
содержания песен.  
Совершенствовать 
восприятие звуков 
(3,4,5), 
последовательно 
идущих вверх или 
вниз. Развивать  
музыкальный слух 
детей (тембровый, 
мелодический, 
звуковысотный, 
динамический), 
чувство ритма.  
Знакомить детей  
с длительностями.  
Воспроизводить 
равномерную 
ритмическую 
пульсацию звонкими 
и глухими хлопками 
 
 

«Марш» С. 
Прокофьева; 
«Зима» П. 
Чайковского; 
«Лесенка» Е. 
Тиличеевой; 
«Эхо» Е. 
Тиличеевой; 
«Листопад» Т. 
Попатенко; «Гуси-
гусенята» 
Александрова; 
«Придумай 
песенку»(на 
заданный текст); 
«Марш» М. 
Иорданского;»Кан
ава» 
рус.нар.мел.;» 
Парный танец» 
Александрова; 
«Не выпустим» Т. 
Ломовой; «Я 
полю-полю лук» 
Тиличеевой; 
«Смелый пилот» 
Тиличеевой; 
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Н
оя

бр
ь 

 
   

 

О
 ч

ем
 р

ас
ск

аз
ы

ва
ет

 м
уз

ы
ка

 
Вслушаться в 
необыкновенно 
красивую, 
певучую 
мелодию и 
«поющие» 
подголоски. 
Услышать в 
пьесе 3-х 
частность. 
Учить 
определять 
характер пьесы. 
Определить 
характер 
каждой части и 
предложить 
детям 
подвигаться под 
эту музыку, 
«нарисовать» 
ее. 
Совершенствов
ать 
музыкальную 
память через 
узнавание 
мелодий по 
отдельным 
фрагментам 
произведения 
(вступление, 
заключение, 
музыкальная 
фраза). Петь 
песню ласково, 
мягко, с 
нежностью в 
голосе. 
Вырабатывать 
правильное 
дыхание, 
напевность. 

 Учить детей  
воспринимать 
веселый, радостный  
характер песни,  
петь лёгким  
звуком в  
оживлённом темпе.  
Брать дыхание перед  
началом пения и  
между музыкальными 
фразами. Правильно 
произносить гласные 
звуки в словах. Учить 
сочинять мелодии  
различного характера: 
ласковую  
колыбельную, 
задорный или  
бодрый марш.  
Развивать 
самостоятельность, 
инициативу у детей. 
 

Развивать чувства  
ритма,умение 
передавать через  
движения характер 
музыки.  
Познакомить с 
русским хороводом. 
Передавать в  
движении  
содержание текста 
песни, особенности 
игрового образа.  
Слышать начало и  
окончание музыки, 
смену  
музыкальных фраз. 
Самостоятельно 
отмечать в  
движениях  
сильную долю такта. 
Проявлять 
выдержку. 
Формировать 
умение  
составлять 
композицию танца, 
проявляя 
самостоятельность в  
творчестве. 
Закреплять у  
детей представление 
о характере  
музыки. Прохлопать 
ритмический 
рисунок.        
Исполнять пьесу  
ансамблем ударных 
инструментов 
 
 

 «Осенняя 
песнь»П. 
Чайковского 
«Парень с 
гармошкой» Г. 
Свиридова ; «У 
кота-воркота» 
р.н.м.; «К нам 
гости пришли» 
Ан. Александрова; 
«Рыбка» 
Красева;«Колыбел
ьная»р.н.п;«Марш
» М. Красева; 
«Плавные руки» 
Глиера; 
«Росинки»Майкоп
ара; «К нам гости 
пришли» 
Ан.Александрова 
 ; «Вальс кошки» 
В.Золоторева 
 «Будь ловким» Н. 
Ладухина; 
«Музыкальные 
загадки»; «Дон-
дон» 
рус.нар.песня 
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С
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м
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Учить детей  
различать яркие  
интонации, 
средства 
выразительност
и музыки:   
регистр, 
характер  
звуковедения 
(плавный или  
отрывистый), 
динамику. 
Уметь  
рассказывать о  
характере 
музыки. 
Обратить 
внимание на  
очень 
выразительные 
эпизоды со  
скрипкой 
(соло).      
 

Упражнять детей в 
точной передаче 
ритмического 
рисунка мелодии, 
отдельных 
музыкальных фраз 
хлопками, на 
металлофоне во время 
пения.         Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
песни весёлого, 
шуточного, 
танцевального и 
игрового характера. 
Петь легким звуком, 
четко. Работать над 
артикуляцией и 
выразительностью 
пения. 
Отчётливо 
произносить 
согласные в конце 
слов. 
Закреплять у детей 
умение 
самостоятельно 
начинать пение после 
вступления. 
Правильно брать 
дыхание. Точно 
передавать мелодию, 
петь без напряжения, 
легко, естественно. 
Закреплять у детей 
импровизировать 
мелодии к отдельным 
музыкальным фразам 
(вопросно-ответная 
форма), на заданный 
текст. 
 

Ритмично выполнять 
лёгкий бег, двигаясь 
врассыпную и в 
разных 
направлениях. 
Различать и 
передавать в 
движении ярко 
выраженные в 
музыке ритмические 
акценты. Услышать 
необычность и 
легкость звучания 
пьесы. Образно 
передавать 
содержание музыки 
в движении. . 
Передавать в 
движении 
характерные 
особенности образа 
Петрушек. 
Передавать 
ритмический 
рисунок хлопками и 
при топами. 
Чувствовать 
развитие 
музыкальной фразы. 
Выполнять 
движения в 
соответствии с 
характером песен, 
Работать над 
выразительностью 
исполнения  
песен и движений к 
ним. Развивать 
умение придумывать 
движения к  
пляскам. Составлять 
композицию танца.        
Воспроизводить 
равномерную 
ритмическую 
пульсацию звонкими 
и глухими хлопками. 
Самостоятельно 
подобрать ударные 
инструменты. 
 
 

«Дед Мороз» Н. 
Елисеева; 
«Зима» А. 
Вивальди; «Снега-
жемчуга» 
Парцахалдзе; 
«Ворон» 
рус.нар.песн.; 
«Елочка» Л. 
Бекман 
 «Голубые санки»  
М. Иорданского 
 «Дед Мороз»  
С. 
Погореловского; 
«Зайка, зайка, где 
бывал?»  
М. Скребковой; 
«Упражнение с 
лентами»  укр. н.м 
обр. Р. Рустамова; 
«Задорный танец»  
В. Золотарёва; 
«Танец бусинок» 
Т. Ломовой; 
«Пляска 
Петрушек» 
хор.н.м.; «Танец 
Гномов» Ф. 
Черчеля; 
«Новогодний 
хоровод» Т. 
Попатенко;свобод
ная пляска под 
любые плясовые 
мелодии в записи; 
«Учись 
танцевать»; 
«Смелый 
наездник»  
Р. Шумана 
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Я
нв
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ь 

Зи
м

а 
Учить 
различать 
жанры 
музыкальных 
произведений. 
Самостоятельно 
определить 
настроение 
песни и 
обсудить 
историю, о 
которой 
рассказывается 
в песне. 
Формировать 
умение 
различать 
характер 
музыки, форму 
произведения, 
выделять 
выразительные 
средства. 
Совершенствов
ать умение 
эмоционально 
передавать 
характер песни, 
чисто 
интонировать 
мелодию, 
правильно 
артикулировать, 
чисто 
произносить 
слова.  
Совершенствов
ать у детей 
умение чисто 
интонировать 
поступенное и 
скачкообразное 
движение 
мелодии (вверх-
вниз). 
 
 

Учить петь, четко 
произнося слова, 
брать дыхание между 
музыкальными 
фразами. Упражнять в 
ускорении и 
замедлении пения. 
Петь легким звуком, 
четко. Работать над 
артикуляцией и 
выразительностью 
пения. Закреплять у 
детей умение 
самостоятельно 
начинать пение после 
вступления. 
Правильно брать 
дыхание. Развивать 
ладотональный слух, 
активизировать 
внутренний слух. 
 

Учить детей 
самостоятельно 
менять движения со 
сменой частей 
музыки. Слышать и 
отмечать в движении 
музыкальные фразы, 
акценты.                     
Самостоятельно 
менять движения со 
сменой 2-х частной 
формы музыки. 
Слышать начало и 
окончание звучания 
музыки. Упражнять 
в поскоке, лёгком 
беге и простом шаге. 
Воспитывать 
выдержку, умение 
подчиняться 
правилам игры, 
укреплять 
доброжелательные 
взаимоотношения.        
Способствовать 
развитию 
танцевально-
игрового творчества. 
Передавать в 
движении 
содержание текста 
песни. Развивать 
умение придумывать 
движения к пляскам. 
Составлять 
композицию танца. 
Узнавать песни о 
елке, петь их; 
узнавать  
музыкальные 
инструменты; 
совершенствовать 
умение 
воспроизводить 
ритмический 
рисунок. Осваивать 
навык совместной 
игры на простейших 
музыкальных 
инструментах. 
 
 

«Полька» Д. 
Львова-
Компанейца 
«Кто придумал 
песенку»  
Д. Львова-
Компанейца; 
«Андрей-воробей» 
р.н.п. обр.  
Ю. Слонова; 
«Бубенчики», 
«Гармошка» 
Е. Тиличеевой; 
«Рыбка» 
М.Красева; 
«Курица» 
Е.Тиличеевой; 
«Едет, едет 
паровоз»  
Г. Эрнесакса; 
«Дили-дили! Бом-
бом!» укр.н.м. 
обр. Е. 
Макшанцевой;  
«Приглашение» 
рус.нар мел. 
«Лен»; «Игра с 
погремушками»  
А. Майкапара; 
«Ловушка» р.н.м. 
обр.  
А. Сидельникова; 
«Как на тоненький 
ледок» р.н.п. обр. 
А. Рубца; 
свободная пляска 
под любые 
плясовые мелодии 
в записи; 
«Музыкальная 
елка»; «Смелый 
пилот» Е, 
Тиличеевой 
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Вызвать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку 
задорного 
характера, 
побуждать 
детей 
высказываться о 
музыке. 
Совершенствов
ать 
музыкальную 
память через 
узнавание 
мелодий по 
отдельным 
фрагментам 
произведения 
(вступление, 
заключение, 
музыкальная 
фраза). 
Упражнять 
детей в точной 
передаче 
ритмического 
рисунка 
мелодии, 
отдельных 
музыкальных 
фраз хлопками, 
на металлофоне 
во время пения. 

Закреплять у  
детей умение  
самостоятельно 
начинать пение  
после вступления.  
Правильно брать  
дыхание. Точно  
передавать мелодию, 
петь  
без напряжения,  
легко, естественно. 
Петь выразительно, 
передавая 
праздничный, 
лирический, 
шуточный и задорный 
характер песен; 
«Зайка, зайка, где 
бывал?»  
М. Скребковой.  
Воспроизвести 
равномерную 
ритмическую 
пульсацию на  
различных ударных  
инструментах. 
 
 

Изменять движения 
в связи со строением  
музыкального 
произведения: легко 
скакать с ноги на 
ногу, ритмично 
выполнять 
выбрасывание ног.        
Передавать в  
движении лёгкий 
танцевальный 
характер музыки. 
Выполнять более  
сложный 
ритмический 
рисунок. Менять  
движения в  
зависимости от  
изменения характера 
музыки. Скакать в 
разных 
направлениях, не 
задевая друг  
друга.Учить 
проявлять 
самостоятельность в  
творчестве. 
Формировать 
тембровый слух  
детей: упражнять  
в различении  
звучания семи  
музыкальных 
инструментов. 
Воспроизвести 
равномерную 
ритмическую 
пульсацию на  
различных ударных 
инструментах. 
 

«Детская полька» 
М. Глинки; Моя 
Россия» Струве;  
«Кто лучше 
скачет» Ломовой 
«Барабан» 
Тиличеевой; 
«Гуси» 
Филлипенко; «Где 
был, Иванушка» 
рус.нар.мел.; 
«Зайка, зайка, где 
бывал?»  
М. Скребковой; 
«На чём играю?»;  
«Полька»  Ю. 
Слонова; «Найди 
себе пару» 
лат.н.м. обр. Т. 
Попатенко; «Гор-
гори ясно» 
рус.нар.мел; 
«Сколько нас 
поет?»; «Жил у 
нашей бабушки 
чёрный баран» 
р.н.п.  
обр. Ф. 
Агафонникова 
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Слушать 
прекрасную 
музыку. 
Предложить 
детям 
самостоятельно 
сопоставить 
настроение двух 
произведений. 
Воспитывать 
музыкальный 
вкус 
посредством 
ознакомления с 
песенным и 
инструментальн
ым наследием 
мировой 
музыкальной 
культуры. 
Уметь 
интонировать 
мелодию в 
постепенном её 
движении 
вверх, а так же 
чисто пропевать 
скачок на 
квинту и кварту 
вниз. 
   

Петь легко,  
подвижно, 
естественно, без  
напряжения; 
выразительно, 
передавая характер 
песен в целом, а так 
же смену темпа в 
запеве и припеве. 
Развивать у детей 
творческую 
инициативу в  
самостоятельном 
нахождении  
несложных песенных 
импровизаций. 
 

Формировать 
умение использовать 
накопленный опыт в 
создании 
собственных 
танцев. 
выполнять 
пружинящий бег при 
построении 
врассыпную. 
Ударами в  
кубики передавать 
ритмический 
рисунок. Учить  
детей передавать в 
движении  
ритмический 
рисунок мелодии. 
Двигаться легко, 
выразительно, в 
соответствии  
с задорным  
характером 
народного танца. 
Совершенствовать 
умение    
детей двигаться  
простым 
хороводным шагом, 
самостоятельно  
сужать и  
расширять круг.  
Учить выразительно 
передавать характер 
музыки.  
легко и ритмично  
бегать, звенеть  
колокольчиком, 
точно  
реагировать на 
окончание музыки. 
Проявлять 
выдержку. Уметь 
расширять и сужать 
круг. Отрабатывать 
дробный шаг и 
разнообразные 
знакомые плясовые 
движения. 
Побуждать к 
инсценированию 
содержании песни.        

«Музыка» Г. 
Струве; 
Финал концерта 
для фортепиано с 
оркестром № 5  
Л. Бетховена; 
«Куда летишь, 
кукушечка?» 
р.н.п. обр.В. 
Агафоникова 
«Цветики» В. 
Красевой.; 
«Березка» Е. 
Тиличеевой 
«Птичий дом» Ю. 
Слонова; «Гуси» 
Т. Бырченко; 
«Учись плясать 
по-русски» 
Л. Вишкарёва; 
«Упражнение с 
кубиками» С. 
Соснина; «Русская 
пляска» р.н.м; 
«Хоровод цветов»  
Ю. Слонова; 
«Игра со 
звоночками»  
С. Ржавской; 
«Ворон» рус. нар. 
приб.  
В обр. Е. 
Тиличеевой; «А я 
по лугу» 
рус.нар.мел.; 
«Ступеньки» , 
«Определи по 
ритму»; «Гори, 
гори ясно» р.н.м. 
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Слушать 
прекрасную 
весеннюю 
музыку. 
Предложить 
детям 
рассказать о 
ней, передать  в 
творческом 
движении и 
рисунке. 
Уточнять у 
детей умение 
различать 
высокие, 
средние, низкие 
звуки в 
пределах 
квинты. 

 Петь светлым, 
звонким звуком. 
Петь легко, 
подвижно, 
естественно, без 
напряжения. 
Закреплять у детей 
умение точно 
попадать на первый 
звук мелодии после 
вступления. 
Продолжать учить 
правильно брать 
дыхание перед 
началом пения и 
между музыкальными 
фразами. Продолжать 
развивать у детей 
творческую 
инициативу в 
самостоятельном 
нахождении  
несложных песенных 
импровизаций. 
 

Формировать 
умение использовать 
накопленный опыт в 
создании 
собственных танцев. 
Развивать 
ритмическую 
точность движений, 
подготавливать к 
исполнению 
плавных движений.  
Воспитывать 
вежливость в  
обращении с  
товарищами. 
Упражнять в  
умении  
самостоятельно 
начинать  
движение и  
заканчивать его.  
Точно  
передавать 
ритмический 
рисунок песен. 
Выразительно 
передавать игровые 
образы. 
Уметь расширять и 
сужать круг. 
Отрабатывать 
дробный шаг 
Действовать в  
соответствии с  
текстом 
песни.Формировать 
умение  
придумывать 
движения к  
танцу,проявляя 
самостоятельность в 
творчестве.  
Совершенствовать 
темборовое 
восприятие.         
Исполнять 
произведение в  
оркестровке. 
Добиваться от  
детей слаженности, 
четкости, 
выразительности. 
 
 
 

«Утренняя 
молитва», 
 «В церкви» П. 
Чайковского; 
 «Жаворонок» М. 
Глинки; 
«Паровоз»  
 «Петрушка» В. 
Красевой; «Тяв-
тяв» В. Герчик  
«Ландыш» М. 
Красева; 
«Весенняя 
песенка»  
А. Филиппенко; 
«Играй, сверчок» 
Т. Ломовой; 
«Учись плясать 
по-русски» 
Л. Вишкарёва 
«Передача 
платочка»  
Т. Ломовой; 
«Земелюшка-
чернозём» р.н.п 
обр. В. 
Агафонникова; 
«Кот и мыши» Т. 
Ломовой 
«Две тетери» 
р.н.м. обр.  
В. Агафонникова; 
«Вальс кошки» 
В.Золоторева; «На 
чем играю»; 
«Часики» С. 
Вольфензона; 
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Л
ет

о 
Вслушаться в 
красивую 
мелодичную 
музыку пьесы, 
определить ее 
настроение. 
 Обратить 
внимание детей 
на то, что в этой 
музыке все 
голоса «поют», 
пусть они 
расскажут, что 
они услышали. 
Уметь 
интонировать 
мелодию в 
посупенном её 
движении 
вверх. 
Уметь точно 
воспроизводить 
ритмический 
рисунок, 
прохлопать, 
постучать, 
сыграть, спеть 
 

Продолжать учить 
правильно брать 
дыхание перед 
началом пения и 
между музыкальными 
фразами. Подводить 
детей к умению петь 
без музыкального 
сопровождения. Петь 
легко, подвижно, 
выразительно, 
передавая характер .  
Продолжать 
развивать у детей 
творческую 
инициативу в 
самостоятельном 
нахождении  
несложных песенных 
импровизаций. 
 
 

Самостоятельно 
выполнять 
движения, отмечая 
сильную долю такта. 
Передавать в 
движении с мячами 
(на шаге) 
простейший 
ритмический 
рисунок.  
Подводить к  
разучиванию 
переменного шага. 
Упражнять в  
хороводном шаге, 
выразительно 
выполнять движения 
с платочком.        
Выразительно 
передавать 
движениями 
характер музыки: 
легко и ритмично 
бегать, звенеть 
погремушкой, точно 
реагировать на 
окончание музыки. 
Действовать в 
соответствии с 
текстом 
песни.Совершенство
вать умение 
самостоятельно 
придумывать 
движения. Узнавать 
музыкальные 
инструменты; 
совершенствовать 
умение  
воспроизводить 
ритмический  
рисунок. Играть 
мелодии на 
металлофоне по 
одному и 
небольшими 
группами. 

«Мотылёк» С. 
Майкапара; «Куда 
летишь, 
кукушечка?» 
р.н.п. обр.В. 
Агафоникова 
«Барабан» Е. 
Тиличеевой; 
«Курица» 
Железновой; 
«Горошина» 
Карасевой; «Гуси» 
Филлипенко; 
«Придумай 
песенку»(потешки
,дразнилки, 
считалочки);         
« Гавот» Госсека; 
«Упражнения с 
мячами» Ломовой; 
«Ай да, берёзка» 
Т, Попатенко; 
«Погремушки» 
Вилькорейской; 
«Кот Васька» Г, 
Лобачёва;свободн
ая пляска под 
любые плясовые 
мелодии в записи; 
«Музыкальный 
магазин»; 
«Петушок» 
рус.нар.песн. 
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7.1. Работа с родителями 
 

Срок Форма работы. Тема. 
Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 
Октябрь Консульатция : «Организация детского праздника  в семейном кругу» 
Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса-забота каждого взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов ,атрибутов к новогоднему 
празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни» 
Советы на стенде : «Правила поведения родителей на детских 
утренниках» 

Январь Информационный стенд : «В гости к музыке»  
Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка дома 
Март Информация на ширме : «Приглашение родителей на занятия вокального 

кружка «Звонкие голоса»  
Апрель Индивидуальные беседы : «Условия для музыкального развития ребенка  

в семье» 
Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 
Июнь Папка-передвижка : «Как беречь детский голос?» 
Июль «Какую музыку можно слушать дома», «Роль музыкально-ритмических 

движений », «Связь движений и психического развития» 
Август «Немного о фольклоре для детей», «Каким был первый музыкальный  

инструмент» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

119 

8. Перспективное  планирование 
непосредственно образовательной деятельности для детей 6-7 лет   

 
Месяц Тема Слушание 

музыки. 
Восприятие 
музыкальных 
произведений. 
Развитие голоса и 
слуха. 

Пение.  
Усвоение 
песенных 
навыков. 
Песенное 
творчество. 

Музыкально-
ритмические 
движения. 
Упражнения 
пляски, игры, 
музыкально 
игровое 
творчество. 

Репертуар 
 

    
Сентябрь  

 
Осень  

Развивать у  
детей 
представление о 
чертах песенности, 
танцевальности 
и маршевости в   
музыке. 
Различать 
изобразительность,
средства 
музыкальной 
выразительности, 
создающие образ. 
Упражнять в  
чистом пропевании 
большой секунды и  
чистой квинты. 

Закреплять у 
детей умение 
воспринимать 
и передавать 
грустный, 
лирический 
характер 
песни.  
Развивать у 
детей 
самостоятель
ность 
в поисках 
певческой 
интонации, в 
варьировании 
мелодических 
оборотов, 
музыкальных 
фраз. 

Совершенствовать 
умение детей идти 
в соответствии с 
чётким, бодрым 
характером 
музыки. Начинать 
двигаться точно 
после 
музыкального 
вступления. 
Следить за осанкой, 
координацией 
движений. 
Развивать у детей 
навык двигаться в 
соответствии с 
характером 
музыки.  
Развивать у детей 
тембровый слух. 
Развивать 
самостоятельность 
в поисках способа 
передачи в 
движениях 
музыкальных 
образов.  
 

  «Детская 
полька» М. 
Глинки; 
 «Марш» С. 
Прокофьева; 
«Колыбельна
я» В. 
Моцарта 
 «Лиса по 
лесу ходила» 
р.н.п. 
Обр. Т. 
Попатенко 
«Бубенчики»
; «Листопад» 
Т. 
Попатенко; 
«Осенью» Г. 
Зингера; 
«Парная 
пляска» 
чешс. н.м. 
«На горе-то 
калина» р.н.п 
Обр. А. 
Новикова; 
«Узнай по 
голосу»  
В. Ребикова; 
«Танец 
медведя и 
медвежат»му
з.Г. 
Галинина. 
«Бубенчики» 
Е. 
Тиличеевой 
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Октябрь  

 
Ро

ди
на

 м
оя

 

Сравнивать 
музыкальные 
произведение с 
одинаковым 
названием, 
различных жанров, 
одного жанра. 
Различать высокий, 
средний, низкий 
звук в пределах 
квинты.          

Учить детей 
петь, 
передавая 
торжественн
ый, 
праздничный 
характер 
песни. 
Исполнять 
бодро, в 
темпе марша.  
Учить 
исполнять 
песню весело, 
легко, звонко, 
Остро и легко 
проговариват
ь затакт. 
 

Совершенствовать 
энергичный, 
сильный поскок 
Закреплять у детей 
умение 
согласовывать 
движение с 
музыкой. Чётко 
переходить от 
одной части 
музыки к другой. 
Слышать ускорение 
темпа и отражать 
это в движении. 
Воспитывать 
выдержку, 
выразительность 
игровых образов. 
Учить детей 
различать и 
передавать в 
движении 
изменение 
характера музыки. 
Улучшать качество 
бокового галопа. 
Учить правильно 
передавать её 
ритмический 
рисунок. 
Совершенствовать 
навык игры на 
металлофоне. 
 

«Осенняя 
песнь» 
П. 
Чайковского 
 «Осень» А. 
Вивальди 
«Осень» Ан. 
Александров
а. 
«Бубенчики»
; 
 «Наш дом»; 
«Здравствуй, 
Родина моя!» 
Ю. Чичкова; 
«Моя 
Россия» 
Г.Струве; 
«Весёлая 
песенка»Г.Ст
руве; «Кто 
лучше 
скачет»;«Бег
»Т.Ломовой;
«Колобок»р.
н.м 
Обр.Е.Тилич
еевой; 
«Круговой 
галоп» 
венг.н.м  
Обр.Н.Метло
ва; «Андрей-
воробей» 
р.н.п.  
Обр. Е. 
Тиличеевой 
(металлофон) 
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Рассказать детям о 
том, что музыка 
передает разное 
настроение людей 
(весёлое, грустное, 
нежное). Учить 
детей передавать в 
движениях смену 
настроений. 
Познакомить детей 
с обработками 
народных мелодий 
в фортепианной, 
оркестровой. Учить 
петь песню 
эмоционально, 
передавая 
спокойный, 
сдержанный 
характер. 
Учить находить 
самостоятельно 
нижний звук от 
верхнего и 
среднего. 
 

Учит детей 
исполнять 
песню 
ласково, 
напевно, 
выразительно
в умеренном 
темпе. 
Выполнять 
логические 
смысловые  
ударения в 
соответствии 
с текстом. 
Учить 
исполнять 
песню весело, 
легко, звонко. 

Различать звучание 
мелодии в разных  
регистрах. 
Поочерёдно шагать 
девочкам и  
мальчикам. Учить  
детей передавать 
ритмический 
рисунок мелодии  
хлопками, шагами  
и прыжками.       
Знакомить детей с  
разными 
перестроениями 
парных  
танцев в  
зависимости от  
изменения 
характера и  
ритмического 
рисунка музыки.  
Учить  
легко переходить  
от одного движения  
к другому. 
Улучшать 
движение 
бокового галопа и  
лёгкого поскока  
врассыпную. 
ориентироваться в  
пространстве, 
действуя по  
одному и в  
коллективе.  
Менять движение  
в зависимости от  
изменения 
характера музыки. 
Скакать в разных  
направлениях, не  
задевая друг  
друга. 
Различать 
ритмический 
рисунок знакомых 
песен. Определить 
высоту звуков,  
правильно  
расположить ноты 
на нотном  стане.  
 

«Болезнь 
куклы»; 
 «Похороны 
куклы»; 
 «Новая 
кукла» П. 
Чайковского 
«Комаринска
я» 
П.Чайковско
го«Кукушечк
а» Е. 
Тиличеевой 
«Ходит зайка 
по саду» 
р.н.м. 
«Улетают 
журавли»; 
«Скворушка 
прощается»; 
«Весёлая 
песенка» Г. 
Струве; 
«Шагают 
девочки и 
мальчики» В. 
Золотарёва; 
«Дождик» Н. 
Любарского; 
«Парный 
танец» 
хорв.н.м. 
Обр. В 
Герчик; 
«Танец 
Петрушек» 
А.Даргомыж
ского; 
«Найди себе 
пару» 
латв.н.п 
Обр. Т. 
Попатенко; 
«Ритмически
е полоски»; 
«Музыкальн
ое 
солнышко»; 
«Наш 
оркестр» Т. 
Попатенко 
(металлофон
ы) 
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Декабрь  

С
ка

зк
а 

в 
м
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ы
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Учить детей 
высказываться об 
эмоционально-
образном 
содержании 
музыки 
Вспомнить о жанре 
вальса 
Рассказать детям о 
композиторе.  
Уметь различать 
жанр и характер 
музыкального 
произведения 
Различать 
отдельные средства 
музыкальной 
выразительности – 
динамику, регистр, 
направление 
мелодических 
интонаций и 
мелодии в целом. 
Петь, чисто 
интонируя, 
сопровождая 
пение, движением 
руки. Учить точно 
попадать на первый 
звук. Развивать 
ладотональный 
слух. 
 

Учить детей 
петь,  
передавая 
радостный, 
весёлый 
характер 
песен 
Вовремя 
вступать 
после 
музыкального 
вступления. 
Работать над 
четкостью 
дикции и 
протяжным 
воспроизведе
нием гласных 
Сохранять 
чистоту 
интонации. 
Развивать у 
детей 
самостоятель
ность 
в поисках 
певческой 
интонации. 
 
 

Легко скакать с 
ноги на ногу 
Развивать у детей 
навык двигаться в 
соответствии с 
характером музыки 
красиво выполнять 
прямой галоп 
Добиваться 
лёгкого, 
стремительного 
бега. Учить детей 
самостоятельно 
менять движения со 
сменой 
трёхчастной 
музыки. 
Работать над  
качеством 
движений, 
пружинящего шага 
и шага  
польки. 
Выразительно 
выполнять 
движения руками  
с лентами.   
Образно передавать 
содержание музыки 
в движении. 
Стимулировать 
детей к образному 
выполнению 
движений 
характерных для  
персонажей игры.  
Передавать 
характер песни.  
Действовать в  
соответствии с её  
содержанием.  
Узнавать песни о  
елке, петь их. 
Усвоить 
ритмический 
рисунок и 
правильно 
передавать его на 
различных 
музыкальных 
инструментах. 
 

«Море»; 
«Белка» Н. 
Римского-
Корсакова 
«Табакерочн
ый вальс»  
А.Драгомыж
ского. 
«Спите, 
куклы» Е. 
Тиличеевой 
«Волк и 
козлята» 
эст.н.м.; 
«Будет горка 
во дворе»   
Т. Попатенко 
«Елка» Е. 
Тиличеевой 
«К нам 
приходит 
Новый год» 
В. Герчик 
«Новогодний 
хоровод» 
Т. 
Попатенко; 
«Грустная 
песенка»  
Г. Струве; 
«Кто лучше 
скачет»,  
«Бег» 
Т. Ломовой 
«Смелый 
наездник» ; 
«Плясовые 
движения 
для 
мальчиков» 
р.н.м.  
обр. Т. 
Ломовой; 
«Вальс» Е. 
Макарова 
«Полька» П. 
Чайковского; 
«Танец 
снежинок» 
А. Жилина; 
«Зайцы и 
лиса» А. 
Майкапар; 
«Как на 
тоненький 
ледок» 
Р.н.п.;«Музы
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Январь  

Зи
м

а 
 

Уметь 
рассказывать о 
характере музыки. 
Различать 
настроения 
контрастных 
произведений.         
Определять жанр и 
характер 
музыкальных 
произведений. 
Сравнивать пьесы 
одного жанра 
разные по 
характеру. 
Различать средства 
музыкальной 
выразительности. 
Упражнять  
детей в чёткой 
дикции. 
Формировать 
хорошую 
артикуляцию, 
правильное 
голосообразование. 

Учить детей 
петь, 
передавая 
радостный, 
весёлый 
характер 
песен. 
Исполнять 
песни лёгким 
звуком в 
оживлённом 
темпе. 
Вовремя 
вступать 
после 
музыкального 
вступления. 
Развивать у 
детей 
самостоятель
ность, 
творческую 
активность. 
Закрепить 
знания о 
музыкальных 
инструментах
определять 
знакомые 
песни. 
Продолжать 
учить игре на 
металлофоне. 

Выразительно, 
красиво выполнять 
прямой галоп, 
Естественно и 
непринуждённо, 
плавно исполнять 
движения руками, 
отмечая акценты в 
музыке. Учить 
детей вслушиваться 
в характер музыки, 
отмечать не очень 
яркие её изменения. 
Слышать сильную 
долю такта. 
Закреплять умение 
детей 
согласовывать 
движение с 
музыкой. 
Выразительно 
передавать образ 
моряков. 
Выразительно 
передавать игровые 
образы. Быстро 
реагировать на 
смену регистра 
сменой движений. 
Улучшать 
ритмическую 
точность движений, 
пружинящего бега 
и лёгкого поскока. 
Узнавать 
музыкальные 
инструменты; 
совершенствовать 
умение 
воспроизводить 
ритмический 
рисунок. правильно 
воспроизводить 
ритмический 
рисунок 
Продолжать учить 
игре на 
металлофоне. 
 
 
 
 
 

«Гавот»; 
«Зима 
пришла»; 
«Тройка» Г. 
Свиридов; 
«Валь-
шутка»; 
«Полька»; 
«Танец» Д. 
Шостакович; 
«Петрушка» 
В. 
Карасёвой; 
«Зимняя 
песенка» М. 
Красева; 
«Хорошо, 
что снежок 
пошёл» А. 
Островского; 
«Плясовая» 
Т. Ломовой; 
«Какую 
песню играет 
Андрей?»; 
«Ой, лопнул 
обруч» 
укр.н.м.  И. 
Беркович; 
«Смелый 
наездник»  
Р. Шуман ; 
«Качание 
рук» 
польс.н.м. 
Обр. В 
Иванникова; 
«Ментуэт» 
А.Майкапара
,  На палубе 
корабля» 
Ю.Слонова; 
«Кот и 
мыши» Т. 
Ломовой; 
«Ищи» Т. 
Ломовой; 
«Музыкальн
ый домик»;  
«Ой, лопнул 
обруч» 
укр.н.м.  И. 
Беркович. 
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Февраль 
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Учит детей 
различать 
изобразительность 
в музыке, 
выразительные 
средства, 
создающие образ: 
динамику, регистр, 
темп. Различать 
черты 
танцевальности, 
маршевости, смену 
характера музыки, 
оркестровать пьесу. 
Упражнять детей в 
чистом 
интонировании 
мелодии и 
отдельных 
мелодических 
ходов, 
построенных на 
интервалах. 
Добиваться чёткой 
артикуляции и 
правильного, 
ясного  
произношения 
слов. 

Закреплять у 
детей умение 
самостоятель
но начинать 
пение после 
вступления. 
Правильно 
брать 
дыхание. 
Точно 
передавать 
мелодию, 
петь без 
напряжения, 
легко, 
естественно. 
Развивать у 
детей 
творческую 
активность в 
поисках 
певческой 
интонации. 
 

Естественно и  
непринуждённо, 
плавно исполнять 
движения руками,  
отмечая акценты в 
музыке. Движения 
выполнять на  
первую часть  
музыки. В пляске  
использовать 
знакомые детям  
движения, проявляя 
творчество. 
Развивать 
творческое 
воображение детей, 
чётко  
согласуя свои  
движения с  
музыкой. 
совершенствовать 
умение 
воспроизводить 
ритмический 
рисунок. Усвоить  
ритмический 
рисунок и  
правильно  
передавать его на  
различных 
музыкальных 
инструментах 
 

В пещере 
горного 
короля»; 
 «Шествие 
гномов» 
Э. Грига; 
«Труба»; 
 «Конь» Е. 
Тиличеевой; 
«Мамин 
праздник» 
Ю. Гурьева 
 «Самая 
хорошая»  
В. 
Иванникова; 
«Песенка про 
бабушку» 
М.Парцхалад
зе 
«Плясовая» 
Т. Ломовой; 
«Упражнени
е с лентами» 
В. Моцарта    
«Плясовые 
движения 
для 
мальчиков» 
р.н.м.  
обр. Т. 
Ломовой; 
«На палубе 
корабля» 
Ю.Слонова; 
«Ой, 
вставала я 
ранёшенько; 
«Музыкальн
ый домик»  ; 
«Я на горку 
шла» р.н.п. 
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Март 

 
В

ес
на

 

Слушать 
прекрасную 
музыку. 
Предложить детям 
самостоятельно 
сопоставить 
настроение двух 
произведений. 
Уточнять у детей 
умение различать 
высокие, средние, 
низкие звуки в 
пределах квинты. 

Петь 
светлым, 
звонким 
звуком. 
Хорошо 
пропевать 
гласные на 
четвертях и 
половинных 
нотах. 
Петь легко, 
подвижно 
передавая 
характер 
песен в  
целом, а так  
же смену  
темпа в  
запеве и  
припеве. 
Учить 
сольному 
исполнению 
ранее 
выученных 
песен. 
 

Передавать в  
движении весёлый, 
плясовой  
характер музыки.  
Обращать  
внимание на  
осанку и плавные  
движения рук. 
Четко и под  
музыку играть на  
ложках. Работать  
над улучшением  
качества легкого  
бега, кружения и  
притопов. 
Выразительно 
передавать 
музыкальный 
образ. 
Вырабатывать 
четкость и  
ритмичность 
движений всего  
коллектива. Учить 
детей слышать и 
точно передавать в  
движении начало и 
окончание  
звучания 
музыкальных фраз. 
Воспитывать 
внимание, 
быстроту реакции, 
выдержку. Развитие  
восприятия музыки. 
Узнавать и 
называть  
музыкальное 
произведение, 
высказываться о  
характере музыки. 
Разучить 
прибаутку, точно 
передавать 
чередование 
восьмых и  
четвертных звуков. 
Правильно 
передавать 
ритмический 
рисунок. 
 
 

«Песня 
жаворонка» 
П. 
Чайковского; 
«Пляска 
птиц» Н. 
Римского-
Корсакова; 
«В школу» 
муз.Тиличеев
ой; «Пришла 
весна»  
муз.З.Левино
й 
сл.Некрасово
й 
«Веснянка» 
ук.нар.песня, 
обр.Г.Лобаче
ва 
«Весной» 
муз. Зингера; 
«Тихая 
песенка» 
муз. Струве; 
Потопаем-
покружимся: 
«Ах, улица, 
улица 
широкая» 
р.н.м. 
Обр. Т. 
Ломовой;«Зв
ёздочка» Е. 
Тиличеевой; 
Показывай 
направление 
«Марш» Д. 
Кабалевского
; 
«Русская 
пляска с 
ложками»; 
«Матрешки» 
, муз. 
Ю.Слонова, 
сл.Л.Некрасо
вой; «Игра с 
погремушка
ми»  
муз.Шуберта 
«Экосез»; 
«Наши 
любимые 
произведени
я» 
«Сорока-
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Слушать 
прекрасную 
весеннюю музыку. 
Предложить детям 
рассказать о ней, 
передать  в 
творческом 
движении и 
рисунке. Обратить 
внимание детей на 
то, что в этой 
музыке все голоса 
«поют». Уметь 
точно 
воспроизводить 
ритмический 
рисунок, 
прохлопать, 
постучать, сыграть, 
спеть. 
 

Продолжать 
учить 
правильно 
брать 
дыхание 
перед 
началом 
пения и 
между 
музыкальным
и фразами. 
Подводить 
детей к 
умению петь 
без 
музыкального 
сопровожден
ия. 
Продолжать 
учить детей 
передавать 
спокойный, 
ласковый 
характер 
песни. 
Удерживать 
чистоту 
интонации на 
повторяющих
ся звуках. 
Петь, 
выполняя 
логические 
ударения по 
музыкальным 
фразам. 
Подводить к 
умению, 
придумывать 
мелодии на 
определенны
й жанр 
(колыбельну
ю, плясовую, 
маршевую).  
 

Упражнять детей в 
плавных, 
пластичных 
движениях рук, в 
умении ритмично и 
выразительно 
действовать с 
предметами: 
шарами, цветами, 
лентами. Слышать 
сильную долю 
такта. 
Отрабатывать 
движение бокового 
галопа. Учить детей 
передавать веселый 
характер русской 
пляски. Правильно 
выполнять притопы 
в простом и более 
сложном ритме. 
Совершенствовать 
умение детей 
двигаться в 
соответствии с 
характером 
мелодии и текстом 
песни 
Упражнять в 
хороводном шаге, 
выразительно 
выполнять 
движения с 
платочком. 
Улучшать качество 
поскока и 
стремительного 
бега.    Закреплять у 
детей умение 
согласовывать свои 
действия со 
строением 
музыкального 
произведения. 
Учить придумывать 
движения, 
отражающие 
содержание песни.  
 
 
 
 
 

«Весна и 
осень» Г. 
Свиридова 
«Весна» А. 
Вивальди 
Органная 
токката ре 
минор 
И. Баха; 
.«Горошина» 
В. 
Карасевой; 
«Спят 
деревья на 
опушке»муз.
Иорданского,
сл. 
И.Черницкой
. 
« Я хочу 
учиться» 
муз. 
Долуханяна,с
л. 
З.Петровой 
«Мы теперь 
ученики» 
муз. Струве; 
«Громкая 
песенка» 
муз.Струве.; 
«Весенний 
вальс» 
Е. 
Тиличеевой; 
Приставной 
шаг в 
сторону. 
«Детская 
полька» А. 
Жилинского; 
«А я по 
лугу»; 
 «Полянка» 
р.н.м.; « Во 
поле береза 
стояла» 
 рус.нар 
песня, обр. 
Н.Римского-
Корсакова.; 
«Кто 
скорей?»  
муз. Шварца; 
«Земелюшка-
чернозем» 
рус.нар.песня
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Май 

Д
о 

св
ид

ан
ия

, д
ет

ск
ий

 с
ад

 

Слушать 
прекрасную 
весеннюю музыку. 
Предложить детям 
рассказать о ней, 
передать  в 
творческом 
движении и 
рисунке. Уметь 
интонировать 
мелодию в 
постепенном её 
движении вверх, а 
так же чисто 
пропевать скачок 
на квинту и кварту 
вниз. Петь малую и 
большую секунды. 

Продолжать 
учить детей 
передавать 
спокойный, 
ласковый 
характер 
песни. Петь 
не спеша, 
напевно, 
певуче, 
негромко. 
Петь, 
выполняя 
логические 
ударения по 
музыкальным 
фразам. 
Учить детей 
воспринимать 
песню, 
выражающую 
чувство 
уважения и 
памяти. 
Исполнять 
выразительно, 
в умеренном 
темпе. Чисто 
интонировать 
мелодический 
ход мелодии. 
Подводить к 
умению, 
придумывать 
мелодии на 
определенны
й жанр 
(колыбельну
ю, плясовую, 
маршевую). 
Учить 
осознанному 
подбору 
музыкальной 
интонации 
для 
соответствую
щего текста 
(плач, 
обращение, 
восклицание). 
 

Отрабатывать  шаг 
польки и точно 
начинать движение 
с затакта. Учить 
детей выразительно 
передавать образ 
цирковой лошадки. 
Двигаться 
выразительно, 
имитировать 
движения, 
характерные для 
пряхи. 
Упражнять в 
плавном, 
«плывущем» 
хороводном шаге. 
Учить 
самостоятельно 
перестраиваться. 
Добиваться 
плавных, мягких 
движений рук.  
Содействовать 
проявлению 
активности и 
самостоятельности. 
Совершенствовать 
у детей 
ритмическое 
восприятие, 
формировать 
ладовое 
восприятие. 
Осваивать навыки 
совместных 
действий., 
развивать 
творческую 
активность. 
Обучать детей 
правильной игре на 
металлофоне. 
 
 

«Рассвет на 
Москве-
реке» 
М.Мусоргско
го;«Колыбел
ьная» В. 
Карасевой; 
«До свиданья 
детский сад»  
муз.Ю. 
Слонова, сл. 
В.Малкова; 
«Праздник 
победы»» 
муз. 
М.Парцхалад
зе; «Громкая 
песенка» 
муз.Струве; 
Шаг польки. 
«Полька»  
Т. Ломовой; 
Цирковые 
лошадки 
«Галоп» М. 
Красева; 
«Прялица» 
р.н.м.  
Обр. Т. 
Ломовой; 
«Тень-тень» 
муз. 
В.Калиннико
ва; 
«Определи 
по ритму»; 
«Ворон» 
р.н.м.; 
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8.1. Работа с родителями 
 

Срок Форма работы. Тема. 
Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 
Октябрь Консульатция : «Организация детского праздника  в семейном кругу» 
Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса-забота каждого взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов ,атрибутов к новогоднему 
празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни» 
Советы на стенде : «Правила поведения родителей на детских 
утренниках» 

Январь Информационный стенд : «В гости к музыке»  
Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка дома 
Март Информация на ширме : «Приглашение родителей на занятия вокального 

кружка «Звонкие голоса»  
Апрель Индивидуальные беседы : «Условия для музыкального развития ребенка  

в семье» 
Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 
Июнь Папка-передвижка : «Как беречь детский голос?» 
Июль «Какую музыку можно слушать дома», «Роль музыкально-ритмических 

движений », «Связь движений и психического развития» 
Август «Немного о фольклоре для детей», «Каким был первый музыкальный  

инструмент» 
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