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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации общеобразовательной программы в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» для 

детей дошкольного возраста (2-7 лет) построена на основе образовательной программы 

МБДОУ « Черлакский детский сад № 1» (далее – ОП ДО) с интеграцией парциальных 

программ музыкального образования детей дошкольного возраста. 

При разработке программы учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г.№ 371-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 

1Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки  России от 17.10.2013№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 

ст. 28; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14ноября 2013 г. регистрационный № 30384), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 февраля 2019 г.,регистрационный  № 53776) в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 

1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 

 



1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса 

к самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 

различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

1. Приобщить к музыкальному искусству, формировать основы музыкальной 

культуры, познакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения. 

3. Развивать музыкальные способности – поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память, формировать песенный, музыкальный вкус.  

4. Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности. 

5. Развивать детское музыкально-художественное творчество с помощью совместной 

и самостоятельной творческой деятельности детей, способствовать удовлетворению их 

потребностей в самовыражении. 

1.2. Принципы формирования Программы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

5. Принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе. 

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

8. Принцип интеграции развития музыкальности ребенка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности. 

1.3. Основные подходы к формированию Программы: 



1. Программа сформирована на основе ОП ДО с интеграцией парциальных программ 

музыкального образования детей дошкольного возраста. 

2. Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности детей от 2 до 7 лет. 

3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

4. Программа определяет комплекс основных характеристик музыкального 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

5. Материал Программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 

2 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

6. Программа предполагает проведение музыкальных занятий два раза в неделю в 

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

мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равно 72 часам для 

каждой возрастной группы. 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей от 2 до 7 лет по 

музыкальному развитию 

Возрастные особенности детей  2–3лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные 

словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании 

окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного 

общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет 

исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые 

ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 



Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая 

позволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  

Возрастные особенности детей  3–4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Дети 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Большое значение для 

развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. 

Развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – 

индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно 

выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 



В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они, скорее, 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. В этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Возрастные особенности детей  4–5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляется ролевое 

взаимодействие. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игрового 

и реального взаимодействия детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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. 

Развивается  образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой, изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации. 

Возрастные особенности детей  5–6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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 с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 



пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». К примеру 

в игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» – зал стрижки, а зал ожидания выступает 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 2 тыс. рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер, встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

 от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

 от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако в этом 

возрасте начинают формироваться операции логического сложения и умножения 



классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал). 

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. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов. 

Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств: 

схематизированные и комплексные представления, представления о цикличности 

изменений. Развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Возрастные особенности детей  6–7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, которые отражают характерные значимые жизненные 

ситуации, например свадьбу, рождение ребенка, трудоустройство. 

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. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. 



Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей. Встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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 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 обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 



В результате правильно организованной образовательной работы у детей 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. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы: 

 ребенок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной 

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

свои мысли, чувства, впечатления; умеет передавать выразительные 

музыкальные образы; 

 узнает знакомые песни, различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

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

медленно); 

 поет, не отставая и не опережая других; 

 умеет воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений; 

 выполняет программные танцевальные движения, двигается под музыку с 

предметами: в подгруппе, с партнером; 

 доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам; 

 умеет взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на 

основе правил музыкальной игры; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты; 

 умеет передавать игровые образы, использовать способы творческих действий 

в песенной, двигательной, инструментальной импровизациях. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по возрастным категориям: 

2-3 лет 

1)музыкальная деятельность: 

- воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения; 

- приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не 

мешать соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него 

реагировать; 

2) театрализованная деятельность: 



- пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор); 

- побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и не-живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм); 

- способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками; 

- развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев; 

- создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

3) культурно-досуговая деятельность: 

- создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение 

у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами; 

- привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

- развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

- формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ парциальная программа «Омское 

Прииртышье» 

раздел «Введение в мир культуры Омского Прииртышья» 

задачи: 

- Формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края. 

- Освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической 

культуре Омского Прииртышья. 

-Развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобщения 

к культуре Омского Прииртышья. 
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Содержание образовательной деятельности. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; 

развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное 

пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; продолжает 

формировать у детей способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

2. Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия 

для её проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Педагог учит детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомит детей с приемами вождения настольных кукол. Учит 

сопровождать движения простой песенкой. Педагог поощряет у детей желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами 

как внешними символами роли. 

3. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для 

обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей 

умение самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает 

детей к посильному участию в играх с пением, театрализованных представлениях 

(кукольный театр; инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях 

(тематических, спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за действиями 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык 

перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

3–4 года 

музыкальная деятельность: 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 



- знакомить детей с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, 

маршем; 

- формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; 

выражать свое настроение в движении под музыку; 

- учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её проведения; 

- формировать положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

- формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

-формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

- Познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настоль-ным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

- знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 

- формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; 

- вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и так далее) и атрибутами как внешними символами роли; 

- формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

- развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

- формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях; 

- формировать у детей умение использовать импровизационные формы 

диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 



6) культурно-досуговая деятельность: 

- способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

- помогать детям организовывать свободное время с интересом; 

- создавать условия для активного и пассивного отдыха; 

- создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

- развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

- формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

- формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе 

праздника и развлечения. 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ парциальная программа «Омское 

Прииртышье» 

раздел «Введение в мир культуры Омского Прииртышья»  

Раздел направлен на приобщение дошкольников к художественной, театральной, 

музейной, спортивной жизни Омского Прииртышья и на формирование потребности в 

ознакомлении с культурым наследием региона, в бережном отношении к нему. 

При использовании дидактических единиц раздела в непосредственно образовательной 

деятельности и режимных процессах ДОО могут быть решены следующие задач: 

- Формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края. 

- Освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической 

культуре Омского Прииртышья. 

-Развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобщения 

к культуре Омского Прииртышья. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; 

выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает 

у детей способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение 
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различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

другие). 

2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колы-бельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей 

формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой му-зыки и 

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

окончание. Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит 

детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных 

движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 

без них. Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и так далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у 

детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии; учит детей точности выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических 

движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инстру-

ментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские 

музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных 

видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, 

длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. 



Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит 

детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и 

умением использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать 

песенные, танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка 

косолапый, маленькая птичка и так далее). Формирует умение использовать в игре 

различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-

драматизациях, формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает 

умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности 

(рассматривание иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу 

эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх-забавах, 

музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует 

желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе 

праздничных мероприятий. 

4–5 лет 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с биографиями и 

творчеством русских и зарубежных композиторов, о истории создания оркестра, о 

истории развития музыки, о музыкальных инструментах; учит детей чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном; учит детей замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивает у детей способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы); педагог 

учит детей выражать полученные впечатления с помощью слова, движения, 

пантомимы. 

2) Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы); развивает у 

детей умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; формирует у 

детей умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки; учит детей петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью педагога). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; учит детей 



самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки; совершенствует танцевальные движения детей: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; продолжает 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

5) Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у детей 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и так далее); учит детей 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в повсе-дневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое). 

    Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность передавать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). Организует с детьми игровые этюды для развития 

восприятия, воображения, внимания, мышления. Педагог учит детей разыгрывать 

простые представления на основе знакомого литературного и сказочного сюжета; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Развивает навык режиссерской 

игры, создавая для этого специальные условия (место, материалы, атрибуты). 

Побуждает детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

различные виды театра (бибабо, настольный, плоскостной). Педагог формирует у детей 

умение использовать в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина. Поощряет проявление 

инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставляет возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствует разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать 

возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 Культурно-досуговая деятельность. 



Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. Осуществляет 

патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к художественной культуре, 

эстетико-эмоциональному творчеству. Побуждает к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности (художественной, познавательной, музыкальной и 

другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к развлечениям (концерт, кукольный 

спектакль, вечер загадок и прочее). Знакомит с традициями и культурой народов 

страны, воспитывает чувство гордости за свою страну (населенный пункт). Приобщает 

к праздничной культуре, развивает желание принимать участие в праздниках 

(календарных, государственных, народных). Развивает творческие способности. 

Активизирует желание посещать творческие объединения дополнительного 

образования. Педагог развивает индивидуальные творческие способности и 

художественные наклонности детей. Педагог привлекает детей к процессу подготовки 

разных видов развлечений; формирует желание участвовать в кукольном спектакле, 

музы-кальных и литературных композициях, концертах. В процессе организации и 

проведения развлечений педагог заботится о формировании потребности заниматься 

интересным и содержател 

5–6 лет 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Развивает у детей навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством некоторых 

композиторов. 

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствует развитию у детей навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Педагог содействует 

проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное 

содержание. Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Педагог способствует у детей формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 



вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжает развивать у детей навыки инсценирования песен; учит 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у 

детей танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает 

детей к инсценированию содержания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. Развивает творчество детей, побуждает их к активным самостоятельным 

действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации 

музыкальных способностей ребёнка. 

5. Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального 

искусства (кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в 

области театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). 

Способствует развитию интереса к сценическому искусству, создает атмосферу 

творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка, поддерживает различные 

творческие группы детей. Развивает личностные качеств (коммуникативные навыки, 

партнёрские взаимоотношения. Способствует развитию навыков передачи образа 

различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). Создает условия для 

показа результатов творческой деятельности, поддерживает инициативу изготовления 

декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

6. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и 

пользой, реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, 

пение и так далее). Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с 

историей возникновения праздников, учит бережно относиться к народным 

праздничным традициям и обычаям. Поддерживает желание участвовать в оформлении 

помещений к празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко всем участникам 

праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог знакомит с русскими 

народными традициями, а также с обычаями других народов страны. Поощряет 

желание участвовать в народных праздниках и развлечениях. 

6–7 лет 

Музыкальная деятельность. 



1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты – терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный 

вкус, развивает музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, 

фантазии, памяти, слуха; педагог знакомит детей с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов (русских, зарубежных и так далее); педагог 

знакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально-

слуховую координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию); закрепляет умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание 

детей самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему 

развитию у детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; знакомит детей с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и так далее); педагог 

развивает у детей танцевально-игровое творчество; формирует навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и тому 

подобное); учит импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и тому подобное); 

помогает придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами; учит детей самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у детей музыкальные 

способности; содействует проявлению активности и самостоятельности. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с 

музыкальными произведениями в исполнении на различных инструментах и в 

оркестровой обработке; учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических 

движений, игру на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную 

деятельность в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для 

реализации музыкально-творческих способностей ребёнка. 

5. Театрализованная деятельность. 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализо-ванных 

игр; поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный 

материал для театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления 

атрибутов и декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и 

роли; развивает творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 



отчетливость произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей 

использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточный, кукольный и другое). 

Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывает о театре, 

театральных профессиях. Знакомит со средствами погружения в художественные 

образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим и другое) и воз-

можностями распознавать их особенности. Педагог учит детей использовать разные 

формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Развивает 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. Педагог формирует у 

детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии сказок, 

литературных произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре 

драматизации, спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, 

мимике, пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; 

самостоятельно придумывать детали костюма; формирует у детей умение действовать 

и говорить от имени разных персонажей, сочетать движения театральных игрушек с 

речью. Педагог формирует умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных 

спектаклей. 

6. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с 

интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных 

фильмов, слушание музыки, конструирование и так далее). Развивает активность детей 

в участие в подготовке развлечений. Формирует навыки культуры общения со 

сверстниками, педагогами и гостями. Педагог расширяет знания детей об обычаях и 

традициях народов России, воспитывает уважение к культуре других этносов. 

Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуговой деятельности. 

Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, опираясь 

на полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию творческих проявлений в 

объединениях дополнительного образования. 

 

1.6. Педагогическая диагностика музыкального развития  

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального 

музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за 

детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними в 

следующих видах деятельности: 

1. Восприятие музыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Детское музыкальное творчество: 

 песенное; 

 танцевальное; 

 импровизационное музицирование. 



Критерии уровневых соответствий 

Высокий уровень: 

 ребенок имеет сформированный интерес к музыке; 

 чисто интонирует несложные мелодии, умеет петь сольно, в ансамбле, с 

музыкальным сопровождением; 

 эмоционально откликается на музыку; 

 внимательно слушает до конца музыкальные произведения; 

 знает и различает малые жанры (колыбельная песня, плясовая, марш); 

 различает выразительные особенности музыки: настроение, характер (весело – 

грустно), темп (медленно – быстро), динамику (громко – тихо), регистр 

(высоко – низко). 

Средний уровень: 

 у ребенка не всегда проявляется интерес к музыке; 

 певческие навыки и умения присутствуют частично: нечеткая дикция, 

артикуляция, не всегда правильно передает ритм мелодии; 

 часто отвлекается, не дослушивает до конца музыкальные произведения; 

 знает и с помощью взрослого различает малые жанры (колыбельная песня, 

плясовая, марш); 

 знает и с помощью взрослого различает выразительные особенности музыки: 

настроение, характер (весело – грустно), темп (медленно – быстро), динамику 

(громко – тихо), регистр (высоко – низко). 

Низкий уровень: 

 ребенок чаще всего не имеет интереса к музыке; 

 певческие навыки и умения отсутствуют: неправильно интонирует, поет 

невнятно, не умеет передать ритм мелодии; 

 не может внимательно слушать музыкальные произведения; 

 неуверенно различает или вообще не различает малые жанры музыки даже 

при помощи взрослого. 

Виды музыкальной 

деятельности 

Возрастная группа Уровневое соответствие 

музыкального развития 

Восприятие музыки II младшая группа Средний уровень 

Средняя группа Высокий уровень 

Старшая группа Низкий уровень 

Подготовительная 

группа 

Высокий уровень 

Пение II младшая группа <...> 

Средняя группа <...> 

Старшая группа <...> 



Подготовительная 

группа 

<...> 

Музыкально-ритмические 

движения 

II младшая группа <...> 

Средняя группа <...> 

Старшая группа <...> 

Подготовительная 

группа 

<...> 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

II младшая группа <...> 

Средняя группа <...> 

Старшая группа <...> 

Подготовительная 

группа 

<...> 

Песенное творчество 

  

  

  

II младшая группа <...> 

Средняя группа <...> 

Старшая группа <...> 

Подготовительная 

группа 

<...> 

Танцевальное творчество 

  

  

  

II младшая группа <...> 

Средняя группа <...> 

Старшая группа <...> 

Подготовительная 

группа 

<...> 

Инструментальная 

импровизация 

  

  

  

II младшая группа <...> 

Средняя группа <...> 

Старшая группа <...> 

Подготовительная 

группа 

<...> 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные цели и задачи психолого-педагогической работы с дошкольниками 

по развитию музыкальной деятельности:  

 приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 



 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

2.2. Содержание работы с детьми 2–7 лет по разделу «Музыкальная 

деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Содержание работы ориентировано на музыкальное развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи по музыкальному воспитанию детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с решением задач, отражающих специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных 

задач музыкального воспитания предусматривается не только в рамках организованной 

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

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.2.1.  От 2 лет до 3 лет. 

 1) приобщение к искусству: 

- развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и 

испытывать радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, 

изобразительного искусства, природой; 

- интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений 

окружающей действительности; 

- развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искус-ства, 

интерес к музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), 

изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты 

иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-прикладного искусства); 

- познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, 

матрешкой и другими); 

- поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, 

прибаутки); 

- поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на 

основе эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 



4) музыкальная деятельность: 

- воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения; 

- приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не 

мешать соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него 

реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

- пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор); 

- побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и не-живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм); 

- способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками; 

- развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев; 

- создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение 

у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами; 

- привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

- развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

- формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ парциальная программа «Омское 

Прииртышье» 

раздел «Введение в мир культуры Омского Прииртышья» 



задачи: 

- Формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края. 

- Освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической 

культуре Омского Прииртышья. 

-Развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобщения 

к культуре Омского Прииртышья. 

Содержание образовательной деятельности 

1.Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; 

развивает умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное 

пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; продолжает 

формировать у детей способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

5. Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия 

для её проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Педагог учит детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомит детей с приемами вождения настольных кукол. Учит 

сопровождать движения простой песенкой. Педагог поощряет у детей желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами 

как внешними символами роли. 

6. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для 

обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей 

умение самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает 
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детей к посильному участию в играх с пением, театрализованных представлениях 

(кукольный театр; инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях 

(тематических, спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за действиями 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык 

перевоплощения 

2.2.2.От 3 лет до 4 лет. 

1. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

- продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к 

восприятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать); 

- воспитывать интерес к искусству; 

- формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

- развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, 

изобразительного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на красоту окружающего 

мира, выраженного в произведениях искусства; 

- формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

- знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной 

деятельности); 

- готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так 

далее; 

приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: 

исполнение танца, песни, чтение стихов; 

2) музыкальная деятельность: 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- знакомить детей с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, 

маршем; 

- формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; 

выражать свое настроение в движении под музыку; 



- учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

3) театрализованная деятельность: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её проведения; 

- формировать положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

- формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

-формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

- Познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настоль-ным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

- знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 

- формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; 

- вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и так далее) и атрибутами как внешними символами роли; 

- формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

- развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

- формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях; 

- формировать у детей умение использовать импровизационные формы 

диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

4) культурно-досуговая деятельность: 

- способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

- помогать детям организовывать свободное время с интересом; 



- создавать условия для активного и пассивного отдыха; 

- создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

- развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

- формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

- формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе 

праздника и развлечения. 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ парциальная программа «Омское 

Прииртышье» 

раздел «Введение в мир культуры Омского Прииртышья»  

Раздел направлен на приобщение дошкольников к художественной, театральной, 

музейной, спортивной жизни Омского Прииртышья и на формирование потребности в 

ознакомлении с культурым наследием региона, в бережном отношении к нему. 

При использовании дидактических единиц раздела в непосредственно образовательной 

деятельности и режимных процессах ДОО могут быть решены следующие задач: 

- Формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края. 

- Освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической 

культуре Омского Прииртышья. 

-Развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобщения 

к культуре Омского Прииртышья. 

Содержание образовательной деятельности. 

1. Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты, интонация), подводит к различению видов искусства через 

художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание 

на эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства со-

причастности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими книгами 
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(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими 

детскому опыту живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое и 

эмоционально-нравственное отношение к отражению окружающей действительности в 

изобразительном искусстве и художественных произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах художественно-эстетической деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, 

различных детских художественных выставок. 

2.Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; 

выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает 

у детей способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

другие). 

2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колы-бельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей 

формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой му-зыки и силой её 

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

Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: 

притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 

без них. Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и так далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит 



детей точности выполнения движений, передающих характер изображаемых 

животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, 

музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инстру-ментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также 

их звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские 

музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, 

тембра. 

3. Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей 

с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением 

использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, 

танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, 

маленькая птичка и так далее). Формирует умение использовать в игре различные 

шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-

драматизациях, формирует умение следить за сюжетом. 

4. Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение 

проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание 

иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу эмоционального 

благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх-забавах, музыкальных 

рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует желание 

участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе 

праздничных мероприятий. 

2.2.3 От 4 лет до 5 лет. 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 



- продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в 

процессе ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать 

воображение, художественный вкус; 

- формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов 

искусства; 

- развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту 

окружающей действительности; 

- развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности 

человека; 

- познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его 

возникновения, средствами выразительности разных видов искусства; 

- формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

- формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание 

посещать театр, музей и тому подобное; 

- приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

- Воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе 

ознакомления с различными видами искусства. 

4) музыкальная деятельность: 

- продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

- обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры; 

- воспитывать слушательскую культуру детей; 

- развивать музыкальность детей; 

- воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; 

- продолжать формировать умение у детей различать средства выразительности в 

музыке, различать звуки по высоте; 

- поддерживать у детей интерес к пению; 

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании; 

 



- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной дея-тельностью; 

5) театрализованная деятельность: 

- продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

- формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей; 

- учить элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика); 

- активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь; 

- познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, 

театр зверей и другое); 

- формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, имитировать 

характерные движения сказочных животных; 

- развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать 

нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

- побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- развивать умение организовывать свободное время с пользой; 

- поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать 

красоту окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и 

прочее) и передавать это в различных видах деятельности (изобразительной, 

словесной, музыкальной); 

- развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями народов 

страны; 

- осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

- приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, народных); 

- формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 



- развивать индивидуальные творческие способности и художественные наклонности 

ребёнка; 

- вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  парциальная программа «ОМСКОЕ 

ПРИИРТЫШЬЕ» 

Раздел «Введение в мир культуры Омского Прииртышья» 

   При использовании дидактических единиц раздела в непосредственно 

образовательной деятельности и режимных процессах ДОО могут быть решены 

следующие задачи: 

- Формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края. 

- Освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической 

культуре Омского Прииртышья. 

- Развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобщения 

к культуре Омского Прииртышья. 

 Содержание образовательной деятельности. 

1. Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит детей с творческими 

профессиями (артист, художник, композитор, писатель); педагог, в процессе 

ознакомления детей с различными видами искусства, воспитывает патриотизм и 

чувства гордости за свою страну, края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура); учит детей выделять 

и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

3) Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), с 

разными по художественному образу и настроению произведениями; знакомит детей 

со средствами выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразием 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

4) Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания скульп-туры (пластика, 

высекание), средствами выразительности (объемность, статика и движение, материал); 
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особенностями её содержания – отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки. 

5) Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о том, что дома, 

в которых они живут (ДОО, общеобразовательная организация, другие здания) – это 

архитектурные сооружения; учит видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и так далее; 

способствует развитию у детей интереса к различным строениям, расположенным 

вокруг ДОО (дома, в которых живут ребёнок и его друзья, общеобразовательная 

организация, кинотеатр); привлекает внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощряет самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; учит 

детей замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей); педагог поощряет стремление детей 

изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

6) Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями (законными 

представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает у детей интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. 

7) Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит детей с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

8) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (по-тешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

9) Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых 

песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми выбора; 

воспитывает у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

2.Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с биографиями и 

творчеством русских и зарубежных композиторов, о истории создания оркестра, о 

истории развития музыки, о музыкальных инструментах; учит детей чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном; учит детей замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивает у детей способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы); педагог 

учит детей выражать полученные впечатления с помощью слова, движения, 

пантомимы. 

2) Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы); развивает у 

детей умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; формирует у 

детей умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки; учит детей петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью педагога). 



3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение импровизировать мелодии 

на заданный текст. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; учит детей 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки; совершенствует танцевальные движения детей: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; продолжает 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

5) Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у детей 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и так далее); учит детей 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в повсе-дневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое). 

    3.Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

передавать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Организует с детьми игровые этюды для развития восприятия, 

воображения, внимания, мышления. Педагог учит детей разыгрывать простые 

представления на основе знакомого литературного и сказочного сюжета; использовать 

для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. Развивает навык режиссерской игры, 

создавая для этого специальные условия (место, материалы, атрибуты). Побуждает 

детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и различные виды 

театра (бибабо, настольный, плоскостной). Педагог формирует у детей умение 

использовать в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина. Поощряет проявление 

инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставляет возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствует разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 



характера исполняемых каждым ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать 

возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

4. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. Осуществляет 

патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к художественной культуре, 

эстетико-эмоциональному творчеству. Побуждает к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности (художественной, познавательной, музыкальной и 

другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к развлечениям (концерт, кукольный 

спектакль, вечер загадок и прочее). Знакомит с традициями и культурой народов 

страны, воспитывает чувство гордости за свою страну (населенный пункт). Приобщает 

к праздничной культуре, развивает желание принимать участие в праздниках 

(календарных, государственных, народных). Развивает творческие способности. 

Активизирует желание посещать творческие объединения дополнительного 

образования. Педагог развивает индивидуальные творческие способности и 

художественные наклонности детей. Педагог привлекает детей к процессу подготовки 

разных видов развлечений; формирует желание участвовать в кукольном спектакле, 

музы-кальных и литературных композициях, концертах. В процессе организации и 

проведения развлечений педагог заботится о формировании потребности заниматься 

интересным и содержательным делом. 

2.2.4 От 5 лет до 6 лет. 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

- продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оцени-вать прекрасное в 

окружающей действительности, природе; 

- развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений; 

- формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

- формировать бережное отношение к произведениям искусства; 

- активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

- развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 



- продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций 

своего народа через творческую деятельность; 

- продолжать формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, балет, театр, цирк, фотография); 

- продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства; продолжать знакомить детей с архитектурой; 

- расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном 

фольклоре, художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных 

праздниках; 

- продолжать формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных 

видов художественной деятельности; 

- уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, 

которые работают в том или ином виде искусства; 

- поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) музыкальная деятельность: 

- продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать 

жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

- развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, 

музыкальные инструменты; 

- формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве 

композиторов; 

- продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; 

- продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

- развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 



- способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей; 

- развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности; 

3) театрализованная деятельность: 

- знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, 

балет, опера и прочее); 

- знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так 

далее); 

- развивать интерес к сценическому искусству; 

- создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка; 

- развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские 

взаимоотношения; 

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

- развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

- способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, 

мимика, жест, пантомима и прочее); 

- создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов; 

4) культурно-досуговая деятельность: 

- развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. 

Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее; 

- создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их 

использования в организации своего досуга; 

- формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 

- знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение к 

народным праздничным традициям и обычаям; 

- развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание 

принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, 

цветами и прочее); 

- формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных 

мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и прочее); 



- воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями 

народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и 

развлечениях; 

- поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополни-тельного 

образования в ДОО и вне её. 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ парциальная программа «Омское 

Прииртышье» 

Раздел «Введение в мир культуры Омского Прииртышья» 
При использовании дидактических единиц раздела в непосредственно образовательной 

деятельности и режимных процессах ДОО могут быть решены следующие задачи: 

- Формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края. 

- Освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической 

культуре Омского Прииртышья. 

- Развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобщения 

к культуре Омского Прииртышья. 

 подраздел  «Архитектура, театры, музеи, изобразительное искусство 

Омского Прииртышья» раскрывает художественную, театральную жизнь 

Омской области . 

 (Старшая, подготовительная группа ) 

Цель – формирование начальных представлений об архитектуре, театрах, музеях, 

изобразительном искусстве Омского Прииртышья и положительной мотивации к 

сохранению национальных и региональных традиций. 

Задачи: 

- Познакомить детей с объектами промышленно-гражданской, храмовой 

архитектуры Омского Прииртышья; театрами, музеями, биографиями художников и их 

произведениями. 

- Развивать познавательный интерес у дошкольников к художественной, театральной 

жизни Омской области. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное, патриотическое отношение к национальным 

и региональным традициям. 

 подраздел  «Быт и прикладное творчество жителей Омского 

Прииртышья» включает сведения о разнообразии и отличительных 

особенностях быта и прикладного творчества жителей региона. 

Цель – формирование начальных представления о быте и прикладном творчестве 

населения Омского Прииртышья и положительной мотивации к сохранению 

национальных и региональных традиций. 

Задачи: 

- Познакомить детей с особенностями быта и прикладного творчества сибиряков; 
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- Развивать познавательный интерес, творческие способности дошкольников 

в процессе освоения ими особенностей быта и прикладного творчества 

жителей Омского Прииртышья; 

- Воспитывать эмоционально-ценностное, патриотическое отношение к национальным 

и региональным традициям. 

 Содержание образовательной деятельности. 

1. Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у 

детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. 

Учит соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формирует у детей умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию куль-турных 

традиций через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, 

театрализованную, культурно-досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе озна-комления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной 

природы в картинах художников. Расширяет представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). 

Знакомит с творчеством русских и зарубежных композиторов, а также детских 

композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. 

Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения – 

декор и так далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от 



его назначения: жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей 

наблюдательность, учит внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращает внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. 

Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по 

собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, 

особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. 

Педагог закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, 

кино, библиотеке; формирует желание посещать их. 

. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Развивает у детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

скрипка, виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Педагог содействует проявлению у детей 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивает у 

детей песенный музыкальный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное 

содержание. Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Педагог способствует у детей формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжает развивать у детей навыки инсценирования песен; учит 



изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей 

танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает 

детей к инсценированию содержания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивает творчество детей, побуждает их к активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных 

способностей ребёнка. 

5. Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области 

театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует 

развитию интереса к сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора 

и инициативы для каждого ребёнка, поддерживает различные творческие группы 

детей. Развивает личностные качеств (коммуникативные навыки, партнёрские 

взаимоотношения. Способствует развитию навыков передачи образа различными 

способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). Создает условия для показа 

результатов творческой деятельности, поддерживает инициативу изготовления 

декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

6. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так 

далее). Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей 

возникновения праздников, учит бережно относиться к народным праздничным 

традициям и обычаям. Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к 

празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного 

действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог знакомит с русскими народными 

традициями, а также с обычаями других народов страны. Поощряет желание 

участвовать в народных праздниках и развлечениях. 

 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ парциальная программа  «Омское 

Приртышье» 



Раздел «Введение в мир культуры Омского Прииртышья» 

Пояснительная записка 
    Содержание раздела «Культура Омского Прииртышья» может быть использовано 

для формирования у детей дошкольного возраста представлений: 

- о бытовой, театральной, и художественной культуре родного края; 

- о самобытности культуры родного края, ее взаимосвязи с природой, историей и 

культурой страны; 

- о физической культуре родного края. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Архитектурный облик города Омска. Архитектурные объекты Омска, 

характеристика их художественных, стилистических и архитектурных особенностей. 

Промышленно-гражданская архитектура: Омская крепость, Тарские ворота, здание 

гауптвахты, дом коменданта, управление Омской железной дороги, библиотека им. А. 

С. Пушкина. Храмовая архитектура: Никольский собор, Успенский собор, Собор 

Рождества Христова. 

 

      Театральная жизнь Омского Прииртышья. История создания и развития 

театров. Основные направления в деятельности театров. Великие люди на театральных 

сценах Омского Прииртышья. Особенности внутренней архитектуры театра. 

Гастрольная деятельность и достижения театрального коллектива. Театр и дети. 

 

      Музеи Омского Прииртышья. Музеи Омска. История возникновения. 

Характеристика их специфики. Экспозиционная деятельность музеев. Музей как 

собиратель различных видов искусства. Виды и формы деятельности музеев. Великие 

люди в истории музеев. 

 

   Художники Омского Прииртышья. Роль изобразительного искусства в жизни 

Омской области. Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре Омского 

региона. Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, 

батального, анималистического жанров на примере творчества художников города 

Омска и Омской области, произведения которых наиболее ярко демонстрируют 

специфику жанров. Живописные и графические художественные техники (гуашь, 

акварель, масло, карандаш). Биографии художников. 

Содержание дидактических единиц линии «Архитектура, театры, музеи Омского 

Прииртышья» 

Театральная жизнь Омского Прииртышья 

представления: 

Театр куклы, актера, маски «Арлекин». История театра. Внутренняя 

архитектура. Театральная деятельность актеров. 

Музеи Омского Прииртышья 

представления: 
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- Краеведческий музей. 

- История возникновения музея. Основные экспозиции музея. Формы работы музея. 

- Музей – детям 

Содержательная линия «Быт и прикладное творчество жителей Омского 

Прииртышья» включает сведения о разнообразии и отличительных особенностях 

быта и прикладного творчества жителей региона. 

Жилище сибиряков. Основные особенности интерьера домов жителей Омской 

области. Внешний вид дома. Внутреннее устройство дома. Предметы быта. 

 

Одежда жителей Омского Прииртышья. Особенности женской и мужской 

сибирской одежды. Праздничный костюм сибиряков. Сибирские шали. 

 

Рукоделие жителей Омского Прииртышья. Традиционные виды рукоделия народов 

Западной Сибири. Способы художественной обработки материалов, традиции края, 

орнаменты. Ручное ткачество. Вышивка. 

 

Ремесла Омского Прииртышья. Способы художественной обработки древесины, 

характерные для Сибири (резьба и роспись). Сибирский орнамент. Гончарное 

производство. Способы художественной обработки металла, характерные для Сибири 

(тиснение, гибка, резка, опиливание). Сибирский орнамент. Народные ремесла (ковка, 

штамповка, литье). 

 

Методические рекомендации 

   Содержательная линия «Театр, музеи и изобразительное искусство Омского 

Прииртышья» направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о культуре Омского Прииртышья, об истории создания архитектуры 

Омска, определяет последовательность изучения данного материала по возрастным 

группам. Содержание предполагает свободный подход в части структурирования 

учебного материала, не сковывает творческую инициативу воспитателя. Данный 

материал изучается интегрировано. Он органично вплетается во все образовательные 

области и реализуется посредством бесед, просмотра спектаклей, экскурсий, 

рассматривания картин и экспонатов музеев. 

    Материал данной содержательной линии рекомендуется включать в совместную и 

самостоятельную деятельность педагога и детей. Формы организации: беседы, 

практическая деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей, 

экскурсии, просмотр спектаклей, рассматривание картин и экспонатов музеев. 

 

Основной формой в реализации содержательной линии «Быт и прикладное 

творчество жителей Омского Прииртышья» следует предусмотреть выполнение 

дошкольниками творческих или проектных работ на материале 

регионального содержания, где совместно со взрослыми могут быть подготовлены 

проекты: «Моя семья», «Сибирская семья».  

   Проект выполняется частями, в рамках каждой темы. 

Знакомя дошкольников с изделиями народных сибирских мастеров, можно используя 

такие методы и приемы, как рассматривание изображений на открытках, 

иллюстрациях, фотографиях, слайдах; рассказ о художественном наследии мастеров, 

экскурсии в музеи, выставочные залы; беседа о видах народного искусства; 
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прослушивание музыки, народных песен, собранных в экспедициях по Омскому 

Прииртышью;  использование потешек, народных сказок, стихов, загадок;  лепка, 

рисование, аппликация, художественный труд; организация в детском саду выставок 

народного искусства и детских работ  по его мотивам. 

 

Работа по музыкальной деятельности с детьми младшей группы: 3–4 года 

Виды 

музыкальной деятельности 
Образовательные задачи 

Слушание музыки  

Восприятие музыкальных 

произведений 

 Формировать представление об отражении в 

народной, классической и современной 

музыке чувств, настроений, явлений 

окружающей среды, связанной с 

жизнедеятельностью детей; 

 содействовать формированию интереса к 

музыке, музыкальных впечатлений, 

представлений об образной природе музыки, 

имеющей яркий конкретный образ без 

развития; 

 дать представление о малых жанрах музыки 

(песня, танец, марш) и отдельных видах песни 

(колыбельная и плясовая) 

Музыкальная деятельность 

 Учить воспринимать характер музыки 

(веселый – грустный), интонации (вопрос – 

ответ) и изобразительные средства: темп 

(быстро – медленно), регистр (высоко – 

низко), динамика (тихо – громко), тембр 

(глухой – звонкий); 

 развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

звуковысотность (не менее октавы), 

длительность (простые ритмические 

рисунки), тембр (звучание 2–3 

музыкальных инструментов), динамика (тихо 

– громко) 

Детская исполнительская деятельность  

Пение 

Восприятие песен: 

 воспринимать песни народного, классического 

и современного репертуара, различного по 

характеру и тематике, связанного с образами 

родной семьи, дома, воспитывать любовь к 

семье; 
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 развивать интерес к песне, потребность в 

пении, воспринимать выразительные средства 

в песнях различных жанров (плясовая – 

колыбельная). 

Певческая деятельность: 

 формировать умение выразительно исполнять 

песни различного характера и содержания, 

учить певческим умениям: напевность, 

протяжность пения; внятность; правильное 

интонирование; 

 петь слаженно, начинать после вступления; 

петь коллективно, по одному, вдвоем, с 

музыкальным сопровождением и без 

Музыкально-ритмические 

движения 

Восприятие музыкально-ритмических движений: 

 развивать восприятие музыки и движений 

музыкальных игр, хороводов, танцев детского 

народного, классического и современного 

репертуара различного характера и 

содержания, связанного с 

жизнедеятельностью детей в семье 

 развивать целостное восприятие упражнений, 

игр, танцев, выразительность музыки и 

движений, характера музыки (веселый, 

грустный); побуждать воспринимать 

сюжетное содержание игры, танца, 

запоминать несложную композицию танца. 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

 побуждать к выразительному исполнению 

движений, меняя их соответственно 

изменению частей музыкального 

произведения, чувствовать начало и 

окончание каждой из них. Запоминать 

последовательность движений; 

 овладевать способами выполнения основных 

движений и умением согласовывать их с 

музыкой: ходьба бодрым шагом, спокойная; 

бег легкий; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; 

 побуждать передавать характерные движения 

музыкально-игрового образа; 

 научиться танцевальным движениям и шагам: 

народного танца (простой хороводный шаг, 

выставление правой ноги на пятку); детского 



бального танца (легкий бег на носочках, 

прямой галоп, ритмичные хлопки под музыку, 

выставление правой ноги на носок, кружение 

в паре в «лодочке», движения с атрибутами); 

современного детского игрового танца 

(элементарные шаги и движения для рук и 

ног) 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Развивать восприятие музыкальных 

произведений, исполненных на детских 

музыкальных инструментах и игрушках 

(металлофоне, бубне, барабане, дудочке, 

колокольчике); 

 развивать восприятие средств 

выразительности (медленный и быстрый 

темп, высокий и низкий регистр); 

 осваивать приемы игры на игрушках-

самоделках, бубне, ложках, колокольчиках, 

металлофоне 

Детское музыкальное творчество  

Восприятие музыки 
Выражать свои впечатления от прослушанной музыки 

в суждениях 

Песенное творчество 

Побуждать к музыкально-творческим проявлениям, 

импровизируя свое имя, интонации вопроса, ответа, 

звук дождика 

Музыкально-ритмическое 

творчество 

 Побуждать ритмически верно передавать 

несложный ритмический рисунок, соблюдая 

медленный или быстрый ритм; 

 побуждать к музыкально-творческим 

проявлениям в музыкально-игровой и 

танцевальной деятельности, к творческому 

самовыражению, к импровизации игрового 

образа 

Импровизация на 

музыкальных инструментах 

Учить детей импровизировать в соответствии с 

заданным содержанием: передать на бубне или 

барабане особенности движения медведя, на 

колокольчике – бег мышки, на треугольнике – прыжки 

зайчика, звуки сильного дождя и слабого дождика 

Работа по музыкальной деятельности с детьми средней группы: 4–5 лет 

Виды 

музыкальной 
Образовательные задачи 

 

 



деятельности 

Слушание музыки   

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Продолжать формировать ценностное отношение 

ребенка к ближайшей окружающей среде (природа, 

детский сад, семья);  

 поддерживать интерес к музыке; 

 формировать представление об образной природе 

музыки, имеющей яркий художественный образ в 

развитии; 

 развивать представление о первичных жанрах в музыке 

(песня, танец, марш) и о видах песни (хороводная, 

танцевальная) 

 

Музыкальная 

деятельность 

 Воспринимать и различать характер музыки (спокойный 

– задорный), интонации (просящая – сердитая), средства 

музыкальной выразительности: темп (быстрый, 

умеренно-медленный, медленный); регистр (высокий, 

средний, низкий); динамика (громко, умеренно громко, 

тихо); тембр (нежный, звучный, яркий); 

 развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

звуковысотность (в пределах октавы, септимы, сексты, 

квинты); длительности (половинные и четвертные 

ноты); тембр, динамика (громко, умеренно громко и 

тихо) 

Детская исполнительская деятельность   

Пение 

Восприятие песен: 

 развивать восприятие песен народного, классического и 

современного репертуара, разнообразного по характеру 

и содержанию, связанного с образами семьи, 

жизнедеятельностью детей; 

 поддерживать интерес к пению, сравнивать различные 

песни (колыбельная, плясовая, марш). 

Певческая деятельность: 

 учить выразительно исполнять песни различного 

характера и содержания; 

 продолжать учить певческим умениям: правильная 

осанка, четкая артикуляция, пение естественным 

звуком, правильно интонировать мелодию песни 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Восприятие музыкально-ритмических движений: 

 развивать потребность в восприятии музыкальных игр, 



упражнений, танцев, хороводов; 

 воспринимать выразительность музыки и движений, 

различать контрастный характер музыки (бодрый, 

спокойный) и соответствующие ему движения; 

 воспринимать сюжетно-игровое содержание танца, 

хоровода, игры, упражнения, их форму, композицию. 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

 побуждать к выразительной передаче характера музыки 

(спокойный, бодрый), игрового образа в развитии; 

 обучать способам выполнения движений, учить смене 

движений в соответствии с изменением характера и 

средств выразительности двух-, трехчастного 

произведения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Продолжать развивать восприятие музыкальных 

произведений, которые исполнены на разных 

музыкальных инструментах: металлофоне, бубне, 

барабане, треугольнике, дудочке; 

 продолжать осваивать способы игры на металлофоне на 

одной пластинке; 

 учить мягкому движению кисти руки, легкому удару 

молоточком; 

 побуждать играть в шумовом ансамбле слаженно, 

ритмично, вовремя 

Детское музыкальное творчество  

Восприятие 

музыки 

Побуждать передавать в импровизациях музыкально-игровой 

образ в развитии (спокойный, потом бодрый), содействовать 

осознанному изменению движений в связи с изменением 

контрастных частей в музыке 

 

Песенное 

творчество 

Побуждать к песенной импровизации своего имени и 

простейших интонаций 
 

Музыкально-

ритмическое 

творчество 

Учить детей передавать характер музыки в движении  

Импровизация на 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей к творческой импровизации на металлофоне 

своего имени 
 

Работа по музыкальной деятельности с детьми старшей группы: 5–6 лет 

Виды 

музыкальнойдеятельности 
Образовательные задачи 



Слушание музыки  

Восприятие музыкальных 

произведений 

 Приобщать детей к основам музыкальной 

культуры, накапливать опыт музыкальных 

впечатлений; 

 знакомить с некоторыми моментами жизни 

композиторов, их творчества; 

 воспитывать любовь к родному краю; 

 закрепить представления о первичных жанрах 

в музыке и их видах: народная песня, 

колыбельная, марш 

Музыкальная деятельность 

 Воспринимать и различать характер музыки, 

имеющей два контрастных образа 

(торжественный и шуточный); 

 развивать музыкально-сенсорное восприятие; 

 различать звучание разных регистров 

(низкий, средний, высокий); 

 развивать ритмический слух детей, 

передавать заданный ритмический рисунок 

(половинные, четвертные и восьмые 

длительности); 

 развивать звуковысотный слух, умение 

различать звуки разной высоты (в пределах 

квинты, кварты), а также умение различать 

по высоте высокий, средний и низкий звуки 

мажорного трезвучия; 

 формировать музыкальное мышление (уметь 

сравнивать различные произведения по 

принципу сходства или контраста) 

Детская исполнительская деятельность  

Пение 

Восприятие песен: 

 продолжать формировать потребность в 

пении песен различного характера, 

сравнивать образы народных и авторских 

песен; 

 продолжать развивать восприятие песен 

различного характера и содержания, 

связанных с образами родного края, 

природы. 

Певческая деятельность: 

 учить выразительно исполнять более 

сложные песни различной тематики, 

используя средства музыкальной 



выразительности; 

 обучать певческим умениям: правильное 

звукообразование, точное интонирование, 

исполнение на одном дыхании музыкальной 

фразы 

Музыкально-ритмические 

движения 

Восприятие музыкально-ритмических движений: 

 развивать у детей художественное 

восприятие музыки и движений, доступных 

им игр, танцев, хороводов детского 

народного, бального и современного 

репертуара; 

 формировать опыт ценностного отношения к 

миру родного края, воспитывать любовь к 

малой родине; 

 продолжать развивать целостное восприятие 

музыкально-ритмического репертуара, учить 

различать его виды (упражнения, танцы, 

игры, хороводы). 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

 учить выразительному исполнению детского 

репертуара различной тематики и 

содержания; 

 содействовать яркой выразительности 

исполнения движений, меняющихся в 

соответствии со сменой характера двух-, 

трехчастной музыки 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Знать названия инструментов (ложки, 

трещотки, коробочка, рубель, барабан, 

бубен, треугольник, колокольчик, маракасы, 

коробочки, металлофон, арфа, пианино, баян, 

триола); 

 различать средства музыкальной 

выразительности; 

 продолжать осваивать приемы игры на 

металлофоне (на одной и двух пластинах, 

отражать в игре характер и форму 

музыкального произведения (одночастная с 

развитием образа и двухчастная) 

Детское музыкальное творчество  

Восприятие музыки 
Передавать характер музыки и выразительные 

средства (темп, динамика) в пластике, побуждать 



моделировать содержание музыки 

Песенное творчество 

Формировать способы импровизации окончания 

мелодии, начатой взрослым, развивать ладовое 

чувство 

Музыкально-ритмическое 

творчество 

Побуждать проявлять творчество в выразительности 

исполнения действий игровых персонажей, 

придумывать несложные танцы на предложенную 

музыку 

Импровизация на 

музыкальных инструментах 

Формировать способы импровизации на шумовых 

инструментах, металлофоне 

Работа по музыкальной деятельности с детьми подготовительной группы: 6–7 лет 

Виды 

музыкальнойдеятельности 
Образовательные задачи 

Слушание музыки  

Восприятие музыкальных 

произведений 

 Формировать опыт ценностного отношения к 

миру национального музыкального искусства, 

воспитывать любовь к Родине; 

 продолжить развивать представление об 

образной природе в музыке; 

 закреплять представления о первичных жанрах 

и их видах 

Музыкальная деятельность 

 Развивать восприятие произведений, имеющих 

двух-, трехчастную форму, где есть 

взаимодействие контрастных образов или 

смена настроения, интонаций (грозная – 

пугливая); 

 сравнивать музыкальные произведения со 

сходным характером или названием, 

развивать восприятие выразительных средств: 

темп, динамика, тембр 

Детская исполнительская деятельность  

Пение 

Восприятие песен: 

 воспринимать песни различных направлений, 

характера и содержания, связанных с миром 

Родины, воспитывать любовь к песенному 

искусству России; 

 учить давать оценку прослушанной песне, 

различать и сравнивать по характеру песни 



различного содержания и тематики. 

Певческая деятельность: 

 продолжать учить художественному 

исполнению песен различного содержания и 

характера, используя выразительные средства 

в соответствии с двух-, трехчастным образом 

в песне 

Музыкально-ритмические 

движения 

Восприятие музыкально-ритмических движений: 

 развивать музыкально-эстетическое 

восприятие игрового и танцевального 

репертуара разного характера и содержания; 

 формировать опыт ценностного отношения к 

миру родных национальных игр, хороводов, 

плясок. 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

 учить выразительному исполнению детского 

репертуара различной тематики и 

содержания; 

 содействовать яркой выразительности 

исполнения движений, меняющихся в 

соответствии со сменой характера двух-, 

трехчастной музыки; 

 осваивать основные движения: ходьба бодрым 

шагом, пружинистым шагом, на носочках, 

тихая, осторожная 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Продолжать развивать восприятие 

музыкальных произведений, исполненных на 

различных музыкальных инструментах; 

 знакомить детей с инструментами 

симфонического и народного оркестра 

Детское музыкальное творчество  

Восприятие музыки 

Передавать содержание и характер музыки в 

соответствии со сменой характера в движении и 

рисунке 

Песенное творчество 
Побуждать сочинять на заданный текст, 

импровизировать текст и мелодию 

Музыкально-ритмическое 

творчество 

Побуждать к творческой самореализации, творческой 

передаче действий персонажей в сюжетных играх, 



образных упражнениях, побуждать к поиску движений, 

к импровизированным переплясам, к сочинению своего 

танца на предложенную музыку 

Импровизация на 

музыкальных инструментах 

Побуждать к импровизации на музыкальных 

инструментах 

2.3. Формы взаимодействия с детьми  

Раздел «Слушание» 

ОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

 Слушание музыки; 

 экспериментирован

ие со звуками; 

 музыкально-

дидактические 

игры; 

 шумовой оркестр; 

 импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах; 

 беседа 

интегративного 

характера;  

 музыкальное 

упражнение; 

 концерт-

импровизация; 

 музыкальная 

сюжетная игра 

Применение музыки: 

 на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 во время 

умывания; 

 на занятиях 

по  знакомству с 

окружающим 

миром; 

 для развития 

речи, 

изобразительной 

деятельности; 

 во время прогулки 

в теплое время; 

 в сюжетно-

ролевых играх; 

 перед дневным 

сном; 

 после пробуждени

я; 

 на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для  самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: 

 подбор 

музыкальных 

инструментов и 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения; 

 экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты; 

 игры в 

«праздники», 

«концерты» 

Раздел «Пение» 

ОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 Музыкальные 

упражнения; 

 распевки; 

Применение музыки: 

 во время 

Создание РППС, 

способствующей 

проявлению  интереса к музыке у 



 разучивание 

песен; 

 совместное пение; 

 интегративная 

деятельность; 

 концерт 

умывания; 

 в других 

видах 

деятельности; 

 во время 

прогулки в 

теплое время; 

 в сюжетно-

ролевых 

играх; 

 в 

театрализован

ной 

деятельности; 

 на праздниках 

и 

развлечениях 

детей: 

 песенное творчество: 

сочинение грустных и 

веселых напевов; 

 музыкально-

дидактические игры 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

ОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
 

 Музыкально-

дидактические 

игры; 

 разучивание 

музыкальных игр 

и танцев; 

 импровизация; 

 интегративная 

деятельность; 

 двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

 творческие задания; 

 танец; 

 <...> 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

 на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

 в других видах 

деятельности; 

 во время 

прогулки; 

 в сюжетно-

ролевых 

играх; 

 на праздниках 

и 

развлечениях; 

 <...> 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: 

 атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей; 

 атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества: 

ленточки, 

платочки, 

косыночки. 

Создание игровых 

творческих ситуаций: 

 сюжетно-ролевая 

игра, которая 

передает характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



изображаемых 

животных; 

 <...> 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

ОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

 Музыкально-

дидактические игр

ы; 

 шумовой оркестр; 

 совместное 

и индивидуальное 

музыкальное 

исполнение; 

 музыкальные 

упражнения; 

 творческие задания; 

 концерт-

импровизация; 

 <...> 

Использование 

музыкальных инструме

нтов: 

 во время 

прогулок; 

 на концерте-

импровизации

; 

 в других видах 

детской деяте

льности; 

 в сюжетно-

ролевых 

играх; 

 на праздниках 

и 

развлечениях; 

 <...> 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: 

 подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару»; 

 игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

 экспериментирование 

со звуками; 

 музыкально-

дидактические игры; 

 <...> 

ОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

 Экспериментирован

ие со звуками; 

 вокальная и 

инструментальная 

импровизация; 

 двигательный 

пластический 

танцевальный 

этюд; 

 творческое задание; 

 Музыкальная 

подвижная 

игра на 

прогулке; 

 интерактивная 

деятельность; 

 концерт-

импровизация

; 

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 



 концерт-

импровизация; 

 музыкальная 

сюжетная игра; 

 <...> 

 <...> 

2.4. Методы и способы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

Методы музыкального воспитания детей 3–4 лет определяются действиями 

педагога и направлены на общее музыкально-эстетическое развитие ребенка. Они 

строятся на основе активного взаимодействия взрослого и ребенка. 

Один из методов при развитии эмоционального отклика на музыку – непосредственное 

общение с музыкой. Исполнение ее должно быть ярким, темпераментным и 

выразительным. Только тогда можно вызвать у детей эмоциональный отклик, 

эстетические переживания и тем самым добиться нужного педагогического эффекта. 

Другим методом при развитии ладомелодического слуха может служить показ 

взрослым приемов исполнения песен. Обучение детей младшей группы носит 

наглядно-действенный характер. Новые знания ребенок усваивает на основе 

непосредственного восприятия, когда следит за действием педагога, слушает его 

пояснения и указания и сам действует с дидактическим материалом. 

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

является создание игровых ситуаций. Это заинтересовывает и активизирует детей 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого 

наглядного материала: 

 иллюстрации и репродукции; 

 малые скульптурные формы; 

 дидактический материал; 

 игровые атрибуты; 

 музыкальные инструменты; 

 аудио- и видеоматериалы; 

 театральные куклы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

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

этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. 

Один из главных принципов в работе с детьми данного возраста – создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно. Рекомендуется не принуждать детей к действиям, а давать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 



Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

1.  Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование. 

2.  Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

Третьим принципом является принцип последовательности. Он предусматривает 

усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

первой младшей группе восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и 

только с помощью педагога, то во второй младшей группе дети пытаются сами 

осмыслить и понять музыкальный материал и высказать свое впечатление в движении. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

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

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

них думали и очень рады их видеть. Группа детей и музыкальный руководитель 

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

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

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

выразительное исполнение, краткие пояснения, применение различных наглядных 

приемов. Музыка усваивается успешнее, если она сопровождается показом 

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

музыкальный образ. Применяются различные игровые приемы, музыкальные загадки, 

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

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

исполнение вопросами. Краткие словесные характеристики, подкрепленные 

музыкальными иллюстрациями, дают детям элементарные сведения о музыке, 

заставляют прислушиваться к ней. Успешному развитию слуховых ощущений и 

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

занимательной форме ребенок учится слышать, различать, сравнивать многие 

выразительные средства: высоту, тембр, динамику, ритм. 

Пение. Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. 

Работая над правильной чистотой интонации и звукообразованием, педагог постоянно 

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

исполнение взрослого. Если ребенок не справляется с заданием, следует позаниматься 

с ним индивидуально. Можно использовать такой прием: небольшая группа или 

солисты поочередно исполняют в песне каждую музыкальную фразу. Поочередное 

вступление активизирует слуховое внимание детей. Можно делать и так: вся группа 

поет припев, солисты – запев. Дети, слушая друг друга, неизбежно фиксируют 

качество исполнения, отмечают неточности. Элемент соревнования вызывает желание 

спеть лучше, точнее. Тем самым активизируется музыкальный слух. Этому также 

помогает прием исполнения мелодии без слов на слоги. Развитию певческого голоса 

помогает пение небольших попевок. Они исполняются на слоговые сочетания (ду-ду-

ду, да-да-да), на различных ступенях звукоряда, постепенно расширяя певческий 

диапазон с учетом индивидуальных возможностей детей. 



Музыкально-ритмические движения. Методические приемы видоизменяются в 

зависимости от сложности заданий, степени усвоения навыков, времени разучивания 

материала. Главным и обязательным остается одно – выразительное исполнение 

музыки педагогом. Это наполняет детей радостными переживаниями, рождает желание 

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

правильном показе, ясных, кратких пояснениях. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают знакомиться с 

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

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

инструментов. Вот почему вначале детей следует познакомить с выразительными 

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

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

п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с 

выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей играть 

правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. 

Творческая деятельность. В процессе обучения пению следует развивать 

предпосылки к некоторым творческим проявлениям. «Придумай и спой кукле 

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

игры на музыкальных инструментах детское музыкальное творчество начинается с 

«обследования» звуковых возможностей инструмента. 

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

выразительное исполнение произведения, практические действия, наглядные средства. 

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

помогающие ребенку понять музыку, в кратких пояснениях подчеркивает, почему одно 

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

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

развития детей позволяет привлекать их внимание не только к характеру всего 

произведения, но и к отдельным его частям. 

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы 

сопровождается действиями. Дети маршируют под марш, прохлопывают ритм 

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

наглядно-зрительные представления о музыкальном жанре. 

Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, задания 

которых всегда связаны с различением и воспроизведением средств музыкальной 

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

игровых, увлекательных ситуациях. 

Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается 

эмоционального сопереживания детей, одновременно развивает слуховую 

наблюдательность ребенка, сообщает элементарные сведения о музыке, предлагает 

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

нескольких частей. 

Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями. 

Высказывания детей сопровождаются оживленной мимикой, изменением позы, 



сосредоточением внимания. Освоение, запоминание каждого произведения требует 

повторного исполнения в течение многих занятий. 

Пение. Методические приемы всегда направлены на развитие певческого голоса, 

мелодического слуха и обучение навыкам. Перед началом пения детям предлагаются 

упражнения для распевания, построенные на отдельных звуках – «ку-ку» (малая 

терция), или русские народные попевки. Систематическое их повторение формирует 

навык чистого интонирования. Используется также упражнение на развитие слуха 

«Музыкальное эхо» (ребенок производит заданный звук). 

Для развития певческих музыкально-слуховых представлений о высотных и 

ритмических отношениях используется метод сравнения: исполняются одинаковые 

музыкальные фразы, имеющие разные окончания, и детям предлагается определить 

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

форму. 

Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во время разучивания песен: 

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

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

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

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

песня, но требующая работы над выразительностью исполнения. В заключение 

исполняется любимая песня. 

Музыкально-ритмические движения. Методика разучивания игр, плясок, 

упражнений характеризуется тем, что исполнение музыки педагогом всегда должно 

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

музыкального воспитания. Общим требованием является точный, выразительный 

показ движений и лаконичные, образные пояснения. 

Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их творческих 

проявлений. В играх развитие сюжета направляет музыка, определяя изменение и 

характер движений. Содержание сюжетных игр диктуется названием в программной 

музыке, литературным текстом. Разучивание игры связано с раскрытием музыкально-

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

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

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

изобразить персонаж. 

Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определенные движения. В таких 

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

почувствовать общее ее настроение, характер. Далее им объясняют построение, форму 

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

В игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, вращения 

кистями рук. Можно предложить детям придумать, как надо двигаться под эту музыку, 

обсудить эти варианты (используя детский показ) и в заключение показать построение, 

которое детям следует выучить. 



Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии музыки, 

развитию самостоятельных действий, творческих способностей. 

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

усвоении и совершенствовании незнакомых детям танцевальных элементов, 

перестроений. 

Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания – дети 

сами ищут движения, характеризующие тот или иной персонаж. Некоторые 

упражнения носят вспомогательный характер – направлены на усвоение элементов, 

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

Игра на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают знакомиться с 

музыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения 

различных по степени трудности приемов игры. Обучение игре на инструментах 

должно протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему 

вначале детей следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, 

затем с характером звучания и выразительными возможностями каждого инструмента. 

Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной 

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

элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания 

инструментов. 

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

воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, 

при этом немаловажную роль играет принцип повторности. 

В методике обучения игре на инструментах необходимо установить 

последовательность выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное 

исполнение произведения педагогом, показ приемов, способов звукоизвлечения – уже 

проверенные методы, но могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно 

обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и 

побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях. Приемы игры зависят от 

конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо установить правильную 

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

научить правильным приемам звукоизвлечения. В характере звучания каждого 

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

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

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

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

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

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

Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно 

исполнить прослушанную пьесу? Дети легче выбирают инструменты, если пьеса 

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

контрастных по характеру частях. 

Творческая деятельность. Дети 5–6 лет очень любят придумывать, комбинировать, 

что-то создавать. Многие музыкальные произведения дают возможность проявить себя 



творчески в движениях, инсценировке песен. Некоторые произведения специально 

созданы композиторами для стимулирования музыкально-игрового творчества 

дошкольников. 

В песнях-загадках педагог загадывает соответствующую загадку и проигрывает 

соответствующую пьесу. Дети, отгадав загадку, изображают нужный игровой образ. 

Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и творческих 

заданий разнообразят методику и активизируют исполнительскую деятельность детей. 

Методические приемы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном 

творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в 

процессе обучения пению детям предлагают задания в определенной 

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

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

включающие усложнение творческих заданий (импровизация, звукоподражание, 

музыкальные вопросы и ответы, сочинение попевок контрастного характера на 

заданный текст). Обычно кто-то из детей по предложению педагога импровизирует, 

остальные слушают, оценивают, а затем поют. 

Методические приемы при взаимодействии с детьми 6–7 лет во время слушания 

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

Пение. Методические приемы отвечают задачам усвоения программных навыков и 

репертуара. Работая над звукообразованием, педагог использует показ на своем 

примере или хорошо поющего ребенка. Прислушиваясь, остальные дети стараются 

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

оценивать. Напевности звучания помогает правильное протяжное формирование 

гласных. При этом педагог упражняет детей в пении на гласные и слоги (ля, ле), с 

полузакрытым ртом. Очень важно точно, ясно выговаривать согласные, особенно в 

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

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы 

систематические упражнения и напоминания. Приемы развития дикции диктуются 

особенностями литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового значения 

слов. Каждый ребенок должен осмысленно произносить все слова, хорошо 

артикулируя. Здесь полезны приемы произнесения текста шепотом, в ритме пения и с 

фортепианным сопровождением, а также выразительное прочтение текста без музыки. 

Приемы чистоты интонирования связаны с формированием музыкально-слуховых 

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

взрослый, сыграл инструмент. Можно использовать следующие приемы: 

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

разучиванием исполнять попевки в различных тональностях; напоминать о 

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

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

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

пение без инструментального сопровождения. Оно помогает развить точную 

вокальную интонацию, позволяет петь по желанию самостоятельно. 



Музыкально-ритмические движения. В работе с детьми этого возраста 

методические приемы многообразны и варьируются в зависимости от: 

 наличия различных видов деятельности – музыкальные игры, хороводы, 

танцы, упражнения; 

 особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса 

программных умений, необходимых для успешного усвоения материала; 

 последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания 

разных игр, упражнений; 

 развития способностей детей в процессе усвоения ими программного 

репертуара. 

Методические приемы в известной степени определяются наличием или отсутствием 

сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием программной 

пьесы. Сюжет намечает игровые действия. Поэтому можно варьировать 

последовательность исполнения музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. 

Разучивание танцев также требует предварительного прослушивания музыки, 

пояснения и показа отдельных сложных элементов. Если танец имеет двухчастную 

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

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

вариаций) с разнообразным построением движений требует раздельных пояснений и 

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

материала. Первый этап – целостное восприятие музыки. Ребенок должен 

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

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

усвоения более сложных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны 

индивидуальные задания детям с учетом их возможностей, оценка качества 

исполнения. Заключительный этап – повторение разучиваемого произведения, чтобы 

добиться непринужденного и самостоятельного исполнения у детей. Методические 

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

стремится развить у ребенка. Музыкально-ритмическая деятельность должна быть 

исполнительской и творческой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают знакомиться с 

музыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения 

различных по степени трудностей приемов игры. Обучение игре на инструментах 

должно протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему 

вначале детей следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, 

затем с характером звучания и выразительными возможностями каждого инструмента. 

Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной 

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

элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания 

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

точно воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с 

индивидуальными, при этом немаловажную роль играет принцип повторности. В 

методике обучения игре на инструментах необходимо установить последовательность 

выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное исполнение 

произведения педагогом, показ приемов, способов звукоизвлечения – уже проверенные 

методы, но могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать 

инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и побуждают к 



самообучению в самостоятельных занятиях. Приемы игры зависят от конструкции 

каждого инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную позу и 

расположение инструмента по отношению к ребенку. Очень важно научить 

правильным приемам звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента 

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

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

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

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

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

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

можно спросить: на каких инструментах можно исполнить прослушанную пьесу? 

Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, 

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

Творческая деятельность. Педагог, направляя деятельность детей, применяет 

творческие задания в постепенном усложнении. Вначале дети импровизируют 

действия отдельных персонажей (однотипные характерные движения), затем они 

выполняют роли нескольких персонажей, определяют их характерные черты. С этой 

целью созданы музыкально-литературные сценарии, песни, пьесы, которые с 

увлечением исполняются детьми. В танцах также имеют место творческие задания. 

Начиная с простых импровизаций, различных переплясов, дети могут придумать 

любое движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети получают и коллективные 

задания: советуются, придумывают композицию танца. Опыт показывает, что для 

решения этих задач лучше использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Это 

помогает детям в их творческих начинаниях, они активизируются, проявляют 

инициативу, самостоятельность. Дети получают следующие задания: 

 выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав 

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

лиса»); 

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

танцует отдельно, их исполнение оценивает весь коллектив, уточняет 

педагог; 

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

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

 импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. 

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

придумывают движения; 

 придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке 

незнакомой песни, которую исполняет педагог. 

Методические приемы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном 

творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в 

процессе обучения пению детям предлагают задания в определенной 

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

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

включающие усложнение творческих заданий (импровизация, звукоподражание, 

музыкальные вопросы и ответы, сочинение попевок контрастного характера на 



заданный текст). Обычно кто-то из детей импровизирует по предложению педагога. 

Остальные слушают, оценивают, а затем поют. 

Здоровьесберегающие технологии в Программе: 

 музыкотерапия; 

 дыхательная гимнастика; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 пальчиковая гимнастика; 

 театрализованная ритмопластика. 

2.5. План работы с педагогическим коллективом  

Возрастная 

группа 

Форма 

мероприятия 

Срок Тема Содержание 

Младшая 

группа 

Подгрупповая 

или 

индивидуальная 

консультация 

Сентябрь–

октябрь 

Планирование 

музыкальной 

образовательной 

деятельности 

воспитанников 

Вопросы методики 

музыкального 

воспитания, 

организация 

музыкального 

процесса в группе, 

традиции детского 

сада, обязанности 

воспитателя в 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников 

Все группы 

 

Консультация Октябрь Роль дидактических 

игр в развитии 

музыкального 

восприятия ребенка 

Организация 

музыкальной 

деятельности в 

группах с помощью 

дидактических игр 

Средняя 

группа 

Круглый стол Ноябрь Роль музыкального 

руководителя в 

ДОО и его 

взаимодействие с 

педагогами как 

необходимое 

условие для 

развития 

творческих 

способностей детей 

Совместная 

организация 

тематического 

утренника по теме 

«Ты, я, он, она – 

вместе дружная 

семья» 

Все группы Доклад  Декабрь Инновационные 

формы 

сотрудничества 

музыкального 

руководителя и 

<...> 



педагогов ДОО 

Все группы  Консультация Январь Организация 

музыкальной 

деятельности в 

группах в рамках 

РППС 

Содержание 

групповых 

музыкальных 

центров в 

соответствии с 

программными 

требованиями и 

возрастном детей 

Все группы Консультация Февраль Музыкальная 

деятельность как 

средство развития 

творческой детской 

инициативы 

  

Тематическое 

содержание 

музыкальной 

образовательной 

деятельности для 

индивидуальной 

работы с детьми 

  

Старшая 

группа 

Мастер- класс Март Анализ праздников 

в группах старшего 

возраста 

Итоги работы: 

достоинства и 

недостатки, работа 

над ошибками, 

взаимодействие 

музыкального 

руководителя 

с родителями, 

детьми, педагогами 

Все группы Презентация Апрель–

май 

– Игровая 

музыкальная 

деятельность; 

– выполнение задач 

музыкального 

образования 

– Тематика 

музыкальных игр для 

использования в 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми 

при проведении 

режимных моментов; 

– итоги работы за 

год: результаты, 

достигнутые за год, 

нереализованные 

задачи Программы, 

причины 

невыполнения, 

перспективы на 

новый учебный год 

   



2.6. План взаимодействия с родителями  

Форма 

мероприятия 

Срок Тема Содержание 

Анкетирование Сентябрь–

октябрь 

Музыкальное 

воспитание в семье 

Анализ уровня компетенции 

родителей в вопросах 

музыкального воспитания 

Родительское 

собрание 

Ноябрь Музыкальное 

воспитание как 

средство 

всестороннего 

развития ребенка 

Задачи музыкально-

образовательной деятельности 

на учебный год. Вопросы 

методики музыкального 

образования 

Открытое 

мероприятие 

Декабрь Новогодние праздники Приобщать родителей к 

подготовке и проведению 

новогодних праздников 

Консультация Январь Как раскрыть 

музыкальные таланты 

ребенка 

 

  

консультация родителей по 

вопросам:  

 – как поддержать у ребенка 

интерес к музыке; 

 – как обогатить двигательный 

опыт детей; 

 – как привлечь ребенка к 

музыкальной импровизации 

Родительское 

собрание 

Апрель–

май 

<...> <...> 

<...>    

2.7. Календарно-тематическое планирование по возрастным группам 

 

  Месяц 

 

 

Название 

 

 

Итоговое дело 

 

 

Цель 

 

Календарный план 

воспитательной работы  

Сентябрь  

 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

 Концерт для 

сотрудников 

детского сада 

 

Формирование 

ценностного 

представления о 

своем детском 

саде. 

1 сентября День знаний 

3 сентября День 

окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

 

8 сентября

 Международный день 

распространения 



грамотности. 

27 сентября День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Октябрь «Осень, осень, 

в гости 

просим.» 

Осенняя 

выставка 

Формирование 

представлений о 

сезонных  

изменениях в 

природе осенью, 

развитие 

эмоциональных и 

эстетических 

представлений 

через приобщение 

к произведениям 

литературы, 

музыки, 

живописи, 

спорту. 

1 октября

 Международный день 

пожилых людей; 

Международный день 

музыки; 

4 октября День защиты 

животных 

5 октября День учителя 

Третье воскресенье октября

 День отца в России 

Ноябрь  «Пусть всегда 

светит солнце, 

пусть всегда 

буду я» 

Акция подари 

другому радость. 

Формирование 

представлений о 

людях, родных и 

близких, России, 

как 

многонациональн

ой, но единой 

стране. 

Воспитание 

уважения к 

людям разных 

национальностей, 

к их культуре, 

традициям. 

4 ноября День 

народного единства 

8 ноября День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

Последнее воскресенье 

ноября День матери в России 

30 ноября День 

Государственного герба 

Российской Федерации. 

Декабрь. «  Новый год у 

ворот» 

Новогодние 

утренники. 

Формирование 

представлений о 

традициях и 

праздновании 

Нового года. 

3 декабря День 

неизвестного солдата;  

Международный день 

инвалидов (рекомендуется 

включать в план 

воспитательной работы с 

дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

5 декабря День 

добровольца (волонтера) в 

России 

8 декабря

 Международный день 



художника; 

9 декабря День Героев 

Отечества 

12 декабря День 

Конституции Российской 

Федерации31 декабря 

 Новый год. 

Январь. «Матушка- 

Зима.» 

Проект 

«Снежный 

городок» 

Формирование 

представлений о 

сезонных 

изменениях в 

природе зимой, 

обогащение 

опыта 

сотрудничества в 

совместной 

игровой и 

трудовой 

деятельности. 

27 января День снятия 

блокады Ленинграда; День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в 

план воспитательной работы 

с дошкольниками 

регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль. «Лучше нет 

родного края.» 

Конкурс чтецов 

(стихи о Родине). 

Формирование 

представлений о 

Родине, о близких 

родных людях, о 

многообразии 

народов родного 

края, о 

защитниках 

отечества. 

2 февраля День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(рекомендуется включать в 

план воспитательной работы 

с дошкольниками 

регионально и/или 

ситуативно); 

 

8 февраля День 

российской науки 

15 февраля День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля

 Международный день 

родного языка; 

23 февраля День 

защитника Отечества. 

 



Март. «Каковы 

труды, таковы 

плоды…» 

Музыкально-

театральная 

гостиная. 

Формирование 

представлений о 

труде человека и 

результатах его 

труда, 

уважительного 

отношения к 

женщине и ее 

социальной роли. 

Воспитание 

заботливого 

отношения ко 

взрослым и 

сверстникам. 

8 марта

 Международный 

женский день 

18 марта День 

воссоединения Крыма с 

Россией (рекомендуется 

включать в план 

воспитательной работы с 

дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

 

27 марта Всемирный 

день театра 

Апрель. «Весна идет, 

весне дорогу» 

Организация 

картинной 

галереи. 

Формирование 

представлений о 

сезонных 

изменениях в 

природе весной, о 

земле как 

планете, о ее 

растительном и 

животном мире. 

12 апреля День 

космонавтики 

Май. «Человек без 

семьи, что 

дерево без 

корней» 

Семейный 

трудовой десант 

(благоустройство 

участков, групп, 

и т.д). 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях, 

социальных ролях 

и семейных 

взаимоотношения

х. 

1 мая Праздник Весны и 

Труда; 

 

9 мая День Победы 

19 мая День детских 

общественных организаций 

России 

24 мая День славянской 

письменности и культуры 

июнь «Здравствуй 

лето» 

Развлечение к 

дню защиты 

детей «Мы на 

свет родились, 

чтобы радостно 

жить». 

Формирование 

представлений о 

детях, как особой 

правовой 

категории членов 

общества, 

которых 

защищают 

взрослые люди. 

Обобщить 

представления о 

лете, как о 

1 июня День защиты 

детей; 

 

6 июня День русского 

языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и 

скорби. 



времени года, его 

характерных 

особенностях. 

июль Июль 

«Макушка 

лета» 

Тематический 

вечер 

«Летние забавы» 

Обобщить 

представления о 

лете, как о 

времени года, его 

характерных 

особенностях. 

8 июля День семьи, любви и 

верности 

август «До свидания –

лето!» 

Физкультурный 

досуг 

«Веселые 

старты» 

Укреплять 

здоровье детей 

путем повышения 

адаптационных 

возможностей 

организма, 

развивать 

двигательные и 

психические 

способности, 

способствовать 

формированию 

положительного 

эмоционального 

состояния детей. 

12 августа День 

физкультурника 

22 августа День 

Государственного флага 

Российской Федерации 

27 августа День 

российского кино. 

 

 

 Методические материалы к Программе воспитания: 
Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание Методические 

материалы 

Игровые 

средства 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления детей, 

их умственных 

способностей 

Безопасность на 

дороге: Плакаты для 

оформления 

родительского уголка в 

ДОУ. 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

 «В деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии» 

Серия:  «Расскажите 

детям о бытовых 

приборах»; 

«Расскажите детям о 

Групповые комнаты: 

детская мебель для 

практической 

деятельности, 

природный уголок, 

развивающие игры 

по математике, 

логике. 

Детские 

головоломки, 

развивающие игры 

«Блоки Дьеныша», 

«Палочки 

Къюзинера», 

Геометрические 

тела, сенсорные 

блоки, настольно – 

печатные игры. 



космонавтике»; 

«Расскажите детям о 

космосе»; 

«Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о 

транспорте», 

«Расскажите детям о 

специальных машинах»; 

«Расскажите детям о 

хлебе». 

Физическое 

воспитание 

Развитие у детей 

потребностей в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических сил и 

способностей 

Борисова М. М. 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

Голубева Л. Г. 

Гимнастика и 

массаж для самых 

маленьких. 

Пензулаева Л. И. 

Физическая 

культура в детском 

саду 

Э. Я. Степаненкова. 

Автор-сост. Сборник 

подвижных игр. 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

«Зимние виды 

спорта»; «Летние 

виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите 

детям о...»: 

«Расскажите детям о 

зимних видах 

спорта»; 

«Расскажите детям 

об олимпийских 

играх»; «Расскажите 

детям об 

олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние 

виды спорта»; 

Физкультурный зал: 

обручи детские, 

канат гладкий, 

тоннель для лазанья, маты 

гимнастические, палки 

гимнастические, 

мишени для 

метания, мячи 

детские, кегли, 

гимнастические 

палки для 

перепрыгивания, 

бревно 

гимнастическое, 

скакалки, скамьи 

гимнастические, 

наборы кубиков для 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, 

лестница для 

лазанья, спортивный 

уголок для детей, 

дорожки здоровья, 

конусы, батуты 

тренажеры, мячи – 

фитболы; 

Групповые комнаты: 

физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после 

сна: коврики, 

дорожки массажные 

для профилактики 

плоскостопия. 

 



«Летние виды 

спорта 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважения к людям 

труда, 

формирование 

трудовых умений и 

навыков 

Куцакова Л. В. 

Трудовое воспитание в 

детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 

лет.  

Лопатки, ведерки, 

грабли, наборы «Мой 

верстак», игровые уголки 

«Мастерская», 

«Гараж», «Строим 

сами», «Строитель» 

Игрушки: 

электроплита, 

стиральная машина, 

чайник, 

холодильник, 

микроволновая печь, 

кассовый аппарат, 

утюг, доска 

гладильная, набор 

«Парикмахер» и др. 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способности 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни, 

искусстве. 

Зацепина М.Б. 

Культурно- досуговая 

деятельность в детском 

саду. 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление детей 

с народным искусством. 

Серия «Искусство — 

детям»: «Городецкая 

роспись»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; 

«Тайны бумажного 

листа»; «Филимоновская 

игрушка»;  «Хохломская 

роспись» 

Групповые комнаты: 

уголок для 

изобразительной 

детской 

деятельности, 

мольберт, доска для 

рисования. , 

музыкальные 

инструменты, 

конструкторы. 

Наглядно- 

дидактические 

пособия Серия 

«Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три 

поросенка», наборы 

для кукольного 

театра 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения и 

формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе. 

Буре Р. С. Социально- 

Нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 

лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. 

Д. Этические беседы с 

детьми 4–7 лет. 

Серия «Расскажите 

детям о...»: 

«Расскажите детям о 

достопримечательно 

стях Москвы»; 

«Расскажите детям о 

Уголки краеведения и 

символики России. Зоны  

для 

сюжетно- ролевых 

игр, атрибуты и 

костюмы к играм. 



Московском Кремле»; 

«Расскажите детям 

об Отечественной 

войне 11941-1945 года». и 

др??? 

Экологическо 

е воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания детьми 

природы как 

незаменимой 

среды обитания 

человека 

Павлова Л. Ю. 

Сборник дидактических 

игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

(3–7 лет). 

Соломеннико ва О. А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Крашенинник 

ов Е. Е., Холодова О. 

Л. Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

(3–7 лет) 

Плакаты: 

Ознакомление с 

миром природы, 

«Домашние питомцы», 

«Домашние птицы», 

«Родная природа» 

«Животные Африки»; 

«Животные средней 

полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины 

для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; 

«Животные — домашние 

питомцы»; 

«Животные жарких 

стран»; «Животные 

средней полосы»; 

«Морские обитатели»; 

«Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки 

 

Наборы «Африка», 

«Азия» , 

«Австралия», 

«Насекомые», набор 

«Бабушкино 

подворье», 

настольно-печатные 

игры, игрушки – 

животные. 



— друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

«Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите 

детям о грибах» и др 

 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание любви 

к Родине, ее 

народам, 

социальным 

институтам, 

армии и др. 

«Расскажите детям о 

музеях и выставках 

Москвы», 

«Расскажите детям о 

Московском Кремле». 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Государственные 

символы России»; 

«День Победы» 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

«Великая Отечественная 

война в произведениях 

художников»; 

«Защитники Отечества», 

Национальные 

костюмы, игрушки в 

национальных 

костюмах, макеты,  

«Достопримечатель-ности 

г.Омска». 

Мультикультур- 

ное воспитание 

Формирова ние у 

детей 

мультикультурно- 

го образа мира и 

мультикультурных 

 компетенций, 

развитие 

эмоционального 

отношения и 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальностей, 

интереса к 

культуре разных 

народов. 

С.С. Прищепа,Т.С. 

Шатверян 

Партнерство 

дошкольной 

организации и 

семьи. 

Чеха В.В. Сетевая 

форма реализации 

программ 

дошкольного 

образования. 

Вопросы и ответы. 

Настольно – 

печатные игры, 

картотеки 

проблемных 

ситуаций., набор 

«Эмоции», «Коврики 

дружбы», куклы 

разных 

национальностей. 

    

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.1.1. Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания для 

реализации Программы: 

 <...> 

 <...> 

 <...> 

3.1.2. Технические средства обучения: 

 магнитофон; 

 CD и аудиоматериал;  

 телевизор. 

 Мультимедиа 

 ноутбук 

3.1.3. Использование различных видов дидактических игр для музыкального развития 

детей: 

 на развитие динамического восприятия;  

 на развитие ритмического восприятия;  

 на развитие звуковысотного восприятия;  

 на развитие тембрового восприятия. 

3.1.4. Использование демонстрационного материала: 

 наглядно-дидактический материал;  

 игровые атрибуты;  

 карточки с заданием;  

  

3.2. Организация образовательной деятельности  

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде организованной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных  моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания). 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 



 фронтальная (групповая); 

 подгрупповая; 

 игровая; 

 индивидуально-творческая; 

 интегрированная. 

3.3. Регламентация образовательной деятельности 

Возрастная группа Количество мероприятий 

II младшая группа Неделя Месяц Год 

2 8 72 

Длительность ОД составляет 15 минут 

Праздники и развлечения: 

1 4 36 

Праздники  3 

Длительность мероприятия « 35 » минут 

Средняя группа Неделя Месяц Год 

2 8 72 

Длительность ОД составляет 20 минут 

Праздники и развлечения: 

1 4 36 

Праздники  5 

Длительность мероприятия « 40 » минут  

Старшая группа 

 

  

 

  

  

Неделя Месяц Год 

2 8 72 

Длительность ОД составляет 25 минут 

Праздники и развлечения: 

1 4 36 

Праздники 1 7 

Длительность мероприятия «25 » минут 

Подготовительная к школе группа 

 

Неделя Месяц Год 

2 8 72 

Длительность ООД составляет 30 минут 

Праздники и мероприятия: 



  

 

  

  

1 4 36 

Праздники 1 8 

Длительность мероприятия «50 » минут 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОО обеспечивает 

реализацию рабочей программы музыкального руководителя. 

РППС в ДОО оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и 

инвентаря для всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей. 

РППС построена на следующих принципах: 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОО организована как в 

музыкальном зале, так и групповых помещениях. В музыкальном зале РППС оснащена 

в соответствии с частями раздела «Музыкальная деятельность» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» ООП ДОО. 

В каждой возрастной группе имеются музыкальные центры с соответствующим 

набором оборудования, которые решают задачи музыкального развития детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

РППС музыкального зала 

№ п/п Название Количество 

Профессиональные музыкальные инструменты 

1 Пианино 1 

2 синтезатор 1 

Техническое оснащение 

1 Музыкальный центр 1 



2 Магнитофон 1 

3 Микрофон 2 

Детские музыкальные инструменты 

1 Металлофон, ксилофон 3 

2 Цитры, цымбалы, гусли 2 

3 Тарелочки  2 

4  1 

5 Триола 3 

6 Барабаны 2 

7 Бубны 4 

8 Треугольник с разной высотой звучания 2 

9 Маракасы 6 

10 Трещотка 2 

11 Колотушка 1 

12 Бубенцы 4 

13 Коробочка 2 

14 Деревянные ложки 14 

15 Палочки  6 

Игрушки озвученные 

1 Погремушка 10 

Музыкальные инструменты-самоделки 

1 Ритмошумы (дождь, гром, ветер) 3 

2 Стиральная доска 2 

3 Музыкальная вешалка 1 

4 Ритмозвоны (колокольчики, металлические ключи) 7 

5 Маракасы 4 

6 
Ударно-шумовая группа инструментов (палочки, копытца, 

бамбази) 
3 

7 Трещотки, расчески 11 

Наглядный материал 

1 Портреты российских композиторов-классиков 1 



2 Портреты зарубежных композиторов 1 

3 Пиктограммы 40 

4 Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 35 

5 Пейзажи с разными временами года 20 

6 Сюжетные иллюстрации и картинки 45 

Атрибуты и материалы для образовательной театрально-музыкальной 

деятельности 

1 Фланелеграф 1 

2 Домик-ширма 1 

3 Ширма большая, ширма маленькая 1 

4 Нотный стан и раздаточный материал к нему 1 

 
Материал для изучения музыкальной грамоты (полоски разной 

величины) 
по 20 

5 

Музыкальная мозаика из разных геометрических фигур; 

«музыкальный поезд», карточки для набора музыкальных 

мелодий, «ритмический куб» 

3 

6 Домик-декорация, атрибуты для плясок, игр и инсценировок 1 

7 Карусель 1 

8 Султанчики 30 

9 Флажки разноцветные 300 

10 Цветные ленты 20 

11 Цветы, колосья, веточки, листочки и т. д. 20 

12 Рули 2 

13 Куклы 12 

14 Шапочки-маски (овощи) 10 

15 Шапочки-маски (фрукты, цветы) 10 

16 Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т. д.) 10 

17 Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 10 

18 
Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для 

сюрпризов 
3 

Аудио- и видеокомплект 

1 Аудиозаписи детских музыкальных сказок 35 

2 Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских 32 



композиторов 

3 
Аудиокассеты и СD с музыкой композиторов-классиков 

отечественных и зарубежных 
35 

4 Аудиозаписи по слушанию 40 

  

Музыкально-дидактические игры 

«Музыкальное лото» 

«Узнай, какой инструмент» 

«Узнай по голосу» 

«Найди маму» 

«Бубенчики» 

«Сколько нас поет» 

«Что делают дети» 

«Музыкальный телефон» 

«Птицы и птенчики» 

«Курица и цыплята» 

«Угадай-ка» 

«Кто в домике живет? » 

«Прогулка» 

«К нам гости пришли» 

«Что делают дети? » 

«Зайцы» 

«Кто по лесу ходит?» 

«Кто идет?» 

«Забавный мишка» 

«Теремок» 

«Игрушки» 

«Музыкальное лото» 

«Ступеньки» 

«Угадай колокольчик» 

Способы и направления поддержки детской 

инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как 

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда 

ребёнок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 



 самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирова-ние; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического 

содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, 

конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен  

 

учитывать следующие 

условия: 

 

использовать ряд способов и 

приемов: 

1) уделять внимание развитию 

детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребёнка 

получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, 

способствующие активизации 

личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей 

к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в 

соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок 

способен и желает ре-шить 

самостоятельно, уделять внимание 

1) Не следует сразу помогать 

ребёнку, если он испытывает 

затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи 

ребёнку, педагог сначала стремится 

к её минимизации: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна 

быть возможность 

самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом 

педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной 

задачи, поощряет активность детей 

в поиске, принимает любые 



таким задачам, которые 

способствуют активизации у 

ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощрять проявление 

детской инициативы в течение всего 

дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, 

одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для 

развития произвольности в 

деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на 

тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до 

результата; 

6) поощрять и поддерживать 

желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание 

на важность стремления к 

качественному результату, 

подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего 

результата; 

7) внимательно наблюдать за 

процессом самостоятельной 

деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, 

когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно 

использовать приемы наводящих 

предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, 

а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и 

гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог 

уделяет общению с ребёнком в 

период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребёнка 

изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может 

акцентировать внимание на 

освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей 

деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от 

педагога), обдумать способы её 

достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям 



вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей 

чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и 

творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, 

пОПерационные карты. 

5) Создание творческих 

ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде 

также способствует развитию 

самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, 

активизирует его желание 

самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагог уделяет особое 

внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В 

пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить 

предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

 

               Характерные особенности развития инициативы у детей 

   В возрасте 3-4 лет у ребёнка 

активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок 



стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает 

различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, 

поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их 

свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать 

решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. 

При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание 

организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, 

танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности. 

 

С четырех-пяти лет у детей 

наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое 

внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать 

для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения 

решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать 

такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 

ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 



деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 

Дети пяти-семи лет 

имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для 

детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

 

 

  

 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

 

возраст перечень 

От 2 

месяцев до 

1 года. 

 

Слушание. "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Ласковая просьба", 

муз. Г. Свиридова; "Смелый наездник", муз. Р. Шумана; "Верхом на 

лошадке", муз. А. Гречанинова; "Колыбельная", "Петушок", муз. А. 

Лядова; "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова; "Полька", "Игра в 

лошадки", "Мама", муз. П. Чайковского; "Зайчик", муз. М. 

Старокадомского 

 Подпевание. "Петушок", "Ладушки", "Идет коза рогатая", 

"Баюшки-баю", "Ой, люлюшки, люлюшки"; "Кап-кап"; прибаутки, 

скороговорки, пестушки и игры с пением. 

 

 Музыкально-ритмические движение. "Устали наши ножки", 

муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной; "Маленькая полечка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Ой, летали птички"; "Ай-да!", муз. В. 

Верховинца; "Поезд", муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

 

 Пляски. "Зайчики и лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. 

Антоновой; "Пляска с куклами", нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; 

"Тихо-тихо мы сидим", рус. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой. 

 

От 1 года 

до 1 года 6 

Слушание. "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; 

"Колыбельная", муз. В. Агафонникова; "Искупался Иванушка", рус. нар. 



месяцев. 

 

мелодия; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; 

"Мотылек", "Сказочка", муз. С. Майкапара. 

 

 Пение и подпевание. "Кошка", муз. А. Александрова, сл. Н. 

Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Бобик", 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; "Лиса", "Лягушка", "Сорока", 

"Чижик", рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. "Зайка и мишка", муз. Е. Тиличеевой; 

"Идет коза рогатая", рус. нар. мелодия; "Собачка", муз. М. Раухвергера. 

 

 Музыкально-ритмические движения. "Шарик мой голубой", 

муз. Е. Тиличеевой; "Мы идем", муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; 

"Маленькая кадриль", муз. М. Раухвергера; "Вот так", белорус. нар. 

мелодия ("Микита"), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; 

"Юрочка", белорус. пляска, обр. А. Александрова; "Да, да, да!", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

 

От 1 года 6 

месяцев до 

2 лет. 

 

Слушание. "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

"Курочки и цыплята", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс собачек", муз. А. 

Артоболевской; "Три подружки", муз. Д. Кабалевского; "Весело - 

грустно", муз. Л. Бетховена; "Марш", муз. С. Прокофьева; "Спортивный 

марш", муз. И. Дунаевского; "Наша Таня", "Уронили мишку", "Идет 

бычок", муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; "Материнские 

ласки", "Жалоба", "Грустная песенка", "Вальс", муз. A. Гречанинова 

 Пение и подпевание. "Водичка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Шибицкой; "Колыбельная", муз. М. Красева, сл. М. Чарной; "Машенька-

Маша", рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; 

"Воробей", рус. нар. мелодия; "Гули", "Баю-бай", "Едет паровоз", 

"Лиса", "Петушок", "Сорока", муз. С. Железнова. 

 

 Музыкально-ритмические движения. "Марш и бег", муз. Р. 

Рустамова; "Постучим палочками", рус. нар. мелодия; "Бубен", рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Барабан", муз. Г. Фрида; "Мишка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Догонялки", муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

 

 Пляска. "Вот как хорошо", муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; 

"Вот как пляшем", белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; "Солнышко 

сияет", сл. и муз. М. Чарной. 

 

 Образные упражнения. "Идет мишка", муз. В. Ребикова; "Скачет 

зайка", рус. нар. мелодия, обр. А. Александрова; "Лошадка", муз. Е. 

Тиличеевой; "Зайчики и лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. 

Антоновой; "Птичка летает", "Птичка клюет", муз. Г. Фрида; "Цыплята 

и курочка", муз. А. Филиппенко. 

 

 Игры с пением. "Зайка", "Солнышко", "Идет коза рогатая", 

"Петушок", рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; "Зайчик", муз. А. 

Лядова; "Воробушки и кошка", нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой; "Прокати, лошадка, нас!", муз. B. Агафонникова и К. 



Козыревой, сл. И. Михайловой; "Мы умеем", "Прятки", муз. Т. Ломовой; 

"Разноцветные флажки", рус. нар. мелодия. 

 

 Инсценирование, рус. нар. сказок ("Репка", "Курочка Ряба"), 

песен ("Пастушок", муз. А. Филиппенко; "Петрушка и Бобик", муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей ("Петрушкины друзья", Т. 

Караманенко; "Зайка простудился", М. Буш; "Любочка и её 

помощники", А. Колобова; "Игрушки", А. Барто). "Бабочки", 

обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: "Чудесный 

мешочек", "Волшебный сундучок", "Кто к нам пришел?", "В лесу", муз. 

Е. Тиличеевой; "Праздник", "Музыкальные инструменты", муз. Г. 

Фрида. 

 

От 2 до 3 

лет. 

 

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; "Весною", "Осенью", муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот как мы умеем", "Марш и бег", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), муз. 

В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус. нар. мелодия, обраб. 

С. Полонского; "Пляска с платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

 

 Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Кошечка", муз. 

В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Ладушки", рус. нар. мелодия; "Птичка", 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

"Колокольчик", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

 

 .. 

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; "Воробушки", "Погремушка, попляши", "Колокольчик", 

"Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Вот как мы умеем", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. 

Фрида; "Праздничная прогулка", муз. А. Александрова. 

 

 Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у 

нас хороший?", рус. нар. песня. 

 

 Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; 

"Котик и козлик", муз. Ц. Кюи. 

 Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской; "Неваляшки", муз. З. Левиной; Компанейца. 

 

От 3 до 4 

лет. 

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", 

муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. 



 Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. Качурбиной; 

"Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; 

"Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со 

вьюном я хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова. 

 

 Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. 

нар. колыбельная; "Я иду с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; 

пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. 

Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. 

нар. песня, обр. Н. Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

"Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Прокати, лошадка, 

нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; "Маме 

песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. 

нар. колыбельные; "Как тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, 

котенька-коток", рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной 

мелодии и плясовой мелодии. 

 

 Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" A. 

Александрова; "Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как 

физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", муз. М. Раухвергера; 

"Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку 

Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; 

"Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. 

Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

 

 Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

"Жмурки с Мишкой", муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. 

Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. Тиличеевой; "Игра с куклой", 

муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

 

 Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. 

Антоновой; "Пальчики и ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 

"Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец 

около елки", муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под 

рус. нар. мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской. 

 

 Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; 

"Фонарики", муз. Р. Рустамова; "Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; 

"Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина. 

 

 Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. 



Рустамова; "Зайцы", муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. 

мелодия, обраб. B. Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

 

 Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые 

матрешки", "Три медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые 

дудочки". Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", 

"Узнай свой инструмент"; "Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", 

"Узнай и спой песню по картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

 

От 4 лет 

до 5 лет. 

 

 

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", 

муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из 

"Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных хлопьев" из 

балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. 

С. Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. 

П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. 

Прокофьева. 

 

 Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-

шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. 

песня, обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. 

песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, 

прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. 

М. Красева, сл. О. Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

"Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

 

 Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; 

ходьба под "Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" 

(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. 

Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; 

"Полька", муз. М. Глинки; "Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, 

покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", 

муз. М. Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. 

Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец 

осенних листочков", муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

"Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", 

"Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. 



Е. Каргановой; "Танец с ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. 

Метлова; "Танец зайчат" под "Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. 

Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; 

"Жмурки", муз. Ф. Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; 

"Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; 

"Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой; "Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, 

кошечка?"; "Наша песенка простая", муз. А. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; "Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. 

Н. Потоловского; "Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. 

Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. 

Красев а, сл. Н. Френкель 

 Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", 

"Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", 

"Кто как идет?", "Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", 

"Узнай свой инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра и 

развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по 

картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", 

"Небо синее", "Андрей-воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

"Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

 

От 5 лет 

до 6 лет. 

 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

"Осенняя песня", из цикла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; 

муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; 

"Жаворонок", муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска 

птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

 

 Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", 

"Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 

"Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 



Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. 

Красева; "Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", 

муз. Р. Глиэра ("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. 

Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. 

Ломовой; "Вальс", муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); 

"Приглашение", рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; 

"Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска 

Петрушек", "Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

"Новогодняя хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. 

нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. 

Ладухина; "Ищи игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", 

рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький 

ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

 

 Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", 

"Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и детки". Развитие чувства 

ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", "Учись 

танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные 

загадки", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", 

"Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь 

внимательным", "Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", 

"Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, 

Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; "Моя любимая 

кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), муз. Т. 

Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю 

лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, 

гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. 

нар. песня, обраб. Р. Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; 

""Часики", муз. С. Вольфензона. 



 

От 6 лет 

до 7 лет. 

 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла 

"Времена года" А. Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. 

Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); 

"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. 

Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

"Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере "Хованщина"). 

 

 Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш 

дом", "Дудка", "Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В 

школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-коток", 

"Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

"Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя 

песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Ёлка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. 

А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя 

хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. 

Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", 

муз. М. Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; "Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

 

 Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", 

муз. Е. Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и 

мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", 

муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина 

 Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай 

направление ("Марш", муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-

своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и 

аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; 

"Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. 

Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; 

"Выход к пляске медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; "На горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

 

 Музыкальные игры. 



Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. 

Шварца; "Игра с погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; 

"Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", 

обр. И. Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); 

"Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", 

рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. 

песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус. нар. песня. 

 

 Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, 

отгадай", "Звуки разные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни 

задание", "Определи по ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на 

чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", "Музыкальный 

домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", 

"Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - 

марш", "Времена года", "Наши любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай 

песню", "Повтори мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у 

ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький 

ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, 

выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. 

Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. 

Чичкова; "Хожу я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; 

"Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е. 

Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; 

"Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. 

мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, 

обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", 

"Гармошка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в 

огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из 

оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на 

горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости 

пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

 
 

 


