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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на всё доброе и прекрасное, с чем они 

встречаются в жизни. 

На современном этапе педагогическая деятельность требует обращение музыкального 

руководителя к новым формам, которые бы позволили обучать, воспитывать и развивать 

дошкольников так, чтобы они об этом даже не догадывались. Ориентиром в этом 

направлении являются устанавливающие нормы и правила, обязательные при реализации 

основной образовательной программы, определяющие новое представление о содержании и 

организации музыкального воспитания: 

Область «Музыка» входит в совокупность образовательных областей программы.  

Реализация её содержания направлена на формирование общей культуры детей через 

развитие музыкальности, музыкально-художественной деятельности детей и способности 

эмоционально воспринимать музыку, приобщение к музыкальному искусству.  

Причём за счёт тематического разнообразия, выразительных и изобразительных 

возможностей музыки параллельно решаются и задачи других образовательных областей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей раннего возраста. 

Программа разработана с учётом дидактических принципов, их развивающего обучения и 

включают себя разделы: 

• восприятие музыки; 

• пение; 

• музыкально – ритмические движения; 

• игра на детских музыкальных инструментах. 

Программа основана на полихудожественном подходе и основана на интеграции разных 

видов музыкальной деятельности: 

• исполнительство; 

• ритмика; 

• музыкально – театрализованная деятельность; 

• арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности и рассчитана на 2 (3) года обучения:  

 

Вариативную часть программы составляют:  

• Дополнительная оздоровительная программа В.Г. Коваленко «К здоровой семье через 

детский сад». СПб. 2000 г. 

• Технологии «Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. (продукт ОЭР ГБДОУ № 123 

2010-2013 г.). 

Выбор выше представленных парциальных образовательных программ и технологий 

осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

 

Сроки реализации Программы  

Программа разработана на период 2023-2024 учебного года для воспитанников группы 

раннего возраста  (1,6-3,0)  музыкальным руководителем– Чегиной И.И. 

Образовательная деятельность ведётся на государственном языке Российской Федерации.  

 

 

 



1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей Программы. 
Цель реализации программы: 

 

Целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и развития 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (к 3 годам) 

Целевые ориентиры: 

ребёнок эмоционально вовлечён в музыкальные действия. 

Ребёнок умеет: 

 - различать высоту звуков (высокий – низкий); 

- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, 

- начинать движения одновременно с музыкой; 

- выполнять простейшие движения;- 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, колокольчики, бубен.  

 

Задачи реализации программы: 

 
Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

Ценностно – целевые ориентиры: 

развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных 

жанров. Формирование основ музыкальной культуры. 

Группы раннего возраста (1,6 – 3 года) 

1. Ребенок овладевает культурными  способами деятельности: слушает спокойные, бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера. 

2.Ребенок эмоционально реагировать на содержание. 

3. Учить различать звуки по высоте 

4.Различать звучание музыкальных инструментов: колокольчик, фортепиано, металлофон.  

5.Проявляет интерес к песням и сказкам, движению под музыку 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Ценностно – целевые ориентиры: 

 развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры. 

Группы раннего возраста (1,6 – 3 года) 

- вызывать активность детей при подпевании и пении; 

- учить внимательно слушать песню; 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно со взрослым);  

- постепенно приучать к сольному пению.  

Целевые ориентиры  

- проявляет интерес к песням. 
 



Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента 

музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию и 

воспроизведению движений под музыку. 

Группы раннего возраста (1,6 – 3 года) 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения;  

- воспринимать и воспроизводить  движения, показываемые взрослым;  

- учить  начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой;  

- передавать художественные образы; 

- совершенствовать умения ходить и бегать; выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

Группы раннего возраста (1,6 – 3 года) 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен;  

- учить играть на погремушке громко-тихо, медленно-быстро. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: 

песенное, музыкально-игровое, танцевальное 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

 
Комплексно – тематический  принцип и принцип интеграции ОО реализуется в 

совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная деятельность 

– ОД и деятельность в ходе режимных моментов), самостоятельная деятельность детей, во 

взаимодействии с семьями дошкольников, в различных видах детской деятельности. 

Требования задают допустимую границу как создания условий для осуществления 

образовательного процесса, так и для результатов освоения ООП.  

Насыщенная музыкально – развивающая среда, несущая информационную функцию, 

побуждающая делать детей сознательный выбор, выдвигать, реализовывать собственные 

инициативы. Создающая условия для обучения ребёнка в процессе самостоятельной 

музыкально – художественной деятельности, обеспечивающая разные виды его активности.  

Использование игровой мотивации при проведении образовательной деятельности и 

стимулирование партнёрской деятельности педагога с детьми.  

Компетентностный подход в построении образовательного процесса, направленный на 

формирование личностных характеристик ребёнка. 

Формирование у дошкольников деятельностного подхода к обучению (наличие 

познавательного мотива: желание узнать, научиться, открыть; понимание того, что именно 

нужно выяснить, освоить; выполнение ими определённых действий для приобретения 

недостающих знаний; выявление и освоение способа действия, позволяющего осознанно 

применять знания; формирование умения контролировать свои действия).  



Использование здоровьесберегающих технологий, направленных не только на 

сохранение, укрепление и формирование здоровья детей, но и на профилактику 

заболеваемости и травматизма. 

Данная программа представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду.  

 

1.1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 
особенностей развития детей, воспитывающихся в группе 

 

Возрастные особенности детей первой группы раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет) 
 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для 

детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они  

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по 

контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит 

и ознакомление с основными  

 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый 

мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по 



памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровыхдействиях детей уже

 отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, 

завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из 

чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко 

рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, 

и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 

конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе 

разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 

т. д. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не 

с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом 

и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные 

на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом их он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются 

в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также 



предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте 

не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях 

детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: 

«Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, 

но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся 

выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами

 «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года 

из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так 

речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) 

в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, 

что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные 

факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в 

их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 



подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. 

д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 

и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно 

дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у 

них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 
 

Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 



способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головоногого» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.  

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

1.1.4 . Планируемые результаты реализации Федеральной программы в РП МР  

(Рабочая программа музыкального руководителя) соответствуют :  

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

• у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры;  

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  

• ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

• ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели; 

• ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на 

них; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;  

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства 

и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе;  

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети получают информацию о 



климатических особенностях Северо-Западного региона, об особенностях 

растительного и животного мира Ленинградской области, знакомятся с историей 

родного края, его традициями и культурным наследием. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

• Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель:  

 настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

• Основная часть.  Восприятие музыки.  

Цель:  

приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

     Подпевание и пение 

  Цель:  

 развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.  

     В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с  детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть 

     Игра или пляска.  

 

Ожидаемый результат усвоения программы: 

 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально-ритмические движения:  

- Уметь выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя 

творчество. 

- Развитие чувства ритма, музицирование:  

- Уметь пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном 

инструменте,  

- Уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Слушание:  

 -Уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня),  

- Уметь различать двухчастную форму,  

- Уметь определять простыми словами характер произведения. 

Распевание, пение:  

- Узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по мелодии, сыгранной или 

спетой без слов,  

- Уметь начинать и заканчивать пение с музыкой, придумывать мелодии на небольшие 

фразы, аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Пляски, игры, хороводы:  

- Дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно 

их выполнять в творческих плясках,  -- Уметь выполнять солирующие роли,  

- Уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов.  

- Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки



II. Содержательный раздел 
 

2.1. Реализация  рабочей программы 
Особенностью рабочей программы  по музыкальному воспитанию является тесная 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

 Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

• различные виды занятий (комплексные, тематические, доминантные, авторские);  

• самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность). 

Занятия строятся в форме сотрудничества, дети являются активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. 

Учёт качества усвоения материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога и нормативным способом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина. 

 

Группа Возраст  Длительность 

занятия (минут) 

Праздники и 

развлечения 

Вторая группа 

раннего возраста 

1,6-3 года 10 20 - 25 

 

Учебно-тематический план программы на 2023-2024 учебный год 

(час/год) 

№  

Вид            

деятельности 

Вторая группа 

Раннего возраста 

1 Восприятие 2,4 

2 Пение 4,8 

3 Музыкально-ритмические 

движения 
3,6 

4 Игра на детских муз. 

инструментах 
1,2 

 Итого 12 

 
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию следует 

считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

выразительно передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, в 

движениях основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (точность движений, пластичность), 

умение передавать игровые образы, используя песенные и танцевальные импровизации, 

проявления самостоятельности и творчества, активности в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Эти навыки способствуют: 

• ценностно- смысловому восприятию и пониманию произведений музыкального 

искусства; 

• становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

• формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

• сопереживанию персонажам художественных произведений; 

• реализации самостоятельной творческой деятельности. 



 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам достижений ребёнка в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - направление 

«Музыка». (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ №1115 от 17.10. 2013, раздел 2, пункт 2,6.)  

 

Организация учебно-воспитательного процесса реализуется через: 

1. занятия по изобразительной деятельности, 

2. занятия по музыкальному воспитанию, 

3. театрализованную деятельность, 

4. индивидуальную работу, 

5. выставки детских работ,  

6. праздники, концерты, спектакли. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного 

подхода и включает разнообразные формы и методы работы: 

 организованная деятельность с детьми, 

 праздники 

 развлечения, народные праздники  

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности 

детей. Они с удовольствием участвуют в спектаклях, пересказывают сказки, танцуют, 

музицируют, занимаются собственным сочинительством.  

 

2.2. Интеграция основных образовательных направлений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
«Физическое развитие». Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности.  

 

Музыка 

 

Здоровье и физическое 

развитие 

 

Художественно - 

эстетическое 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

 

Познавательно - речевое 



 

«Здоровье». Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание.  

 

Познавательно – речевое направление». Расширение кругозора детей в области о 

музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

 Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

 

«Социально – личностное направление». Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 

«Художественно – эстетическое направление». Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных произведений 

для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества.  

 

2.3. Организация взаимодействия педагогов  в музыкальном воспитании 
ДОУ 

 

В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является одним из 

признаков высокоэффективной организации воспитательно- образовательного процесса. 

Взаимодействие формирует у  педагогов качества, которые способствуют 

поступательному росту всего коллектива. Педагогический коллектив – это коллектив, 

заинтересованных в достижении общего результата педагогов. Взаимодействие 

педагогического коллектива включает три основных компонента: 

- единство цели и методов её содержания; 

- единство мотивационных стимулов; 

- единство ценностных ориентаций. 

 

2.4. Формы педагогического взаимодействия 
- консультации воспитателям; 

- праздники; 

- развлечения; 

- НОД (подгрупповая, групповая, индивидуальная); 

- МПЖ (музыка в повседневной жизни): 

        1)  режимные моменты; 

        2)  самостоятельная деятельность детей. 

2.5. Организация взаимодействия педагогов музыкального руководителя 
с семьями воспитанников 

Для того, чтобы музыка прочно вошла в жизнь детей, музыкальному руководителю 

необходимо выстроить взаимодействие не только с коллективом педагогов детского сада, 

но и с родителями. Родители должны понимать, какие цели и задачи ставит перед собой 



детский сад в деле формирования основ музыкальной и общей культуры ребёнка. Их 

должен интересовать процесс его культурного роста. Но для этого с родителями должна 

проводиться определённая работа, в процессе которой необходимо добиться, чтобы они 

стали проводниками культурного становления ребёнка, умело поддерживать его интерес к 

культурному наследию и нашего, и других народов.  

Такими формами могут быть: 

• консультации для родителей 

•  родительские собрания 

•  индивидуальные беседы 

•  совместные праздники, развлечения (включение  

родителей в праздники и подготовку к ним) 

• театрализованная деятельность (концерты  

родителей для детей, совместные выступления  

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

• создание наглядно-педагогической пропаганды  

для родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

сентябрь 1. Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью: 

выявить музыкально заинтересованные семьи. 

2. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию детей» 

октябрь 1. Консультация для родителей «Внешний вид детей на музыкальных 

занятиях» 

2. Консультация «Зачем ребенку нужна музыка?  

ноябрь 1.Папка-передвижка» Мастерим музыкальные инструменты всей семьёй» 

2. Изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику 

декабрь 1.Просвещение родителей в музыкальном уголке «Как организовать досуг 

на зимних каникулах». 

2. Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним утренникам  

январь 1. Папка-передвижка « Ваш ребенок любит петь?» 

2.Памятка « Как слушать музыку с ребенком?» 

февраль 1. Подготовить папку-поздравление «Папа, мама, я – дружная семья» 

март 1.Обновить информацию в музыкальных уголках на тему «Музыка и 

здоровье» 

апрель 1.Консультация: «Роль музыки в сохранении здоровья ребёнка». 

май  1.Принять участие в проведении групповых родительских собраний по 

результатам работы за год во всех возрастных группах. 

2. Детский концерт для родителей 

июнь Консультация «Театрализованная деятельность в детском саду» 

июль Провести конкурс «Домашний оркестр» 

август Организовать музыкальные встречи с семьями воспитанников. 

 

2.6. Образовательная деятельность в соответствии с направлением 
развития детей. Основные цели и задачи по художественно-
эстетическому развитию 
  



IV. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

4.1. Задачи образовательной области «Художественного –эстетическое развитие» 

 от 1 года до 2-х лет от 2-х лет до 3-х лет 

 от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

− формировать у детей эмоциональный 

отклик на музыку (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание 

слушать музыкальные произведения; 

− создавать у детей радостное настроение 

при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку; 

− развивать у детей умение 

прислушиваться к словам песен и 

воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации;  

− развивать у детей умение выполнять 

под музыку игровые и плясовые 

движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки 

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 

− развивать у детей художественное 

восприятие (смотреть, слушать и 

испытывать радость) в процессе 

ознакомления с произведениями 

музыкального, изобразительного 

искусства, природой;  

− развивать отзывчивость на доступное 

понимание произведений искусства, 

интерес к музыке (в процессе 

прослушивания классической и 

народной музыки), изобразительному 

искусству (в процессе рассматривания и 

восприятия красоты иллюстраций, 

рисунков, изделии декоративно-

прикладного искусства); 

 

 



 Развивать у детей способность слушать 

художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его 

содержание; 

Приобщение к искусству: 

− поддерживать интерес к малым формам 

фольклора (пестушки, заклинки, 

прибаутки); 

− интерес, внимание, любознательность, 

стремление к эмоциональному отклику 

детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов и 

явлений окружающей 

действительности; 

− поддерживать стремление детей 

выражать свои чувства и впечатления на 

основе эмоционально содержательного 

восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или 

наблюдений за природными явлениями;  

− развивать эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов в процессе 

рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, 

произведений искусства; 

− познакомить детей с народными 

игрушками (дымковской, богородской, 

матрешкой и другими); 



 Обеспечивать возможности наблюдать за 

процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес; 

Изобразительная деятельность: 

− научить правильно держать карандаш, 

кисть; 

− познакомить со свойствами глины, 

пластилина, пластической массы; 

− развивать положительные эмоции на 

предложение нарисовать, слепить; 

− развивать сенсорные основы 

изобразительной деятельности: 

восприятие предмета разной формы, 

цвета (начиная с контрастных цветов); 

− включать движение рук по предмету 

при знакомстве с его формой; 

− воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке) 

совместно со взрослым и 

самостоятельно; 

Поощрять у детей желание рисовать красками, 

карандашами, фломастерами, предоставляя 

возможность ритмично заполнять лист бумаги 

яркими пятнами, мазками, линиями; 

  Конструктивная деятельность: 

− знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости; 

− развивать интерес к конструктивной 

деятельности, поддерживать желание детей 

строить самостоятельно 

  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 неживой 



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). 
  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 
−  



4.2. Содержание образовательной области «Художественного –эстетическое развитие» 

 от 1 года до 2-х лет от 2-х лет до 3-х лет 

 От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог 

приобщает детей к восприятию веселой и 

спокойной музыки. Формирует умение 

различать на слух звучание разных по тембру 

музыкальных инструментов (барабан, флейта 

или дудочка). Педагог содействует пониманию 

детьми содержания понравившейся песенки, 

помогает подпевать (как могут, умеют). 

Формирует у детей умение заканчивать петь 

вместе со взрослым. 

Музыкальная деятельность. 

− 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) 

 Педагог поощряет самостоятельную 

активность у детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Педагог развивает у детей умение ходить 

под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, прихлопывание в 

ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками - 

"фонарики"). 

В процессе игровых действий педагог 

развивает у детей интерес и желание 

передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 
 

Музыкальная деятельность. 

− Пение: педагог вызывает активность 

детей при подпевании и пении; 

развивает умение подпевать фразы в 

песне (совместно с педагогом); 

поощряет сольное пение. 

 

 От 1 года 6 месяцев до 2 лет –  

Педагог формирует у детей эмоциональное 

восприятие знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до 

конца.  

 Музыкальная деятельность. 

Музыкально-ритмические движения: 

− педагог развивает у детей 

эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения;  



Формирует у детей умение различать 

тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

− 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 ее 

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. 

Продолжает развивать умение у детей 

двигаться под музыку в соответствии с ее 

характером, выполнять движения 

самостоятельно. Педагог развивает умение у 

детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Формирует у детей умение 

чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

  Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к 

театрализованной игре, создает условия для ее 

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. 

  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. 
  Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное 

восприятие; воспитывает эмоциональную 

отзывчивость на доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства. 

Знакомит с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Педагог 

обращает внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и так далее), их форму, 

цветовое оформление. Педагог воспитывает 



интерес к природе и отражению представлений 

(впечатлений) в доступной изобразительной и 

музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Направление работы по нравственно- патриотическому воспитанию  
детей средствами музыки с учётом регионального компонента в ДОУ 

Суть патриотического воспитания в дошкольном учреждении состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и 

семье, и истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, 

кого зовут соотечественниками 

 Региональный компонент предусматривает приобщение детей к национальному 

культурному наследию: народным художественным промыслам, национально – 

культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников.    Дети, совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, 

особенности характера своего и других народов, населяющих наш край. Знакомятся с 

географическими особенностями города, с достопримечательностями города и районов.  

2.8. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых 
результатов (мониторинговые условия) 

В основе большинства концепций музыкального развития ребенка лежит 

убеждение в том, что каждый ребенок не только имеет право заниматься музыкой, но и 

обладает для этого достаточными музыкальными способностями. Но чтобы правильно 

организовать процесс развития музыкальных способностей ребенка, необходимо знать 

исходный уровень его музыкального развития. В этой связи актуализируется проблема 

мониторинга. 

Один из важнейших вопросов волнующих сегодня педагогов-практиков: как будет 

осуществляться мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы? На каком содержании его надо проводить? Как он будет согласован с целями 

и задачами образовательной программы ДОУ? Что оценивать в процессе мониторинга  и 

как  использовать полученные данные в своей работе?  

Прежде всего, обратимся к справочной информации. 

Педагогический мониторинг -  систематическое наблюдение за каким-либо 

процессом в образовании с целью выявления его соответствия желаемому результату.  

Частью системы мониторинга являются следующие элементы: определение стандарта; 

установление критериев, по которым возможно судить о достижении стандарта; сбор 

данных и оценка результатов (Мижериков В.А.). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   на   этапе   

завершения   уровня   дошкольного   образования.  Совершенно однозначно сказано, что 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей, а являются лишь ориентирами 

для педагогов при  решении задач формирования Программы и анализа своей 

профессиональной деятельности.  

Однако, при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической    диагностики (оценки индивидуального    развития    детей дошкольного    

возраста,   связанной   с   оценкой   эффективности   педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения  задачи 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой.  

Достижения ребенка  должны рассматриваться педагогом с позиции той 

деятельности, которую он осуществляет совместно с детьми. Для музыкального 

руководителя – это  виды музыкальной деятельности: пение, движение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкальное творчество, а также  слушание музыки. 

Опытный педагог понимает, что необходимо самостоятельно вычленить эти критерии из 

содержания примерной основной образовательной программы, по которой осуществляет 



свою деятельность ДОУ. Хотя сделать это будет непросто, поскольку планируемые 

промежуточные и итоговые результаты в Программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы описывают интегративные качества ребенка. 

Итак, следующий компонент определения педагогический мониторинг - сбор 

данных. Каким образом необходимо осуществлять мониторинг? На каком материале?  

Хорошо когда при построении системы мониторинга сочетаются низко 

формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованные (тестов, проб и др.) методы, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных. 

Периодичность мониторинга должна обеспечивать возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов,  но не должна приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными 

программами обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Следует подчеркнуть, что мониторинг - это процесс и никакие разовые процедуры 

не дают достоверной и объективной информации о предмете изучения.  

И, наконец, следующий компонент определения педагогический мониторинг - 

оценка результата. Полученные данные необходимо занести в карты, проанализировать 

для того, что бы определить трудности, обозначить достижения и наметить перспективу 

дальнейшей педагогической деятельности, индивидуальный маршрут одаренных детей 

или детей испытывающих трудности. Если этого не сделать теряется весь смысл 

проводимой работы. 

 
Требования к уровню подготовки дошкольников 

 
Критерии результативности Форма проведения мониторинга 

Вторая группа раннего возраста (1,6 – 3 лет) 

 

 

• Узнавать знакомые мелодии и различать 

высоту звуков (высокий - низкий); 

•  вместе с воспитателем подпевать в песне 

музыкальные фразы; 

•  двигаться в соответствии с характером 

музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки;  

•  выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;   

•различать и называть музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен. 

 

 

 

 

Наблюдение 

Наблюдение на занятии 

Специальные педагогические пробы 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 
Материально-техническое обеспечение программы 

В детском саду создана материально-техническая база: - 

наличие музыкальных центров,  

наличие музыкальных инструментов (фортепиано)  

наличие детских музыкальных инструментов 

- использование в работе современных электронных образовательных ресурсов, различных 

видов дисков, аудио материалов, 

 

Создана фонотека дисков по различным видам музыкальной деятельности:  

по слушанию музыки 

по пению 

по музыкально-ритмическим движениям 

по танцевальному творчеству 

по оркестровой деятельности 

-  

3.2.  Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. 

 

Рабочая зона музыкального зала включает в себя: 

• фортепиано, 

• 2 музыкальных центра 

• мультимедийное устройство и экран 

Музыкальный зал эстетически оформлен, приобретены красивые стульчики, которые не 

только создают уют в зале, но и поднимают настроение детям, что позволяет настроиться на 

нужный лад.  
В работе используются программы и методические разработки: 

• Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова (с 10 CD) 

• А. И. Буренина. Программа «Ритмическая мозаика» (с 4 CD) 

• Н. А. Ветлугина. «Музыкальное развитие ребенка» 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

• Каплунова И. и Новоскольцева И.А. «Этот чудесный ритм», «Ладушки» 

Журналы: 

• «Справочник музыкального руководителя» 

• «Музыкальный руководитель» 

• «Музыкальная палитра» 

• «Дошкольное воспитание», «Колокольчик» 

Активно используется мультимедийное устройство, которое позволяет более продуктивно 

использовать учебный материал. Для лучшего просмотра мультимедийных презентаций в зал 

приобретены темные шторы, которые не позволяет свету от окон попадать на экран.  

 Так же  применяются музыкально-дидактические игры и пособия, которые способствуют 

всестороннему развитию детей, ускоряют музыкально-сенсорное развитие детей, повышают 

интерес к музыке, желание слушать её, играть на музыкальных инструментах, способствуют 

осознанному усвоению и закреплению знаний.  



 

Использование аудиозаписей дает возможность детям самостоятельно импровизировать 

движения, составлять несложные композиции плясок, хороводов, игр. Красочность звучания 

оркестрового исполнения знакомых произведений эмоционально воздействуют на ребят.  

В работе используется наглядный материал: 

• Иллюстрации программных песен  

• Портреты композиторов 

• Иллюстрации музыкальных инструментов 

• Иллюстрации к образным танцам. 

3.3.  Распорядок и режим дня: 
 

Возраст 

ребёнка 

Г руппа Общее 

количество 

занятий в год 

 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть 

ООД 

От1,5-2-х Первая группа 

раннего возраста 

72 2 8-10 минут 

от 2-х до 3-х вторая группа 

раннего возраста 

72 2 10  минут 

 

3.4.  Формы педагогического взаимодействия 
Различные формы деятельности ООД Музыка в повседневной 

жизни 

Консультации 

для 

воспитателей 

Праздник

и 

Развлече

ния 

Группов

ая 

Подгруппова

я 

Индивидуа

льная 

Режимные 

моменты 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

  

ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

ФРОНТАЛЬНЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ

Комплексные

Тематические

Традиционные

ПРАЗДНИКИ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ИГРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Театрализованные музыкальные игры

Музыкально-дидактические игры

Игры с пением

Ритмические игры

СОВМЕСТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Театрализованная деятельность

Оркестры

Ансамбли

МУЗЫКА НА ДРУГИХ 
ЗАНЯТИЯХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Творческие занятия

Развитие слуха и голоса

Упражнения в освоении 
танцевальных движений

Обучение игре на детских 
музыкальных инструментах

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
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Музыкальное 
развитие

Цель: развитие 
музыкальности детей 

их способности 
эмоционально 

воспринимать музыку

Задачи 
воспитательно-

образовательной 
работы

развитие музыкально-
художественной 

деятельности

приобщение к 
музыкальному искусству

развитие воображения 
и творческой 
активности

Направления 
образовательной 

работы

слушание

пение

музыкально-
ритмические движения

игра на детских 
музыкальных 
инструментах

развитие творчества: 
песенного, музыкально-
игрового, танцевального

Методы 
музыкального 

развития

наглядный: сопровождение 
музыкального ряда 

изобразительным, показ 
движений

словестный: беседы о различных 
музыкальных жанрах

словестно-слуховой: пение

слуховой: слушание музыки

игровой: музыкальные игры

практический: разучивание 
песен, танцев, воспроизведение 

мелодий
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Взаимосвязь музыкального руководителя с профильными специалистами 

 

 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих способностей воспитанников в различных видах 
музыкальной деятельности с учетом их индивидуальных возможностей. 

формирование начала музыкальной культуры.

Психолог

Улучшение координации движений, мелкой 
и общей моторики, развитие 
выразительной мимики, голоса, речи (сила, 
высота голоса), запоминание и 
воспроизведение ритма,  развитие речевого 
дыхания, подвижности арктикуляционного 
аппарата, развитие слухового внимания, 
памяти. 

Воспитатели

Использование разнообразного 
музыкального материала, проведение 
праздников, развлечений, досугов


