
                                      



    

 

 

 

                                                 1. Пояснительная записка 

        

При разработке данной программы учитывались следующие 

нормативными документами: 

          1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ. 

          2.Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

          3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

          4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

          5.Адаптированная образовательная программа дошкольной 

образовательной организации. 

   6.Устав МБДОУ «Детский сад №189 комбинированного вида» 

Советского района города Казани 

      Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей 

составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта и приоритетным направлением развития МДОУ 

№189 «Успех». В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей с РАС. 

    Рабочая программа, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в 

разновозрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября, 

текущего по 31 мая) количество занятий будет равняться 72 часа. Учет и 

оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на 

основе диагностики музыкальных способностей по программе. 

Ранний детский аутизм часто называют одним из самых сложных и 

загадочных нарушений психического развития детей.  В то же время — это 

распространенное нарушение, встречающееся примерно в 5 – 10 случаях на 

10 тысяч детей (у мальчиков в 3 – 4 раза чаще, чем у девочек) и еще 21 -  26 

детей из 10 тысяч обладает   сходными акулоподобными нарушениями 

коммуникации и социальной адаптации. 

    Синдром детского аутизма как самостоятельная клиническая 

единица был впервые выделен Л. Каннером в 1943 году и почти 

одновременно  



 Г. Аспергером (в1944 году) и С.С. Мнухиным (в 1947 году).  В 

настоящее время не существует медицинского диагностического теста, 

который мог бы объективно подтвердить наличие синдрома. Диагноз аутизм 

ставится только на основании тщательного изучения истории ребёнка и 

наблюдения за его поведением квалифицированными специалистами. В 

картине психолого – медико-педагогических проявлений аутизма можно 

выделить основные симптомы: 

•        раннее проявление первых признаков; 

•        отсутствие потребности в общении и отсутствие 

целенаправленного поведения; 

•        стремление к сохранению стабильности окружающей среды; 

•        своеобразные страхи; 

•        своеобразие моторики; 

•        нарушение этапности и иерархии психического и физического 

развития; 

•        своеобразие речи и её формирования; 

•        своеобразное сочетание высших и низших эмоций; 

•        интеллектуальная неравномерность; 

•        стереотипии в поведении, моторике, речи, игре; 

•        нарушение дифференцировки одушевлённых и неодушевлённых 

предметов. 

Знание специфики интеллектуального и эмоционального недоразвития 

при детском аутизме и многолетний опыт коррекционной работы позволяет 

утверждать, что дети с данным синдромом обучаемы и имеют предпосылки 

для дальнейшего интеллектуального развития. При адекватной и 

своевременной коррекционной работе многие дети с РАС могут быть 

подготовлены к обучению по программе массовой или коррекционной 

школы. Даже глубоко аутичный, неговорящий ребёнок в условиях 

специальной коррекции может не только освоить бытовые навыки и навыки 

самообслуживания, а часто научиться читать и писать, получив, таким 

образом, новые возможности для коммуникации и личностного развития.  

  

2.     Принципы и подходы к формированию программы 

Цели программы: 

-преодоление негативного отношения при общении и установлении 

контакта с аутичным ребенком; 

-развитие познавательных навыков; 

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта; 

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми; 

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Главной задачей является социализация аутичного ребенка во 

внешнем мире, т.е. это: 

-обучение его простейшими навыкам контакта; 



-обучение ребенка более сложным формам поведения; 

-развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

-развитие внимания; 

-развитие памяти, мышления. 

 3.     Основные принципы построения и реализации программы: 

  Организация инклюзивной практики строится на следующих 

принципах: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

индивидуализации).       Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как 

модели реального социума; 

• Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (логопед, психолог, 

дефектолог, музыкальный руководитель, логопед), работающие c ребенком с 

РАС регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный на конкретного 

ребенка; 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Развитие и обучение детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания 

и способность педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы, как по общей, так и специальной педагогике; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 



важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка; 

  

4.     Возрастные особенности детей с РАС. 

 Детей с ранним детским аутизмом отличает снижение способности к 

установлению эмоционального контакта, коммуникации и социальному 

развитию.  Для таких детей типичны трудности установления глазного 

контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, интонацией. Обычны 

сложности в выражении ребенком своих эмоциональных состояний и 

понимании им состояния других людей, связи происходящих событий, в 

построении целостной картины мира, присутствует фрагментарность в 

восприятии и понимании происходящего. Характерна стереотипность в 

поведении, связанная со стремлением сохранить постоянные, привычные 

условия жизни, сопротивление малейшим изменениям в обстановке, страх 

перед ними, поглощённость однообразными - стереотипными действиями. 

Игра аутичного ребенка сводится обычно к манипуляциям с предметами, 

чаще всего отсутствуют даже зачатки сюжетной игры. Такие дети плохо 

могут организовать себя, у них слабо развита функция регуляции и контроля 

поведения, при повышении активности они легко срываются в 

генерализованное возбуждение.  Характерна так же особая задержка и 

нарушение развития речи, особенно её коммуникативной функции. Общими 

для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в 

общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в 

окружающем мире и стереотипность собственного поведения. У детей с РАС 

ограничены когнитивные возможности, и, прежде всего, это трудности 

переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность 

нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, 

интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в 

мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации 

образовательной деятельности детей с РАС. Для детей с РАС важна 

длительность и постоянство контактов с педагогом и тьютором. Вследствие 

особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся 

сверстников не является простым и легким процессом для аутичного 

ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в 

развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер- или 

гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно установить 

контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его 

тьютором может стать основным, если не самым необходимым компонентом, 

который приведет к успеху в процессе социализации. 

         К особым образовательным потребностям детей с нарушениями 

аутистического спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности: 

•        в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

•        в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в 

группе детей; 



•        в специальной работе педагога по установлению и развитию 

эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в 

осмыслении происходящего, соотнесении общего темпа группы с 

индивидуальным; 

•        в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка; 

•        в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

•        в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и 

работоспособности ребенка; 

•        в четком соблюдении режима дня, представленного в виде 

символики пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной 

предметно-пространственной образовательной среде; 

•        в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, 

навыков коммуникации и взаимодействия с взрослым; 

•        в сопровождении тьютора при наличии поведенческих 

нарушений; 

•        в создании адаптированной образовательной программы; 

•        в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний 

и умений; 

•        в проведении индивидуальных и групповых занятий с 

психологом, а при необходимости с дефектологом и логопедом; 

•        в организации занятий, способствующих формированию 

представлений об окружающем мире, отработке средств коммуникации и 

социально-бытовых навыков; 

•        в психологическом сопровождении, оптимизирующем 

взаимодействие ребенка с педагогами и детьми; 

•        в психологическом сопровождении, отлаживающем 

взаимодействие семьи и образовательной организации и с родителями 

нормально развивающихся детей; 

•        в индивидуально дозированном и постепенном расширении 

образовательного пространства ребенка за пределы образовательной 

организации. 

Условно можно разделить на три группы (по классификации 

Лебединской К.С., Никольской О.С., Баенской Е.Р.) 

I группа - полная отрешенность от происходящего. Нет потребности в 

контактах, не осуществляют элементарное общение с окружающими. 

Характерно отсутствие речи, невозможность организовать ребенка, 

поведение носит полевой характер и проявляется в постоянной миграции от 

одного предмета к другому. Характерны стереотипии, которые выражаются в 

монотонности полевого поведения. 

II группа - активное отвержение происходящего, характерны 

многочисленные страхи и внутренняя борьба с тревогой   и страхами за счет 

аутостимуляции положительных ощущений при помощи двигательных и 

сенсорных стереотипий (раскачивание, дергание пальцев, накручивание 

волос, постоянное нюхание чего-либо). Речью пользуются для выражения 



своих нужд, характерна эхолалия, о себе говорят в третьем лице. Не развиты 

моторные функции, сильна симбиотическая связь с матерью, характерны 

стереотипии двигательные и сенсорные. 

III группа - чрезвычайная трудность в организации общения и 

взаимодействия, робость, тормозимость, пугливость, особенно в контактах. 

Стереотип “хорошего” ребенка (с правильным поведением) –это как защита 

от мира. Речь тихая, нечеткая, может прибегать к диалогу, но в пересказе 

затрудняется. В отличие от других групп способен установить визуальный 

контакт, постоянно ищет одобрения своим действиям. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа логоритмиста с использованием   коммуникативных игр 

для развития коммуникативных функций. 

     Обязательным условием развития детей с РАС является 

взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги 

способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию 

игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого 

используются дополнительные развивающие программы. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, 

разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при 

взаимодействии. 

  

5. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 

        Особенностями организации работы музыкального руководителя с 

воспитателями и специалистами ДОУ являются: 

– планирование (совместно с другими специалистами) и проведение 

образовательной деятельности индивидуально с каждым воспитанником; 

– планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

образовательной деятельности со всеми воспитанниками группы; 

– соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с РАС с 

учетом рекомендаций специалистов; 

– консультирование родителей (законных представителей) детей с РАС в 

развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

– ведение необходимой совместной документации. 

        Музыкально-коррекционные игровые сеансы проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. На первой ступени обучения в 



них активно участвует учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических 

движений учитель-логопед и воспитатели группы включают в 

образовательную деятельность по коррекции недостатков в речевом развитии 

детей, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность с 

детьми на групповых коррекционных занятиях. 

       Взаимодействие всех специалистов очень важно для развития слухового 

восприятия детей. 

  

6.     Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

             Взаимодействие с семьями детей строятся на основе сотрудничества 

и направлено на осуществление полноценного развития ребенка, создание 

равных условий образования детей не зависимо от достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды и на выполнение функции 

сплочения общественного и семейного дошкольного образования. ФГОС ДО 

ориентирует родителей на участие в реализации программы, для создания 

своевременного развития ребенка. Родители являются участниками всех 

проектов, независимо от того какая деятельность в них доминирует. 

             Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников 

по реализации образовательных областей являются: 

-Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

-Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

-Проведение музыкальных праздников, досугов с привлечением родителей. 

  

  

7.     Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

направление «Музыка» 

 Цель: воспитывать у детей с РАС эмоциональную отзывчивость на 

музыку, 

развивать интерес к музыке, способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 

Ранний дошкольный возраст 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по 

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



 Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, 

стремление 

внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать ребенка к сольному 

пению. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, приседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

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

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Дошкольный возраст 

Продолжать приобщать к музыкальной культуре, обогащать 

музыкальные 

впечатления, вызывать яркий, эмоциональный отклик при восприятии 

музыки. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте, 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, памяти, 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально- слуховую 

координацию. Закреплять практические навык и выразительного исполнения 

песен, учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы. Обращать 

внимание на дикцию. Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. Стимулировать самостоятельное 

придумывание 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни, 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

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

 Музыкально - ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, и 

передавая в танце эмоционально- образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские). 



 Музыкально- игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения), учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, рыбак, ласточка). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Искать самостоятельно способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, русских народных 

музыкальных инструментах: треугольниках, трещотках, погремушках. 

  

8.      Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Работа по музыкальному воспитанию требует определенной 

последовательности с ребенком РАС. 

 Начинается занятие с жизнеутверждающей валеологической песни-

распевки, дающей позитивный настрой детям на весь день. Перед пением 

проводится дыхательная, артикуляционная гимнастика, которая чередуется с 

фонопедическими или оздоровительными упражнениями для горла и 

голосовых связок. Речевые игры сопровождаются музыкально - 

ритмическими движениями. Также на занятии проводится игровой массаж, 

пальчиковые игры. После разучивания песен, дети с желанием выполняют 

музыкально – коррекционные движения, упражнения с предметами, танцы и 

хороводы, импровизируют. В содержание занятий включаются 

коммуникативные игры, игры на музыкальных инструментах, слушание 

музыки, танцы и хороводы, музыкальные игры. На первоначальных этапах 

работы в содержание занятий включаются 1-2 компонента. 

Коммуникативная песенная игра. Коммуникативная игра 

представляет собой детскую песенку-приветствие, в которой звучат 

различные инструкции, под которые ребенок выполняет то или иное 

действие. Данный вид задания не предполагает от ребенка вербальной 

активности. 

 Музыкальные игры. Такие игры выполняются с определенными 

действиями, ребенка с партнером под соответствующую музыку. 

Музыкальные игры подбираются в соответствии с индивидуальными 

возможностями ребенка. 

 Игра на музыкальных инструментах. Обучая ребенка игре на 

музыкальном инструменте, начинаем с барабана, так как игра на данном 

инструменте наиболее доступна для ребенка. Постепенно вводятся другие 

инструменты такие, как бубен, колокольчик, погремушка, деревянные ложки. 

Помимо отработки самих игровых действий в качестве усложнения 

включаются задания по восприятию темпа, ритма и громкости. 



     Работа над дыханием. В соответствии с текстом песни данное задание 

сопровождается работой по обучению действиям с предметами. Подбирается 

правильный музыкальный репертуар, песенка максимально простая, 

ориентирована по возрасту 

Работа по выполнению музыкально-ритмических движений. В 

данном 

разделе занятия проводятся различные движения под определенную музыку: 

ходьба с подниманием колен, бег, кружение, прыжки и пр. (маршевая музыка  

– ходьба, вальс – кружение и т.д.) 

  

9.     Планируемые результаты освоения Программы 

               Результаты 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. 

             Музыкальная деятельность: 

         •проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные музыкальные 

произведения, 

          •различает веселые и грустные мелодии, 

         •пытается передавать игровые и сказочные образы. 

         •пытает подпевать. 

         •способен слушать музыкальное произведение до конца. 

         •узнает знакомые песни. 

         •замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

        • умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.д.). 

        • различает детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, и 

др.). 

  

11. Материально-техническое обеспечение программы. 

              Состояние материально-технической базы МБДОУ «Успех» 

соответствует современным требованиям и санитарным нормам. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства для 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

-игровую, познавательную, творческую активность воспитанников,  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  



- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

           Оснащение музыкального зала для индивидуальной коррекционной 

работы: 

-        Наличие специализированной методической литературы 

-        музыкальный центр  

-        детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

колокольчики).  

-        ложки, палочки, молоточки, кубики.  

-        музыкально-дидактические игры  

-        портреты композиторов  

-        наглядно - иллюстративный материал 

-        настольно-печатные музыкально-дидактические игры 

-        атрибуты для игр-плясок (согласно программному репертуару) 

-        кукольный театр 

-        картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты» 

 


