
• Муз. занятие в структуре муз. воспитания детей с ОВЗ 

Музыкальные занятия занимают важное место в системе коррекционно-
педагогической работы в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего 
вида. Их особенностью является то, что в процессе организации и проведения занятий 
решаются задачи как музыкально-эстетического развития, так и коррекционно-
развивающие. 

Содержание, организация и методика проведения музыкальных занятий с детьми с 
проблемами определяются, с одной стороны, спецификой музыкального искусства, с 
другой — природой и характером нарушений в развитии ребенка. 

В связи с этим основными задачами музыкальных занятий являются следующие: 

приобщать детей с проблемами в развитии к основам музыкальной культуры, 
развивать их музыкально-эстетические интересы, потребности; 

развивать музыкальные способности детей; 

способствовать коррекции нарушений в развитии ребенка средствами музыки, 
музыкальной деятельности; 

развивать у детей представления о различных видах музыкальной деятельности и 
формировать посильные способы этой деятельности; 

формировать доступные знания о музыке, ее особенностях, о различных видах 
музыкальной деятельности; 

доставлять детям радость, создавая положительный эмоциональный фон, 
возможности для их самостоятельной и творческой деятельности; 

способствовать активному общению детей в процессе занятий, выработке навыков 
коммуникации, социальной адаптации. 

  

Как и все другие занятия в дошкольном образовательном учреждении 
компенсирующего вида, музыкальные занятия в системе всей коррекционно-
педагогической работы направлены на предупреждение возникновения вторичных 
отклонений в развитии, их коррекции и компенсации средствами музыки, музыкальной 
деятельности. 

В связи с этим при организации и проведении занятий необходимо создавать 
условия, максимально способствующие наиболее полному удовлетворению 
специфических образовательных потребностей, возникающих у детей из-за нарушения. 

В процессе организации и проведения музыкальных занятий с детьми с проблемами 
важно: 

учитывать индивидуальные и возрастные особенности ребенка; 

применять индивидуально-педагогический подход к каждому ребенку в связи с 
организацией коррекционно-педагогического процесса; 

использовать специальные методы и приемы музыкального обучения и воспитания, 
направленные на коррекцию и компенсацию нарушений в развитии ребенка. 



В процессе музыкальных занятий основным средством обучения является сама 
музыка, ее восприятие и исполнение. Однако, чтобы ребенок с отклонениями в развитии 
научился ее слышать и понимать, педагог-музыкант должен применять целый комплекс 
методов и приемов, специально направленных на решение задач музыкального развития 
и реализацию спланированного коррекционно-развивающего педагогического процесса, 
обеспечивающего компенсацию нарушения и социальную адаптацию субъекта средствами 
искусства. 

Все виды музыкальной деятельности, используемые в процессе музыкальных 
занятий, должны иметь коррекционную направленность. Так, в процессе слушания-
восприятия музыки у детей развивается произвольность процесса восприятия, внимания, 
памяти, мышления, расширяются границы знаний и представлений об окружающем мире, 
о человеческих эмоциях, чувствах, взаимоотношениях. 

У детей с нарушенным зрением, с умственной отсталостью, с задержкой 
психического развития в процессе восприятия музыки развиваются и совершенствуются 
эмоции, благодаря чему детям становятся более понятны те эмоции и чувства, которые 
выражают окружающие их люди — взрослые, сверстники. 

В процессе певческой деятельности у детей с отклонениями развивается речь, 
совершенствуются звукопроизношение, артикуляция. Развиваются музыкально-
сенсорные способности, связанные с различением высоты, длительности, тембра (окраски) 
звука, его динамики (громкость). У детей с нарушением слуха пропевание протяжных 
музыкальных звуков в певческих упражнениях помогает закрепить навык чтения с губ. В 
процессе пения остаточный слух у таких детей вступает в действие с наибольшей 
активностью, что было показано в исследованиях Г. И.Яшунской. 

Музыкально-ритмическая деятельность укрепляет и совершенствует двигательный 
аппарат ребенка, формирует точность, ритмичность движений, способствует ориентировке 
в пространстве. Например, умственно отсталые дети благодаря музыкально-ритмической 
деятельности учатся выполнять простейшие движения под музыку, менять их в связи с 
разным характером и жанром музыки (марш, пляска, колыбельная), сопровождать пение 
несложными ритмическими движениями. 

Игра на детских музыкальных инструментах не только доставляет детям огромное 
удовольствие, активизируя самостоятельные и творческие проявления, но и развивает 
слух, память, способствует выработке координации движений рук, пальцев. 

В целом у детей совершенствуются эмоционально-волевая и мотивационно-
потребностная сферы, возрастает активность восприятия, формируется музыкально-
слушательская культура. 

Организация музыкальных занятий 

Музыкальные занятия в дошкольных образовательных учреж¬дениях 
компенсирующего вида являются основной формой музыкального обучения и воспитания 
детей с различными отклонениями в развитии. Эта форма обеспечивает систематическое 
и целенаправленное музыкальное развитие ребенка с проблемами в соответствии с 
задачами и содержанием типовой программы. 

Музыкальные занятия проводятся начиная с первого года жизни с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также в соответствии со структурой 
нарушений. 

Занятия с детьми младенческого возраста проходят по 5 — 7 мин 3 раза в неделю. В 
раннем возрасте — 2 раза в неделю по 7—10 мин на первом году жизни и по 10—15 мин на 
втором году жизни. В дошкольном возрасте время, отведенное на проведение 



музыкальных занятий, увеличивается: по 20 мин — в младшем, по 25 мин — в среднем и 
по 30 — 35 мин — в старшем дошкольном возрасте. 

Проводит музыкальное занятие музыкальный руководитель совместно с 
воспитателем группы, а также со специалистом дефектологом. Музыкальный 
руководитель заранее обсуждает со специалистом план музыкального занятия, его 
основные задачи и корректирует их. 

Музыкальные занятия в специальных детских садах для детей с нарушением слуха 
Е. З.Яхнина рекомендует проводить по подгруппам, которые комплектуются в зависимости 
от возможностей восприятия детьми музыки: в одну подгруппу включаются дошкольники, 
воспринимающие полный диапазон октав, в другую — дети, воспринимающие 
ограниченный диапазон октав фортепиано. 

Дети данной категории воспринимают музыку и речь с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов в режиме, рекомендованном для постоянного их ношения. 
Слабослышащие дети, особенно с незначительной тугоухостью, как показано Г. В. Корот-
ковой, воспринимают, как правило, полный диапазон звуков фортепиано, поэтому им в 
известной мере доступно целостное восприятие музыки без помощи усиливающей 
аппаратуры. Однако использование индивидуальных слуховых аппаратов в процессе 
формирования восприятия музыки помогает в развитии слуховых и особенно вокально-
речевых реакций детей. 

Музыкальные занятия для детей с нарушением слуха включают два раздела, тесно 
связанные между собой: подготовительный, предполагающий тесное взаимодействие 
музыкального руководителя, воспитателя и сурдопедагога. Они совместно определяют 
цели, задачи, содержание занятий, учебные задачи, расстановку детей и взрослых во время 
проведения занятия; и взаимодействие с музыкой, в котором предусмотрены практические 
действия детей, выполнение ими упражнений, заданий под музыку. Каждое упражнение 
выполняется детьми поочередно. Как показывает практика, наиболее эффективным в 
обучении таких детей является метод индивидуальных заданий. Продолжительность 
индивидуальных заданий не более 7 мин. Выполняя их, ребенок сначала слушает музыку 
около инструмента (фортепиано), прижавшись к нему телом и наблюдая за игрой педагога 
на инструменте. В этом случае у ребенка активизируется тактильно-вибрационное чувство, 
развивается слуховое восприятие. Затем он слушает музыку, наблюдая за действиями 
своего товарища, после чего выполняет задание самостоятельно и только после этого 
слушает музыку вместе со всеми. Педагог формирует у детей тактильно-вибрационную и 
слуховую чувствительность, что отмечается Г. И.Яшунской. 

При проведении музыкальных занятий с детьми с нарушением зрения важно 
приобщать их к разнообразным видам музыкальной деятельности, воспитывая умение 
слушать музыку и эмоционально переживать ее настроение, различать особенности 
музыкального звучания, развивать музыкальный слух и певческий голос детей, умение 
ориентироваться в пространстве, формировать точность, ритмичность движений под 
музыку, элементарные навыки игры на простейших музыкальных инструментах ударной 
группы. Целенаправленное педагогическое воздействие на детей в процессе музыкальных 
занятий, вовлечение их в разнообразные виды музыкальной деятельности, как показывает 
Л. И. Плаксина, способствуют развитию познавательных процессов, формированию 
соответствующих умений и навыков, необходимых для данной деятельности, развитию 
самоконтроля в поведении. На занятиях у детей развивается потребность в 
самостоятельных и творческих действиях. 

Одними из важных задач музыкального развития дошкольников с нарушением 
зрения являются развитие их музыкального восприятия, способности различать 
звуковысотную и ритмическую стороны музыки, соотносить отдельные средства 
музыкальной выразительности с пространственными представлениями. Громкое звучание 
музыки говорит о приближении предмета, тихое — наоборот. Например, нарастание 



громкости звучания может изображать приближение поезда, автомобиля, плеск волн и т.д. 
Важное значение придается развитию у детей чувства ритма, пониманию его 
выразительной функции. 

Реализация задач музыкально-эстетического развития в процессе занятий 
способствует формированию у детей эстетического отношения к окружающему миру, 
потребности в общении с музыкой. 

Музыкальные занятия с детьми с задержкой психического развития, нарушением 
речи выступают средством музыкального развития, коррекции отклонений в развитии 
психических функций, эмоционально-волевой и моторной сфер, что проявилось в 
исследованиях Е.А.Медведевой. Как известно, для таких детей характерно несовершенство 
двигательной сферы, вялость мышечного тонуса или гипертонус, плохая 
скоординированность движений. В процессе музыкальных занятий, при выполнении 
детьми музыкально-ритмических упражнений у детей постепенно формируются 
произвольность внимания, двигательный самоконтроль, целостность движений, 
активизируется воображение. 

Музыкальные занятия с детьми с нарушениями речи1 проводятся с учетом 
индивидуальных возможностей детей, особенностей заболевания. Так, для детей с 
диагнозом общее недоразвитие речи (ОНР) занятия строятся эмоционально, с быстрой 
сменой видов музыкальной деятельности, чтобы избежать утомления детей. Особое место 
в певческой деятельности уделяется пропеванию гласных звуков, так как именно они 
придают речи четкость, разборчивость. 

На музыкальных занятиях с детьми с фонетико-фонематиче-ским недоразвитием 
речи (ФФНР) большое внимание уделяется развитию слухового и зрительного восприятия, 
а также совершенствованию двигательных навыков. 

Речь, музыка и движение на занятиях должны быть тесно взаимосвязаны. Только в 
этом случае педагог может добиться чистоты интонирования и выразительности в пении 
детей. В различные виды движений под музыку вводится речевой материал в разно- 

1 Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения. — СПб.,, 1999; Шашкина Г. Р. 
Логопедическая ритмика для дошкольников: В 3 ч. — М., 2001. образных формах: тексты 
песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировки. 

В работе по слушанию музыки следует использовать речевой материал (прозу и 
стихи), поскольку он помогает ребенку понять содержание музыкального произведения. В 
работе по пению можно выделить несколько этапов: первый этап — пропевание гласных, 
работа над дыханием, постановкой голоса, темпом и ритмом речи; второй этап — 
использование чистоговорок с пением на закрепление свистящих и шипящих звуков; 
третий — закрепление сонорных звуков, четвертый — закрепление всех звуков в свободной 
речи. 

Важной задачей музыкального воспитания умственно отсталых детей, как отмечают 
Л. П. Носкова, О. В. Гаврилушкина и др., является развитие у них слухового внимания и 
эмоциональной отзывчивости на музыку. Проведение систематических музыкальных 
занятий с детьми пробуждает у них интерес к музыке. Они могут эмоционально 
реагировать на характер музыкальных произведений и передавать его в движении. 

Музыкальное воспитание умственно отсталых дошкольников тесно связано с 
развитием у них представлений об окружающем, поэтому при отборе музыкального 
репертуара для занятий бол¬шое значение имеет его программность, т. е. отображение 
определенного образа, сюжета. 



У дошкольников с умственной отсталостью наблюдается недоразвитие 
ритмического слуха, они не могут согласовывать свое пение и собственные движения с 
музыкой. Поэтому на первых этапах обучения воспитатель действует вместе с детьми, 
показывая что и как следует выполнять. Музыкальные занятия играют большую роль в 
развитии у детей голоса и речи. В процессе пения речь приобретает определенную 
ритмическую организацию. Происходит также коррекция недостатков двигательной 
сферы: благодаря музыке движения становятся более точными и выразительными. 

Важный этап в организации музыкальных занятий — проведение подготовительной 
работы: перед прослушиванием музыкального произведения проводится обыгрывание 
игрушек, рассматривание тех предметов, о которых поется в песне, или проводится беседа 
о тех животных, которые изображаются в музыке. Детям дают игрушку (зайчика, мишку, 
лошадку), предлагая поиграть с ней. Затем дети, подражая воспитателю, повторяют за ним 
характерные движения, изображая кошку, зайчика, птичку и т.д. Только после этого 
музыкальный руководитель исполняет музыкальное произведение, и дети, продолжая 
играть, передают образ в движениях под музыку. 

Проведение подготовительной работы обеспечивает развитие у детей внимания, 
возможность запоминания и узнавания знакомых произведений, способствует пониманию 
детьми связи музыкальных образов с образами реальной действительности. 

Во всех возрастных группах на музыкальных занятиях с умственно отсталыми 
детьми проводятся специальные музыкально-дидактические игры на ознакомление с 
отдельными средствами музыкальной выразительности (темпом, тембром, динамикой, 
регистрами). 

Виды и типы музыкальных занятий 

По форме организации музыкальные занятия могут быть фронтальными (когда 
участвует вся возрастная группа детей), подгрупповыми (если в занятии участвуют 
несколько детей — 4 — 7) и индивидуальными. 

Фронтальные занятия являются основной формой обучения детей. Они проводятся 
с учетом индивидуальных особенностей и возможностей детей. Индивидуальные и 
подгрупповые занятия проводятся с детьми, которые не успевают усваивать программный 
материал или пропустили много занятий из-за болезни. На индивидуальных занятиях у 
детей закрепляются основные умения и навыки в музыкальной деятельности. 
Фронтальные занятия проводятся 2 раза в неделю (в дневные часы), индивидуальные — 
один раз в неделю с каждым ребенком примерно по 10—12 мин (в утренние часы). 

В ДОУ компенсирующего вида индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 
очень важны, поскольку темп усвоения учебного материала в процессе занятий у разных 
детей различен и определяется индивидуальными особенностями детей и степенью 
отклонений в развитии. 

Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий позволяет более 
целенаправленно проводить обучение, ориентируясь на индивидуальный темп усвоения 
ребенком материала, что помогает несколько выравнивать уровень музыкального 
развития всех детей в группе, «подтягивая» отстающих и не сдерживая активности, 
инициативы других детей. 

Фронтальные занятия проводятся обязательно с участием воспитателя, который 
помогает в организации и коррекции движений под музыку; в работе с глухими и 
слабослышащими детьми дает речевой образец для сопряженного проговаривания в 
упражнениях для развития голоса, ритмодекламациях, осуществляет показ табличек во 
время звучания музыки. 



Один раз в неделю в каждой возрастной группе музыкальные занятия дополняются 
коррекционными занятиями по ритмике. 

Следует отметить, что музыкальные занятия, в отличие от других художественных 
занятий, имеют свою специфику. Она заключается в том, что в каждом занятии 
обязательно объединяются несколько разных видов музыкальной деятельности, например 
слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения. 

Структура музыкального занятия зависит от содержания музыкального материала. 
Она должна быть вариативной, т.е. меняться в зависимости от видов музыкальной 
деятельности, от постановки тех или иных учебных задач. 

При построении музыкальных занятий следует: 

учитывать умственные, физические, эмоциональные нагрузки детей; 

устанавливать преемственность в развитии музыкальных способностей в процессе 
усвоения музыкального репертуара и формирования необходимых знаний, умений и 
навыков; 

обеспечивать взаимосвязь и логическую последовательность всех видов 
музыкальной деятельности; 

учитывать возрастные особенности детей и специфику имеющихся отклонений в их 
развитии; 

обеспечивать соответствие учебным и воспитательным задачам музыкального 
развития. 

Эффективность структуры музыкального занятия зависит от: 

содержания учебного материала; 

учебных целей и задач; 

методов и приемов обучения; 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

профессиональных качеств педагога, его умения контактировать с детьми, его 
владения технологией музыкального развития ребенка с проблемами. 

В зависимости от структуры и содержания музыкальные занятия делятся на 
традиционные (или типовые), доминантные, тематические и комплексные. 

Рассмотрим более подробно выделенные типы занятий. 

Традиционные, или как их еще называют типовые, музыкальные занятия являются 
наиболее распространенными в практике дошкольных учреждений. В их структуру входят 
почти все виды музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-
ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных инструментах), 
последовательность которых может быть различна. 

При умелой организации таких занятий педагог, экономно используя отведенное 
время, дает детям необходимые знания о музыке, приобщает их к разным видам 
музыкальной деятельности, осуществляя индивидуально-дифференцированный подход в 



обучении и реализацию программных задач. Проведение традиционных занятий 
обеспечивает систематичность и последовательность усвоения учебного материала, 
постепенное усвоение определенных умений и навыков. 

Доминантные занятия — это занятия, в структуре которых доминирует, преобладает 
какой-либо из видов музыкальной деятельности. Используется этот тип занятий для 
преодоления отставания детей в определенном виде музыкальной деятельности. В этом 
случае другие виды музыкальной деятельности являются вспомогательными. В связи с 
этим принято выделять несколько вариантов структуры доминантного занятия: 

занятие с доминированием восприятия-слушания музыки; 

занятие, в структуре которого доминирует певческая деятельность; 

занятие с доминированием музыкально-ритмической деятельности; 

занятие, в структуре которого преобладает игра на детских музыкальных 
инструментах. 

Данный тип занятия может использоваться педагогом, если, например, дети 
определенной возрастной группы отстают в развитии певческой деятельности или 
затрудняются в освоении музыкально-ритмических движений и т.д. 

Учитывая степень и характер затруднений детей, педагог заранее продумывает 
структуру доминантного занятия, в котором целенаправленно применяет 
соответствующие методы и приемы обучения, активизирующие самостоятельные действия 
детей в конкретном виде музыкальной деятельности, тем самым преодолевая отставание. 

Как уже упоминалось выше, доминантное занятие кроме основного вида 
музыкальной деятельности может включать ее другие виды как вспомогательные. 
Например, в занятии, где преобладает певческая деятельность, детям может быть 
предложено задание по драматизации знакомой песни, могут также использоваться 
детские музыкальные инструменты (бубен, треугольник, барабан, металлофон и др.) для 
исполнения ритмического рисунка знакомых попевок и т.д. 

В процессе занятий с помощью доминирующего вида деятельности могут решаться 
задачи, тесно связанные с другими видами музыкальной деятельности. Этот тип занятий 
позволяет осуществлять учебный процесс целенаправленно, выделяя более узкую 
педагогическую задачу. 

Так, при необходимости в процессе одного доминантного занятия педагог может 
акцентировать внимание детей на восприятии музыки, различении ее характера, 
жанровых особенностей, на другом — на овладение певческими навыками, привлекая и в 
том и в другом случае иные виды музыкальной деятельности. 

Отличительной чертой тематических занятий является то, что здесь музыкальный 
материал по всем видам музыкальной деятельности объединен единой темой. Это дает 
возможность сконцентрировать внимание детей на одной теме в процессе всего занятия. 
При этом активность детей значительно повышается. Смена видов деятельности 
способствует более быстрой ориентировке детей в определении характера музыки, в 
восприятии ее содержания и средств музыкальной выразительности, что показано 
Е.Ф.Корой. 

Такие занятия хорошо запоминаются детям, привлекая их внимание к музыке и к 
окружающему миру. Структура тематических занятий должна быть гибкой. Она зависит от 
выбранной темы, музыкального репертуара, возраста детей. 



В процессе тематического занятия может использоваться вспомогательный 
художественный материал — произведения устного народного творчества (загадки, 
потешки, считалки, игры-забавы и др.), предметы изобразительного творчества (рисунки, 
картины, репродукции и др.), т.е. все, что может способствовать раскрытию основной темы 
и сделать занятие более ярким, красочным. 

Тематика занятия может быть различной. В зависимости от этого их можно 
подразделить на тематические, в которых тема связана с предметами и явлениями 
окружающей действительности («Зо¬лотая осень», «Подснежники» и др.), бытом, 
традициями («Любимые игрушки», «Праздник города»); и на музыкально-тематические, 
где тема непосредственно связана с особенностями музыки — жанрами, формой, 
средствами выразительности и т.д. («Музыкальные загадки», «Песня —танец—марш», 
«Познакомимся с народными музыкальными инструментами»). 

Комплексные занятия — это занятия, в процессе которых обучающие и 
воспитательные задачи реализуются средствами сразу нескольких видов художественной 
деятельности (музыкальной, художественно-речевой, изобразительной, 
театрализованной). Такие занятия помогают реализовать идею комплексного подхода к 
музыкальному воспитанию детей, идею синтеза искусств. 

Форма организации таких занятий необычна. Она позволяет создавать 
положительный эмоциональный фон, атмосферу радости, сотворчества. Дети чувствуют 
себя на таких занятиях более раскованными, раскрепощенными. Педагог помогает детям 
реа¬лизовать их творческие возможности, стимулирует их активность, самостоятельность 
детей, участвует в совместной деятельности с ними. 

В комплексных занятиях учебные задания и художественный материал 
объединяются общей темой. В этом комплексные занятия схожи с тематическими. Но, в 
отличие от тематических, тема в них раскрывается средствами разных видов искусства. Все 
виды художественной деятельности в таком занятии объединены единым художественным 
образом. Это позволяет детям постепенно осознать, что один и тот же образ или явление 
можно выразить разными художественными средствами. Например, образ весны можно 
почувствовать и в музыке П.Чайковского, и в стихах С. Есенина, и в картинах И. Саврасова. 
Благодаря этому ребенок начинает более осознанно воспринимать художественные 
произведения, учится их сопоставлять, выделяя в них различие и сходство, обра¬щая 
внимание на наиболее яркие средства выразительности, при¬сущие разным видам 
искусства. 

Тематика комплексных занятий также может быть разнообраз¬ной. Например, 
связанной с образами природы («Зимушка-зима», «Встречаем птиц»), с народными и 
общественными традициями, праздниками («Осенины», «Проводы Масленицы», 
«Ярмарка», «Самая любимая» — тема, посвященная женскому дню 8 Марта и др.), с 
общественными явлениями («Умелые руки», «Строим дом», «Космонавты»). 

Наряду с общей темой, нацеленной на ознакомление с окру¬жающим, в 
комплексном занятии может ставиться и более кон¬кретная задача, связанная 
непосредственно с особенностями раз¬ных видов искусств. Например, может стоять задача 
ознакомле¬ния детей с такими понятиями, как «ритм», «жанр», «компози¬ция» и др. 

Так, тема «Ритм» может быть отражена в музыкально-ритми¬ческой деятельности 
и в игре на инструментах, в восприятии и выразительном чтении стихов, в 
изобразительной деятельности, в передаче определенного ритма в расположении деталей 
узора в рисунке и т.д. 

На комплексных занятиях дети исполняют хорошо знакомый художественный 
материал — поют, танцуют, играют в музыкаль¬ные игры, а также рисуют, лепят, 



вспоминают и читают знако¬мые стихи, загадки, считалки, участвуют в драматизациях и 
т.д. 

В комплексном занятии может использоваться и новый, незна¬комый детям 
материал, который исполняется взрослыми или за¬ранее подготовленным ребенком. Это 
вносит в занятие элемент неожиданности и вызывает у детей неподдельный интерес. 
Комп¬лексное занятие не должно напоминать развлечение и обязатель¬но должно 
включать элементы обучения, но в основном на этапе закрепления материала. 

Комплексные занятия непросты по своей организации. В их под¬готовке и 
проведении принимают участие музыкальный руково¬дитель и один из воспитателей 
группы. В день проведения комп¬лексного занятия в данной возрастной группе снимается 
одно из занятий художественного цикла. 

Комплексное занятие длится почти столько же, сколько и обыч¬ное (в зависимости 
от возраста детей), с незначительным увели¬чением времени на 5 —7 мин. 

Перед комплексным занятием обычно проводится подготови¬тельная работа: 
выбирается тема, ставятся учебные и воспитатель¬ные задачи, определяется основной и 
дополнительный художе¬ственный материал, который может использоваться в процессе 
занятия, подготавливаются соответствующие пособия, атрибуты. 

  

Иногда возникает необходимость заранее подготовить материалы для 
изобразительной деятельности детей, поскольку она требует гораздо больше времени по 
сравнению с другими видами художе¬ственной деятельности. Поэтому воспитатели могут 
подготовить, например, панно, на котором будут рисовать дети (тонировать его, 
изобразить отдельные элементы, детали, которые самим де¬тям сделать сложно), 
вырезать из цветной бумаги формы, из ко¬торых дети будут составлять узоры в виде 
аппликации. На одном из занятий по лепке можно, например, предложить детям сле¬пить 
из глины игрушки, которые на самом комплексном занятии дети будут расписывать 
красками. 

Одной из важных особенностей комплексного занятия являет¬ся то, что в процессе 
его обязательно соблюдается личностно-ориентированный подход к детям. Известно, что 
уровень разви¬тия детей в группе разный. У каждого ребенка свои индивидуаль¬ные 
особенности, связанные с его личностным развитием, с теми нарушениями, которые у него 
имеются. Поэтому педагоги заранее должны продумать разные варианты одного и того же 
учебного задания, имеющие разную степень сложности, с тем чтобы вы¬полнение его было 
доступно всем детям. 

При планировании и организации комплексных занятий важ¬но продумать и то, в 
каком помещении будет проводиться заня¬тие (в зале, в групповой комнате) и как при 
этом должно быть оборудовано это помещение (где и как расположить столы или 
мольберты для рисования, разместить художественные материа¬лы, пособия, 
музыкальные инструменты и т.д.). 

Во время комплексных занятий повышается активность детей, поскольку им 
обеспечивается свобода выбора действий, средств реализации поставленной задачи. 
Раскрепощаются даже самые за¬стенчивые дети. Все дети чувствуют себя в равной мере 
причаст¬ными ко всему, что происходит на занятии. Часть заданий выпол¬няется 
коллективно, все дети видят результат совместного труда и радуются ему. В процессе 
комплексного занятия царит творче¬ская атмосфера, устанавливаются очень 
доверительные партнер¬ские и дружеские отношения между детьми и педагогами. 



Под воздействием художественных образов у детей возникают сильные эмоции. Это 
позволяет воспитывать у них эстетические чувства, способность сопереживания. 
Логическая последователь¬ность разных видов художественной деятельности делает 
занятия динамичными, увлекательными не только для старших, но и для младших 
дошкольников. 

Данный тип занятий является своеобразной учетно-контрольной формой работы с 
детьми, позволяющей выявить уровень разви¬тия художественных способностей, 
индивидуальные интересы и потребности детей, уровень владения разнообразными 
способами художественной деятельности. Поэтому такие занятия рекомендуется 
проводить в конце квартала, подводя итоги проведенной ра¬боты за определенный 
период. 

Таким образом, у комплексного занятия очень много досто¬инств. Однако, 
выстраивая всю систему работы по музыкально-эстетическому воспитанию в ДОУ 
компенсирующего вида, необ¬ходимо учитывать целесообразность применения всех 
видов и ти¬пов музыкальных занятий. Только в этом случае процесс музы¬кального 
воспитания будет более гибким и эффективным. 

В условиях использовании вариативных форм занятий дети до¬стигают 
значительно лучших результатов. Применение системы му¬зыкальных занятий, 
различных по структуре, дает возможность более гибко строить учебный процесс, 
учитывая уровень развития детей, степень освоения ими программного материала, 
осуществ¬лять личностно-ориентированный подход к каждому ребенку в соответствии с 
особенностями существующих у него нарушений. Все это позволяет преодолеть излишнюю 
заорганизованность в построении занятий и помогает педагогам творчески относиться к 
своей работе. 

Планирование музыкальных занятий 

Успех проведения музыкальных занятий во многом зависит от их умелого 
планирования. Планирование, считает Н.А. Ветлуги-на, можно рассматривать как один из 
способов управления работой по музыкальному воспитанию детей. Оно позволяет: 
намечать учебные и воспитательные задачи музыкального развития ребенка с учетом 
возраста детей и с учетом основных направлений кор-рекционно-педагогической работы; 
применять соответствующую структуру занятий; продумывать их содержание; 
устанавливать взаимосвязи между видами музыкальной деятельности в процессе занятия; 
учитывать последовательность в усвоении музыкального репертуара необходимых знаний, 
умений, навыков; выбирать наиболее эффективные методы и приемы музыкального 
развития; оценивать полученные в ходе занятий результаты. 

Музыкальные занятия удобнее намечать в календарном плане, который 
составляется на 1 — 2 недели. В таком плане представляются: примерная структура 
занятий, задачи музыкальнокоррек-ционного развития, музыкальный репертуар, 
методические при¬емы, перечень необходимого оборудования. Здесь же могут быть I 
поставлены задачи, связанные с осуществлением индивидуальной работы с конкретными 
детьми, а также проведение учетно-контрольных заданий. После каждого занятия его 
результаты фик¬сируются либо в отдельной тетради, либо в календарном плане в i 
специально отведенном для этого месте. 

План проведения музыкальных занятий обязательно обсуждается с воспитателями 
и дефектологом для того, чтобы намечать и решать коррекционные задачи средствами 
музыкального воспитания, а также для того, чтобы в процессе проведения музыкальных 
занятий эти специалисты могли оказывать музыкальному руководителю необходимую 
помощь. 

Роль педагога в процессе проведения музыкальных занятий 



В специальном образовательном учреждении в реализации задач музыкального 
развития детей с проблемами в процессе музыкальных занятий активное участие 
принимают музыкальный руководитель, дефектолог, воспитатели. Каждый из них 
выполняет свои функции. 

Музыкальному руководителю принадлежит ведущая роль в планировании, 
организации и проведении музыкальных занятий. Успех коррекционно-развивающего 
обучения детей во многом зависит от его квалификации как музыканта, от его 
профессионализма, хорошего знания особенностей развития детей с проблемами и 
владения технологией музыкального обучения и воспитания таких детей. Он должен 
создавать на занятиях творческую атмосферу, в которой детям было бы комфортно, в 
которой они могли бы реализовать свои возможности. Музыкальный руководитель 
является для детей образцом при выполнении разнообразных музыкальных действий во 
время музыкального занятия, поэтому личный пример педагога, стиль общения с детьми 
и со взрослыми, желание увлечь детей музыкой, грамотная, выразительная речь, 
доброжелательность, стремление оказать необходимую помощь очень важны. 

Музыкальный руководитель обязан планировать проведение музыкальных 
занятий. С этой целью он заранее подбирает музыкальный материал, соответствующий 
задачам музыкального воспитания и требованиям типовой программы, и продумывает 
методику его преподнесения детям. При этом следует обратить внимание на качество и 
доступность исполнения музыкальных произведений. Чтобы привить любовь детей к 
музыке, педагог сам должен проявлять эмоциональность и заинтересованное отношение к 
тому, что исполняет. 

Планируя занятия, музыкальный руководитель определяет их структуру, задачи и 
содержание, методы и методические приемы, которые будут эффективными в работе с 
детьми, имеющими различные отклонения в развитии, готовит необходимое 
оборудование (дидактические пособия, музыкальные инструменты, атрибуты, элементы 
костюмов для музыкальных игр, драматизации и др.). 

В процессе музыкальных занятий он должен осуществлять личностно-
ориентированный подход к детям, учитывая индивидуальные особенности каждого 
ребенка, степень доступности материала, его усвоения. 

Важной функцией музыкального руководителя является учет музыкального 
развития детей. С этой целью он периодически проводит диагностику уровня их 
музыкального развития, что позволяет следить за продвижением детей, их успехами и, 
наоборот, задержками в развитии и намечать дальнейшую перспективу в работе. 

Музыкальный руководитель активизирует действия детей, оказывает необходимую 
помощь, подбадривает замкнутых, неуверенных в себе детей. На своем примере и на 
примере действий сверстников показывает, как следует выполнить то или иное задание. 
Своим поведением, умением общаться с детьми он создает на занятиях положительный 
эмоциональный фон, что помогает детям с особыми образовательными потребностями 
реализовать свои потребности в общении с музыкой, желание попробовать себя в 
разнообразных видах музыкальной деятельности, проявить самостоятельность и 
творчество. Все это позволяет постепенно формировать у детей музыкальные способности, 
навыки музыкальной деятельности, содействовать социальной адаптации детей. 

В своей работе музыкальный руководитель опирается на помощь воспитателей и 
дефектолога. Вместе с ними он определяет те коррекционные задачи, которые необходимо 
решить в процессе музыкальных занятий. Дефектолог предоставляет музыкальному 
руководителю и воспитателям результаты диагностического обследования 
познавательной, эмоционально-волевой, личностной сфер каждого ребенка, что дает 
возможность учитывать эти особенности при проведении занятий и планировать их, четко 
видя перед собой перспективу. 



Воспитатель также помогает планировать и проводить музыкальные занятия: 
совместно с детьми участвует во всех видах музыкальной деятельности, помогает детям 
овладевать движениями под музыку, приемами игры на детских музыкальных 
инструментах, раздает атрибуты для музыкально-ритмических упражнений, игр, танцев, 
организует детей для выполнения заданий. Заранее подготовленный воспитатель может 
дать образец исполнения движения или игры на музыкальном инструменте. 

Воспитатель хорошо знает детей группы и может помочь музыкальному 
руководителю дополнительной информацией о каждом из детей в целях более 
эффективной коррекционно-направленной работы. 

Воспитатель оказывает помощь музыкальному руководителю в] проведении 
диагностического обследования детей с целью выявления уровня их музыкального 
развития. 

Все педагоги ДОУ компенсирующего вида должны работать щ тесной взаимосвязи, 
хорошо осознавая, что от их совместной paботы, взаимопомощи, взаимопонимания во 
многом зависит успешность коррекционно-педагогического процесса, осуществляемого 
средствами музыкального воспитания детей. 

 


