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Аннотация: В условиях дошкольных образовательных учреждений была 
апробирована система комплексной коррекционно-развивающей работы, 
направленная на формирование у детей с задержкой психического развития 
(ЗПР) предпосылок обучения чтению и письму. Разработанная система ком-
плексной коррекционно-развивающей работы была внедрена в практику 
деятельности дошкольного учреждения и адаптирована к условиям реаль-
ного образовательного процесса. Ядро данной системы работы составили 
комплексные музыкально-игровые занятия. Являясь формой организации 
коррекционно-образовательной работы, эти занятия были направлены на 
формирование базовых и специфических предпосылок чтения и письма у 
старших дошкольников с ЗПР. 
Статья посвящена музыкально-игровым занятиям в рамках специально 
разработанной системы комплексной коррекционно-развивающей работы 
по подготовке в условиях дошкольного образовательного учреждения до-
школьников с ЗПР к обучению грамоте. 
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Summary: The system of complex corrective-developing work aimed at 
the formation of prerequisites for the reading and writing teaching of 
the children with mental retardation was tested at preschool educational 
institutions. The specially elaborated system of complex corrective-
developing work was embeded in practice of a preschool institution and 
adapted to conditions of a real educational process.
The core of this system of work was made by complex music and play 
activities. Being the form of organization of the corrective-educational 
work, these activities were aimed at the formation of the base and 
specific prerequisites of reading and writing of the senior preschool age 
children with mental retardation.
The article is devoted to the music and play activities as a part of the 
specially elaborated system of complex corrective-developing work on 
the preparation of the preschool age children with mental retardation for 
the reading and writing teaching at a preschool educational institution.
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Ключевой задачей дошкольного образовательного 
учреждения (ДОУ) традиционно остается подготов-
ка воспитанников к обучению в школе, в том числе 

к обучению грамоте. Предметом формирования в про-
цессе подготовки к обучению чтению и письму становят-
ся предпосылки обучения грамоте – комплекс нерече-
вых и речевых функций, обеспечивающих реализацию 
данных процессов. В психолого-педагогической лите-
ратуре языковые, когнитивные и моторные компоненты 
рассматриваются в качестве базовых и специфических 
предпосылок [5,9,10,17]. В рамках проведенного нами 
исследования в качестве ключевых базовых предпо-
сылок чтения и письма выступили: зрительное воспри-
ятие, внимание, память, мыслительные операции, речь, 

триединство предпосылок: знаково-символическая 
деятельность, чувство ритма, произвольность деятель-
ности. К специфическим предпосылкам были отнесены: 
слоговой и звуковой анализ и синтез, ориентировка на 
плоскости листа, зрительно-двигательная координация 
и графомоторные навыки. 

Целью нашего исследования являлось создание си-
стемы комплексной коррекционно-развивающей рабо-
ты по подготовке дошкольников с задержкой психиче-
ского развития к обучению грамоте.

Опыт многих исследователей показал, что поиск 
средств формирования у дошкольников с ЗПР предпо-
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сылок овладения чтением и письмом ведется в течение 
уже многих десятилетий [1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18]. 
Проанализированные программно-методические мате-
риалы по вопросу организации обучения и воспитания 
дошкольников с ЗПР свидетельствуют о существовании 
различных вариантов решения вопроса формирования го-
товности детей к обучению грамоте, однако система ком-
плексной коррекционно-развивающей работы по под-
готовке детей с ЗПР к обучению грамоте в дошкольном 
образовательном учреждении не представлена [2, 7, 
13]. В связи с этим требовался поиск новых форм работы 
с опорой на доступные и интересные для дошкольников 
с ЗПР виды деятельности.

В качестве такого средства, на наш взгляд, выступа-
ет музыкальная деятельность, позволяющая решать не 
только задачи музыкального воспитания, но и общего 
психического развития дошкольников с ЗПР. В связи с 
этим было целесообразным использование музыкаль-
ной деятельности, как природосообразной для ребенка, 
в целях формирования в комплексе и базовых, и спец-
ифических предпосылок к обучению грамоте у дошколь-
ников этой категории в рамках реализации содержания 
образовательной программы ДОУ.

Известно, что печатный и письменный тексты име-
ют ритмизованную основу. В связи с этим требовалась 
специальная работа по развитию у дошкольников с ЗПР 
чувства ритма, воспринимаемого на основе деятельно-
сти зрительного, двигательного и слухового анализато-
ров. Эта задача согласуется с одним из обозначенных 
направлений работы по подготовке к грамоте - развити-
ем межанализаторного взаимодействия и сукцессивных 
функций [9, 10, 11, 12] В связи с этим, активизация на по-
ложительной эмоциональной основе деятельности зри-
тельного, слухового и двигательного анализаторов бу-
дет способствовать взаимодействию сенсорных систем 
ребенка, обеспечивая успешную подготовку к обучению 
грамоте. 

Акцент в комплексной коррекционно-развивающей 
работе был сделан на формировании триединства ба-
зовых предпосылок чтения и письма - знаково-символи-
ческой деятельности, чувства ритма и произвольности 
деятельности - с использованием широкого потенциала 
всех видов деятельности дошкольников с ЗПР, в том чис-
ле, музыкальной. 

Ядро системы комплексной коррекционно-развива-
ющей работы по формированию у старших дошкольни-
ков с ЗПР базовых и специфических предпосылок к обу-
чению грамоте составили музыкально-игровые занятия. 
В содержание этих занятий входили виды деятельности 
детей, обеспечивающие межанализаторное взаимо-
действие, предполагающие одновременное включение 
двигательного, слухового и зрительного анализаторов 

при объединяющей роли двигательного. Основу этих за-
нятий составляла музыкальная и другие виды деятель-
ности детей.

Музыкально-игровые занятия способствовали реа-
лизации принципа символизации, средством которого 
выступало интермодальное моделирование структур 
ритма. В основе моделирования лежало восприятие-
воспроизведение структур ритма разной модальности 
и перевод наглядных, двигательных, звуковых, речевых, 
графических моделей из одной модальности в другую 
[11,12]. Коррекционная работа была направлена на об-
учение старших дошкольников с ЗПР кодированию и 
декодированию ритмических структур разной модаль-
ности, когда один и тот же план содержания имеет раз-
личные планы выражения.

Направленные на активизацию восприятия раз-
личной модальности и других психических функций, 
комплексные музыкально-игровые занятия позволили 
на одном занятии сочетать разные виды деятельности 
дошкольников и тем самым формировать как базовые, 
так и специфические предпосылки чтения и письма. Ис-
пользование музыки позволило не только сделать их 
эффективными для развития старших дошкольников с 
ЗПР, но и обогатить содержание других видов детской 
деятельности на каждом таком занятии. 

Содержание музыкально-игровых занятий составили 
следующие виды музыкальной деятельности: слушание 
музыки; пение; музыкально-ритмические упражнения; 
игра на музыкальных инструментах и музыкально-теа-
трализованная игра. Используемые виды деятельности 
для каждого занятия отбирались в соответствии с его 
задачами и программным содержанием действующих 
на момент проведения эксперимента комплексных про-
грамм дошкольного образования для детей с ЗПР [2,7,13].

При слушании музыки использование слуховых мо-
делей требовало от детей активизации слухового вос-
приятия и внимания. В контексте подготовки к обучению 
грамоте важным было слушание детских песен — сти-
хотворных произведений для пения. Различение и запо-
минание временных последовательностей звуков и слов 
текста песенки, происходящее в процессе моделирова-
ния детьми ритмических структур, обеспечивало разви-
тие сукцессивных функций как предпосылок интеллекта. 
Также решались задачи развития у детей с ЗПР слухового 
восприятия, внимания, кратковременной, долговремен-
ной и оперативной слуховой памяти. Восприятие и ана-
лиз музыкального произведения способствовали разви-
тию у старших дошкольников мыслительных операций, 
развивали воображение, повышали познавательную ак-
тивность и формировали произвольность деятельности. 
В ходе рассказов об услышанной песенке происходило 
развитие речи детей с ЗПР.
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В рамках подготовки к чтению и письму пение, рас-
ширяя общий музыкальный кругозор, развивало у 
старших дошкольников с ЗПР музыкальный и фонема-
тический слух, слухоречевую память и чувство ритма, 
способствовало активизации слухоречевого внимания, 
речевому развитию, а также развитию у детей желания 
петь совместно со взрослым: пропевать слоги, слова, 
целые фразы, подражая его интонации. Таким образом, 
пение позволяло развивать четкость дикции, а также все 
компоненты речи дошкольников. Четко пропевая слоги, 
дети овладевали ритмическим строем языка, что важно 
для дальнейшего усвоения навыков чтения и письма. 

Организации речевых высказываний детей способ-
ствовали заданные музыкой структуры ритма. Эталон-
ные ритмические построения – повтор, чередование, 
симметрия – моделировались и в речевой деятельности 
старших дошкольников с ЗПР: как в стихотворной речи, 
так и в прозаических высказываниях. Использование ре-
чевых моделей обеспечивало усвоение структур речево-
го ритма, помогало преодолеть нарушения ритмической 
структуры слова, фразы, закрепляло слоговую структуру 
слов. Помимо этого, пение обеспечивало развитие сук-
цессивных функций как предпосылок интеллекта, спо-
собствующих развитию речи старших дошкольников с 
ЗПР и лежащих в основе процессов их активной речи, а 
также чтения и письма.

Музыкально-ритмические упражнения представляли 
собой синтез музыки, движения и слова, целью кото-
рых была работа по активизации межанализаторного 
взаимодействия, формирование единой слухо-зритель-
но-двигательной связи, лежащей в основе ритмической 
способности, а также развитие сукцессивных функций. 
Непременным условием обучения было сопровождение 
моделей любых модальностей речевыми моделями, что 
обеспечивало усвоение структур речевого ритма, по-
могало преодолеть нарушения ритмической структуры 
слова и закрепить слоговую структуру слов, способство-
вало развитию сукцессивных функций. 

В ходе музыкально-игрового занятия музыкаль-
но-ритмические упражнения находили выражение в 
ритмических движениях и танцах, в воспроизведении 
ритмического рисунка в хлопках, в двигательном моде-
лировании детской песенки с одновременным пропева-
нием ее текста. На таких занятиях старшие дошкольники 
с ЗПР учились не только ритмично двигаться, но и петь, 
составлять и рисовать узоры, отстукивать ритмы, что 
обеспечивало развитие чувства ритма у дошкольников.

Активное использование двигательных моделей спо-
собствовало развитию у детей общей и мелкой мотори-
ки, «схемы тела» и ориентировки в пространственных 
отношениях между предметами, ориентировки в окру-
жающем пространстве. Сопровождение двигательных 

моделей речевыми моделями обеспечивало усвоение 
структур речевого ритма, что помогало детям усваивать 
ритмическую структуру слов, закреплять их слоговую 
структуру. 

Игра на музыкальных инструментах является од-
ним из видов детского исполнительства. В рамках фор-
мирования готовности к обучению грамоте старшим 
дошкольникам с ЗПР были предложены различные по 
способу звукоизвлечения музыкальные инструменты. С 
помощью музыкальных инструментов детей учили по-
вторять несложные ритмы, проигрывать знакомые по-
певки, подбирать на слух знакомые мелодии.

Игра на детских музыкальных инструментах явля-
ется превосходным средством развития у старших 
дошкольников тембрового и мелодического слуха, 
символической деятельности, чувства музыкального 
ритма, развития сукцессивных функций, зрительно-
двигательной координации и мелкой моторики. По-
средством музыкально-дидактических игр у детей раз-
вивали зрительное и слуховое восприятие, внимание и 
память, а также совершенствовали работу зрительно-
го, слухового и двигательного анализаторов и их взаи-
модействие. С помощью игры на детских музыкальных 
инструментах у детей с ЗПР развивали умение воспри-
нимать, различать и воспроизводить высоту музыкаль-
ных звуков в мелодии, что требовало включения мыс-
лительных операций анализа, синтеза и сравнения. 
Также в процессе обучения старших дошкольников 
игре на музыкальных инструментах у них развивалось 
произвольное внимание, воспитывалась усидчивость, 
выдержка и другие волевые качества, важные не толь-
ко для обучения навыкам чтения и письма, но и для 
школьного обучения в целом.

Музыкально-театрализованная игра – это вид музы-
кальной деятельности, объединяющий все другие виды 
музыкальной деятельности. В рамках исследования для 
выполнения задач музыкально-театрализованной игры 
использовались театрализованные игры и представ-
ления, музыкальные спектакли, постановки кукольно-
го театра, инсценировки песен, стихов, сказок, а также 
праздники и развлечения. Вызывая желание взаимодей-
ствовать со взрослыми и сверстниками, проявить свои 
индивидуальные способности, включаться в исполне-
ние ролей через диалоги и монологи при использова-
нии элементов костюмов персонажей, у детей развивали 
восприятие, внимание, память, мыслительные опера-
ции, выразительную речь, воображение.

Музыкально-театрализованная игра в коррекцион-
ном процессе обогащалась использованием слуховых, 
зрительных, двигательных и речевых моделей, что акти-
визировало работу и взаимодействие различных анали-
заторных систем, обеспечивало их интеграцию. 
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Особое внимание следует обратить на то, что музы-
кально-игровые занятия позволили также развивать и 
специфические предпосылки чтения и письма: слоговой 
и звуковой анализ и синтез, ориентировку на плоскости 
листа, графомоторные умения и зрительно-двигатель-
ную координацию. 

В процессе слушания и пения музыкальных попевок, 
детских песенок у старших дошкольников с ЗПР развива-
ли фонематический слух, слоговой и звуковой анализ и 
синтез - важную специфическую предпосылку чтения и 
письма. В процессе музыкально-игровых занятий стар-
шие дошкольники с ЗПР приобретали навыки слогового 
и звукового анализа и синтеза слов после их пропевания.

Игра на детских музыкальных инструментах - эффек-
тивное средство развития у детей зрительно-двигатель-
ной координации, ручной моторики, согласованности 
движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых дви-
жений. Для этих целей были использованы инструмен-
ты с диатоническим или хроматическим звукорядом: 
металлофоны, пианино, рояли, кларнеты, гармошка. 
Воспроизведение звукоряда ребенком способствовало 
развитию символической деятельности, чувства ритма, 
сукцессивных функций, межанализаторного взаимодей-
ствия: объединялась работа зрительного, слухового и 
двигательного анализаторов. С совершенствованием у 
детей навыка игры на детских музыкальных инструмен-
тах присоединялось сопровождение ее песенкой.

Музыкально-игровые занятия позволили развивать 
у старших дошкольников с ЗПР также и графомоторные 
умения – важную предпосылку письма. Данный вид ра-
боты предполагал выполнение графических рисунков 
на листах. После прослушивания музыкального мате-
риала (попевки, короткой песенки) детям предлагался 
узор, с которым она ассоциируется. Далее дошкольники 
с ЗПР прорисовывали его на простых листах через тра-

фарет, который давал правильный двигательный образ, 
ограничивая пространство. Выполнение детьми графи-
ческих моделей по трафаретам способствовало также 
развитию зрительно-двигательной координации. 

На традиционных занятиях специалистов и в свобод-
ной деятельности создавались условия для закрепления 
у детей навыка рисования узора по графическим опо-
рам (пунктирным и опорным точкам) с последующим 
самостоятельным рисованием графической модели. Для 
экспериментального обучения нами был подобран му-
зыкальный материал в соответствии со временем года и 
месяцем.

Групповые музыкально-игровые занятия со старши-
ми дошкольниками с ЗПР проводились 1-2 раза в не-
делю, длительность которых составляла 30-35 минут. 
Ведущая роль отводилась учителю-дефектологу и музы-
кальному руководителю. Однако, в музыкально-игровых 
занятиях могли принимать участие и другие специали-
сты ДОУ. Организация занятий осуществлялась в соот-
ветствии с общеметодическими требованиями к работе 
с дошкольниками с ЗПР. 

Таким образом, специфическое использование музы-
кальной деятельности в работе учителя-дефектолога в 
сочетании с другими видами детской деятельности, при-
мененными в комплексных музыкально-игровых заня-
тиях, обеспечивая межанализаторное взаимодействие 
двигательного, слухового и зрительного анализаторов, 
способствовали формированию в комплексе базовых и 
специфических предпосылок чтения и письма. 

В рамках предложенной системы комплексной кор-
рекционно-развивающей работы музыкально-игровые 
занятия, имея коррекционную направленность, обеспе-
чили более эффективную подготовку к обучению грамо-
те детей дошкольного возраста с ЗПР. 
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