
1 
 

 
 

 



2 
 

 
 

 



3 
 

1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с растройствами 

аутистического спектра (далее РАС) муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Средней 

общеобразовательной школы № 196» (далее – образовательное учреждение) 

разработана во исполнение нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685 – 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ от 31 июля 2020 г. N 373 об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 

01.12.2022 N 1048); 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. 

Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25 ноября 2022 г. N 1028; 

 Методические рекомендации по реализации федеральной образовательной 

программы дошкольного образования (утв. Министерством просвещения 

РФ 7 марта 2023 г.); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г. от 24.11.2022 N 1022, зарегистрировано в Минюсте 

России 27.01.2023 N 72149; 

 Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России от 16.08.2023 Методические 

рекомендации по планированию и реализации образовательной 
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деятельности ДОО в соответствии с федеральной образовательной 

программой. 

 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации"; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность"; 

Региональный уровень: 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 

576-п «Об утверждении государственной программы НСО "Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся 

молодежи в НСО на 2015-2025 гг.»; 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 

572-п «О нормативах финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 

 Постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1400 «О 

Порядке комплектования муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»; 

Уровень ОУ: 

 Образовательная программа дошкольного образования 

образовательного учреждения; 

 Устав и локальные акты образовательного учреждения; 

 Программа воспитания образовательного учреждения; 

 мнение родителей (законных представителей) обучающихся с ТНР 

(анкетирование, согласование). 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста детей с расстройствами аутистического спектра 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
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способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

детей с расстройствами аутистического спектра, в т.ч. их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка детей 

с расстройствами аутистического спектра в период дошкольного образования 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с расстройствами 

аутистического спектра как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся детей с 

расстройствами аутистического спектра, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Специфические принципы и подходы к формированию адаптивных 

программ для детей с РАС 
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Эффективный коррекционно-образовательный процесс невозможен без учета 

особых образовательных потребностей и создания соответствующих специальных 

условий образования обучающихся с РАС. 

Необходимо определить, что именно понимается под «особыми 

образовательными потребностями» обучающихся с РАС, и каким требованиями: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не 

становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой 

для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда 

очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, 

использовать) то, что соответствует заданному - потребности, 

необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС:  

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), 

межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в 

рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких 

деталях при трудности или невозможности формирования целостного 

образа); 

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) 

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: 

большинство используемых методических подходов так или иначе 

преследует эти цели. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, 

ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности 

аутистических расстройств и разным их профилем, используют 

различную техническую базу, и для каждого существуют определённые 

показания к применению, условия использования, возможные и 

нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при РАС способность понимать 

мотивы поведения, причины поступков и действий других людей, 

способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких 

возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС 
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непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать 

защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы 

поведения), что часто становится причиной тех или иных форм 

проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной 

сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, 

крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-

двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют 

развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с 

другими людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из 

важнейших разделов комплексной коррекции аутистических расстройств, 

но часто и в значительной степени условие работы по другим 

направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем 

возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить 

поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить 

развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, 

помимо них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со 

следствиями особых образовательных потребностей (например, 

искажение и задержка речевого развития в силу невозможности 

восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с 

коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: 

как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений 

могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что 

природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм 

может быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого 

развития, выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, 

а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как 

обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую 

органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры 

нарушений возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной 
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работы не может быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС 

требует от специалиста широких коррекционно-педагогических 

компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться 

методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более 

высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из 

классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению 

стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант 

стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным 

расстройствам вторичного уровня клинико-психологической структуры 

РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений 

- психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной 

и требует исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать: 

- выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации, принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

1.4. Планируемые результаты 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
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возможных достижений ребенка с РАС к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с РАС. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с РАС, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.4.1. Планируемые результаты (Целевые ориентиры) освоения Программы 

на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести 

аутистических расстройств по DSM-5 (третий уровень аутистических расстройств 

является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 

нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными 

нарушениями речевого развития): 

 понимает обращённую речь на доступном уровне; 

 владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен 

альтернативным формам общения; 

 владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально); 

 выражает желания социально приемлемым способом; 

 возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

 выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

 выделяет родителей и знакомых взрослых; 

 различает своих и чужих; 

 поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

 отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

 участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством 

взрослых; 

 может сличать цвета, основные геометрические формы; 

 знает некоторые буквы; 

 владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка); 

 различает «большой – маленький», «один – много»; 

 выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) 

с использованием простейших гимнастических снарядов; 
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 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 

контролем взрослых); 

 умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

 пользуется туалетом (с помощью); 

 владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести 

аутистических расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических 

расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще 

лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

 владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

 может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

 отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

 возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

 выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

 различает людей по полу, возрасту; 

 владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 

адаптации; 

 участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и 

т.п.) под руководством взрослых; 

 знает основные цвета и геометрические формы; 

 знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

 может писать по обводке; 

 различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

 есть прямой счёт до 10; 

 выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем взрослых; 

 имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

 владеет основными навыками самообслуживания 

(одевается/раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), 

убирает за собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств по DSM-5 (первый уровень аутистических расстройств 
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является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью 

интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и(или) речевые 

расстройства отмечаются): 

 владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

 инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

 может поддерживать диалог (часто – формально); 

 владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей 

ситуации (ограниченно); 

 выделяет себя как субъекта (частично); 

 поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется 

поддержка в незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

 владеет поведением в учебной ситуации; 

 владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

 владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

 владеет основами безотрывного письма букв); 

 складывает и вычитает в пределах 5-10; 

 сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

 знаком с основными явлениями окружающего мира; 

 выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем взрослых; 

 имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

 участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

 владеет основными навыками самообслуживания 

(одевается/раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), 

убирает за собой (игрушки, посуду); 

 принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;  

 умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности 

и в быту. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с РАС (расстройство 

аутистического спектра), направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с РАС (Расстройство 

аутистического спектра), планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС (расстройство 

аутистического спектра), 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с РАС (расстройство аутистического 

спектра); 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие 

факторы и проявления: 

 особенности психического, неврологического и соматического 

состояния каждого обучающегося; 

 выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др.; 

 в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий 

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать 

степень самостоятельности ребенка. Формы и способы обозначения 
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выявленных результатов обучения разных групп детей могут 

осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных 

критериях по итогам практических действий: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной 

или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает 

объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект»; 

 выявление представлений, умений и навыков, обучающихся в каждой 

общеобразовательной области должно создавать основу для 

корректировки ИОМ, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы.  

Итоги освоения отраженных в ИОМ задач и анализ результатов обучения 

позволяют составить развернутую характеристику учебной деятельности ребёнка, 

оценить динамику развития его жизненных компетенций. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, мониторинг педагогического процесса 

(овладение необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям), связанные с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские достижения в ходе образовательной деятельности (дипломы, 

благодарности, сертификаты и т.д.); 

 дневник педагогических наблюдений за воспитанниками; 

 индивидуальный образовательный маршрут; 

 индивидуальные карты речевого развития обучающихся, получающих 

логопедическую помощь; 

 заключения по результатам проведенного психодиагностического 

исследования; 

 карта обследования воспитанника учителем-дефектологом. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности воспитанников с 

расстройствами аутистического спектра в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание ФАООП дошкольного образования включает две 

составляющих (два направления) коррекционно-развивающей работы с детьми с 
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РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного 

образования. Это: 

1.  коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале 

– преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов 

деятельности)  

2. освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом и физическом развитии). 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью 

человека и первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа 

рассматривается как условие и предпосылка второй составляющей Программы, то 

есть дошкольное образование при РАС должно начинаться с решения проблем 

первой, коррекционной составляющей с постепенным переходом ко второй 

составляющей. 

В связи с этим на этапе помощи в раннем возрасте и начальном этапе 

дошкольного образования основным содержанием становится специальная 

коррекционная работа, тогда как освоение содержания Программы в 

традиционных образовательных областях становится возможным на основном 

этапе дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе Программа по 

организационно-управленческим характеристикам становится близкой к 

модульной. 

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, 

его продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются 

результатами начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня 

тяжести аутистических расстройств, спектра и выраженности сопутствующих 

расстройств, своевременности диагностики и адекватности характеристик 

комплексного сопровождения особенностям каждого ребёнка. На основном этапе 

коррекционная работа продолжается и в форме специальных 

занятий, и в форме введения коррекционной составляющей в программы основных 

образовательных областей. 

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной 

стереотипностью детей с РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на 

изменения в окружающем. В зависимости от уровня тяжести нарушений в 

программе пропедевтического периода делается акцент на формирование 

жизненной компетенции (эта составляющая необходима всем детям с аутизмом) и 

на подготовку к освоению академического компонента НОО. 

Разграничения по этапам дошкольного образования, уровням тяжести 

аутистических расстройств, возрасту детей с РАС трудно соотносятся между 

собой, строгое и однозначное разделение программы на градации по схеме 

«этап А; уровни 3, 2, 1» представляется громоздким, будет содержать большое 

количество повторов и затруднять представление общей картины дошкольного 

образования и пользование Программой. В целях преодоления этих трудностей 

использована следующая структура Программы. 
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Первый и последний этапы (помощь в раннем возрасте и пропедевтический) 

выделяются как самостоятельные. Начальный этап рассматривается как старт 

специальной индивидуализированной коррекционной работы. Для каждого 

направления составляется единая программа (может рассматриваться как модуль), 

реализация которой происходит с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. Основной этап – освоение программ образовательных областей, которое 

начинается в разное время в соответствии с готовностью ребёнка к началу 

освоения той или иной программы. По тому же принципу осуществляется 

определение содержания и время начала работы по тем или иным составляющим 

программы пропедевтического периода. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра в раннем возрасте, а также Начальный этап дошкольного 

образования детей с РАС рассматриваются подробно в разделе 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС дошкольного образования, социально коммуникативное 

развитие направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что 

практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально- 

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с 

выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация 

невозможна (подробнее в разделе 2.5.6.). Частично эти задачи могут быть решены 

на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС. 

 

2.1.2 Речевое развитие 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих 

этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это 

доступно ребёнку). 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: 

-из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение 

числа спонтанных высказываний; 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 
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связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

-совершенствование конвенциональных форм общения; 

-расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

-расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

-развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

Развитие речевого творчества: 

-единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии 

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение 

работы по формированию спонтанного речевого общения. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы: 

-это возможно при сформированности понимания речи с учётом степени 

пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов 

(доступность по содержанию и внимательном контроле за пониманием их 

содержания; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

-начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её 

объём приходится на пропедевтический период. 

 

2.1.3 Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается 

с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Это 

предполагает следующие целевые установки: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного 

развития, разрешимые не во всех случаях и в разной степени: 

-Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.:  

Развитие невербальнымх предпосылок интеллекта с использованием соотнесения 

и различения предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, 
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цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, 

размере (как подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

-соотнесение количества (больше – меньше – равно); 

-соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее 

- короче, выше – ниже и т.п.); 

-различные варианты ранжирования (сериации); 

-начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое и др.); 

-сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

-сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам; 

-формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и 

покое; 

-формирования представлений о причинно-следственных связях; 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий: 

-формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной 

уровню развития ребёнка с РАС; 

-определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

-коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень 

снижен и/или искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов 

ребёнка с аутизмом; 

-Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 

-при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

(поведения, последовательности действий и др.) и созданием необходимых 

внешних условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, 

позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; 

-на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

-развитие воображения посредством модификации, обогащения 

простейших его форм через доступные формы анализа собственного и чужого 

опыта; 

-если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и 

коммуникацию для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их с 

событиями реальной жизни; 

• Становление сознания: 

-становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 

выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в 

соответствии с социально принятыми критериями), выделения ребёнком себя как 

физического объекта, выделение другого человека как другого, что доступно 

только при наличии того или иного уровня рефлексии; 

-при РАС становление сознания может происходить очень по- разному; этот 
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подраздел – итог работы по большинству используемых в настоящей работе 

направлений и детальной конкретизации не подлежит. 

-Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира: 

-формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных 

категориях (малая Родина, Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени 

формальности этих представлений; 

-конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в 

рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей с 

РАС). 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 

предусматривают: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Из этих установок следуют задачи, которые для детей с РАС могут быть 

решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как 

показывает опыт, скорее можно говорить об использовании средств 

художественно-эстетического воздействия в коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие 

(изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет 

прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения 

литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, 

понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию 

детей с РАС неполно и/или искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто 

нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл 

же часто понимается ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается вообще. 

Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем 

с восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла и др. в силу непонимания 

психической жизни других. 

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с 

аутизмом (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), то 

она чаще всего не свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством 
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– стереотипности, фиксированности на объектах и явлениях особого интереса 

ребёнка (включая оторванные от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети 

с аутизмом обнаруживают хорошие способности -  вплоть до одарённости и 

таланта – в различных видах искусства. Оба явления – аутистические проявления 

и одарённость – требуют внимательного, деликатного и квалифицированного 

сопровождения. 

2.1.5 Физическое развитие 

В образовательной области «физическое развитие» реализуются следующие 

целевые установки: 

-развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

-проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка 

с аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции 

аутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная 

активность являются важным средством профилактики, контроля и снижения 

гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по 

подражанию движениям взрослого и по словесной инструкции. 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не 

являются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе 

жизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и 

сначала только через формирование соответствующих стереотипов, привычек с 

последующим осмыслением на доступном ребёнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования детей с 

аутизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 

трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), 

связанными с аутизмом. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ 

 С ДЕТЬМИ С РАС. 
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

-характер взаимодействия со взрослыми; 
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-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
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или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ

 СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ С РАС. 
Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей 

с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

детском саду и дома. Задания и упражнения, предлагаемые логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения дома, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с 

детьми с РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, 

прежде всего, качественными нарушениями коммуникации и социального 

взаимодействия при аутизме. И родители, и специалисты должны знать основные 

особенности детей с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в 

зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом 

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать 

инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку 

выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка. 

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна 

быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и 

пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные 

решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития 

ребёнка. 

Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда 

использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, 

проблемное поведение. В таких случаях взрослый ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию 
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(гнев, крик и т.п.) на поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные 

способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно 

стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношении взрослых, но в значительно меньшей степени – в отношении детей. В 

связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка понимать 

происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и 

поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, 

доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только 

свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, 

что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом 

особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны 

и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д. 

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье 

создавать и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать 

у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать 

коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по 

отношению к взрослым и детям. 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка 

общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как 

к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, 

включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 

подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС 

(кроме психоаналитического). 

Цель взаимодействия педагогического коллектива дошкольной 

образовательной организации, которую посещает ребёнок с аутизмом (далее – 

Организация), и семьи, к которой он принадлежит (далее – семья), общая – 

добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать 

предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого 

уровня социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья 

-организация»: 

-приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

-основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители; 

-организация обеспечивает разработку и реализацию АОП, релевантной 

особенностям ребёнка. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей с программами 

работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах 

диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по 
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проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители в результате 

нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых 

в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не 

подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать индивидуализированный 

характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного исцеления», 

необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, подчёркивать 

каждый новый успех, каждое достижение ребенка. Формами такой работы могут 

быть индивидуальные беседы, групповые занятия 

и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме 

видеоматериалов) с обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

ребёнок с аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести 

психологические. Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для 

родителей, фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой 

возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного 

смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к 

своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. 

Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень 

выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, 

работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой 

семьи. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра 

2.5.1 Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Социально-коммуникативное развитие. 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может 

быть очень разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее 

лёгких формально сохранен, но всегда искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для 

того, чтобы получить ответ; речь формально сохранна, но не используется для 

общения и т.п.). Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, 

необходима работа по следующим направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у 

ребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую 

мотивацию (точнее, квазимотивацию – шаг к истинной мотивации) можно в русле 

АВА, используя подкрепление. Поскольку подкрепление с 

самого начала сочетается с «похвалой, описывающей правильное поведение», 

эмоциональное взаимодействие со взрослым постепенно приобретает 

самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом 

в коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. Принципы и методы установления 

эмоционального контакта с аутичным ребёнком подробно разработаны О.С. 
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Никольской и её коллегами. 

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно 

раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как 

имплицитный способ обучения. Могут быть использованы как методы АВА, так и 

развивающих подходов. 

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех 

случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать 

на вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» 

и тому подобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и 

сделать её менее травматичной для ребёнка. 

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие 

социально приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет 

избежать использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы 

общения при встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. – общепринятый 

признак культуры, воспитанности. Важно для создания положительного 

отношения к ребёнку, а также иногда используется как отправная точка для 

установления контакта. Конвенциональные формы общения можно использовать 

в целях формирования и развития сложного для детей с аутизмом навыка 

обращения: переход от «Здравствуйте!» к 

«Здравствуйте, Мария Ивановна!» создаёт базу для обращения в других 

ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения 

используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство 

амплификации вербальных форм. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, 

поскольку, как показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для 

взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с 

аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его инициировать. 

Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, пожалуйста…», 

«Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка стереотипа использования таких 

речевых штампов очень полезны. 

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить 

по мере расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его 

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в 

организации, которую посещает ребёнок, в транспорте и т.д. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие – способность строить высказывание и поведение произвольно, в 

соответствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями 

ситуации. 

Использование альтернативной коммуникации рассматривается отдельно 

(см. ниже). 

Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 
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коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, 

эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у детей с РАС 

неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений 

коммуникативной функции речи при её формально правильном развитии. 

Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью 

которого является установление патогенетической и логопедической структуры 

нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В 

частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют 

психологической коррекции, чем логопедической помощи. Приводимые ниже 

направления работы охватывают весь спектр нарушений, и в каждом случае 

необходимо использовать то, что адекватно потребностям данного ребёнка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владения речью как средством общения и культуры: 

обучение пониманию речи: 

обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; обучение пониманию 

инструкций в контексте ситуации: обучение пониманию действий по фотографиям 

(картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; обучение 

экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и 

слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, 

что сначала – как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; обучение словам, выражающим 

просьбу; дальнейшее развитие речи: 

обучение называть действия, назначение предметов; 

умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», 

«Зачем это нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»; умение отвечать на 

вопросы о себе; 

обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); умение 

отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным 

восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний; 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи

 (при предварительно сформированной потребности в 

коммуникации); 

конвенциональные формы общения*; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался 

без сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; развитие навыков 
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диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3. Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном 

возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является 

формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью 

аутистических расстройств, в других случаях - является следствием 

сопутствующих нарушений (например, органическим поражением существенных 

для речевого развития мозговых центров). Высказывается мнение, что отсутствие 

устной речи становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, и 

предлагается использовать различные способы альтернативной коммуникации, 

что действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, 

что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной 

речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам 

альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом 

случае на основании результатов комплексной диагностики; далее может быть 

использована одна из знаковых систем – PECS (коммуникативная система через 

обмен картинками), «Макатон», Blyss и др. 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации 

не являются эквивалентом естественного языка, и высшие формы мышления 

существуют только в вербальной форме. Поэтому отсутствие устной речи следует 

стремиться компенсировать другими вариантами экспрессивной вербальной речи, 

например, можно использовать карточки со словами (как запускающий момент), 

дактилирование, набор текста на планшете или другом сходном средстве, 

письменную речь. 

Так или иначе, но очень важный вопрос использования альтернативной 

коммуникации требует дальнейшего изучения. 

Коррекция проблем поведения 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, 

плач, негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из 

ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи 

с чем коррекция поведения занимает очень важное место в структуре 

комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием АВА 

(прикладного анализа поведения), где исходят из того, что такое поведение всегда 

выполняет определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с 

аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив 

функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие 

(что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 
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2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две – избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть 

проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё 

желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, 

если оно всё же возникло (ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с 

помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или 

отсутствия проблемного поведения; 

- лишение подкрепления; 

- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из 

ситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если 

функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения 

неприятного для ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии – 

«наказание», что не подразумевает негуманного отношения к ребёнку). В 

последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности (не даёт 

положительного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся 

физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания и т.п.). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная 

психотерапия и др., но как специальное направление сопровождения проблема 

выделена недостаточно чётко. 

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения 

могут быть эндогенными, что требует медикаментозного лечения. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, 

аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями 

патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически 

значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-

коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА. 

В русле развивающих подходов специальная коррекция стереотипий не 

проводится; считается, что по мере развития осмысленной совместной 

деятельности стереотипное поведение ребенка с аутизмом редуцируется, 

замещаясь игрой, учебными и бытовыми занятиями. 

Поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся 

нефункциональные действия и/или виды деятельности») очень широко и включает 

ряд форм, встречающихся при аутизме, но не связанных ни с его патогенезом, ни 

с компенсаторными реакциями, что делает патогенетическую классификацию 

(С.А. Морозов) значимой не только в теоретическом, но и в практическом 
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отношении. Порядок коррекции стереотипий следующий: 

• Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у ребёнка 

стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых – сложный генез). 

          В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), 

резидуально-органических и в рамках кататонического синдрома необходимо 

медикаментозное лечение, психолого-педагогическое вмешательство играет в 

лучшем случае вспомогательную роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и 

психогенных стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого- 

педагогическая коррекция, хотя в тяжелых случаях медикаментозная поддержка 

необходима. 

• Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как средство, 

облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и с 

сукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии 

отрабатываются направленно в ходе коррекции. Иногда такая компенсация 

используется длительно, иногда – как временное, промежуточное средство, отказ 

от которого возможен в связи с наработкой гибкости или экстериоризацией и 

визуализацией процессов планирования и самоконтроля (например, в форме 

расписания). 

• Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со своим 

названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью повышения 

устойчивости к давлению внешней среды, обеспечения продолженности действия 

и/или деятельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют важную для 

ребёнка функцию, и просто пресечь их часто небезопасно (как правило, 

усиливаются другие проявления проблемного поведения). Чаще всего 

используются следующие приёмы: 

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку другой 

вид деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к 

сверхценным; 

- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально 

более приемлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – 

прыжки на батуте); 

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его 

модификацией (например, требование, чтобы всё было на своих местах в русле 

феномена тождества трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании 

на стол, сортировка высохшего белья и т.п.); 

- прерывание: допускается только в том случае, если другие приёмы не 

работают, а стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным 

процессам и т.п. при условии, что у ребёнка крепкая нервная система; 

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре 

той же деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; 

количество переходит в качество, постепенно происходит отказ от 

стереотипности. 

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой 

деятельности, и, если ребёнок постоянно занят, то аутостимуляционно- 
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гиперкомпенсаторые стереотипии вытесняются, по крайней мере, их 

выраженность уменьшается. 

• Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический дискомфорт; 

коррекция – через повышение адаптационных возможностей эмоциональной 

сферы, рациональную психотерапию и другие психологические методы. 

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и 

семьи, часто растягивается на длительное время и не всегда приводит в полной 

мере к желательным результатам. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития 

включены в другие образовательные направления, но, как представляется, 

целесообразно выделить основные задачи эмоционального развития 

специально. 

• Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень важный 

фактор, с помощью которого взаимодействие ребёнка с 

окружающими приобретает эмоциональную составляющую и переводит 

мотивацию ребёнка к деятельности на уровень, более близкий к естественному 

(см. формирования потребности к коммуникации); 

• Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние 

признаки эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки 

как предикторы их поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоционального 

значимой оценки собственного поведения и поведения других людей социально 

принятых критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса 

людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, 

картины природы и др.), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом 

(используя различные приёмы, например, эмоциональное заражение, эстетическое 

воздействие). 

• Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при 

определённом уровне развития аффективной сферы); 

• Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и художественно-

эстетического развития ребёнка с РАС (не ранее основного этапа дошкольного 

образования): 

- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства 

с помощью средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития 

ребёнка, эмоциональное заражение (через эмоции другого, прежде всего, близкого 

человека, например, мамы), социально опосредованные реакции, осмысление и 

др.); 
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- в некоторых случаях - занятия соответствующим видом искусства в 

доступной форме и объёме (музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия 

– занятия тем или иным вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач 

коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной 

самостоятельности хотя бы в быту удовлетворительный уровень социализации, 

независимость в жизни недостижимы. Можно выделить несколько причин, 

лежащих в основе трудностей, препятствующих развитию самостоятельности при 

РАС. Установить, что именно мешает развитию самостоятельности ку данного 

ребёнка, позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и 

выполнением различных инструкций. 

• Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что ребёнок 

выполняет задание только в присутствии взрослого (родителя, специалиста), 

который фактически в выполнении задания никакого участия не принимает. 

Непосредственной причиной может быть симбиоз с матерью или со специалистом, 

или включение взрослого в связанный с выполнением задания симультанный 

комплекс. 

• Для преодоления чаще всего используют десенсибилизацию – постепенное 

увеличение дистанции эмоционального и физического контакта. 

• При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности ребёнка 

также лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно родителей, 

которые опекают ребёнка с аутизмом настолько плотно, что у него не было 

возможности даже попробовать выполнить что-либо (например, одеваться или 

принимать пищу) самостоятельно. 

• Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения родителей к 

ребёнку и обучения его технологии соответствующих действия и/или видов 

деятельности. 

• Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут 

затруднять становление самостоятельности. 

• В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой 

привлекателен для ребёнка и может служить одновременно мотивацией и 

подкреплением. Повторное выполнение каждой из нескольких подобных схем 

формирует и закрепляет стереотип завершённости деятельностного цикла, 

благодаря чему действенной становится и менее значимая мотивация. 

• Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна из самых 

частых и типичных причин несамостоятельности ребёнка с аутизмом, в основе 

которой лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных 

процессов: ребёнок не может составить план деятельности, включающей 

несколько последовательных этапов, организовать эту деятельность и 

осуществлять контроль за её выполнением (каждое из трёх звеньев или их любое 

сочетание). 

• Логика коррекционной работы такова: 

- выбирается относительно простая деятельность, которую

 ребёнок успешно выполняет с помощью, и которая ему нравится; 
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- составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях; 

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво 

выполняет избранную последовательность действий по схеме в определённых 

условиях самостоятельно; 

- перенос деятельности в новые условия (если необходим – 

неоднократно); 

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); 

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

- отказ от схемы. 

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний. 

• Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной 

затруднений становления самостоятельности на любом этапе деятельности: 

начинать / не начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. 

Такого рода проблемы связаны с невозможностью выбрать определённый вариант 

из нескольких доступных, поскольку в условиях сниженного уровня тонических 

процессов ребёнок не способен усилить один из вариантов и оттормозить другие. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами: 

- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах 

тонической системы и в начальных этапах коррекции), что, собственно, 

является не решением проблемы, а отказом от решения (компенсацией); 

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем 

В и т.д.) или визуализацию (в силу симультанности восприятия визуально 

представленные варианты облегчают принятие решения); 

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой 

основы деятельности. 

• Стереотипность деятельности и  поведения может стать причиной трудностей 

становления самостоятельности как вследствие фиксации стереотипий, 

отработанных в предыдущем пункте, так и самостоятельно. Преодоление – через 

наработку гибкости любым из известных (в т.ч. 

отмеченных выше) способов. 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок 

не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, 

умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, 

выполнять простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать 

в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма 

родители и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не 

могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность 

навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по 

существу, не они сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно 

более глубокие нарушения. 
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Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке 

навыков самостоятельности. 

• Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов: 

- возможностей ребёнка: например, при плохой моторике по понятным 

причинам нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата; 

- интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами 

или просто вызывает негативизм; сначала надо преодолеть страх и, выяснив 

причину негативизма, деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 

- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если 

навык не используется, он угасает. 

• Мотивация естественная (при обучении любым моментам, связанным с приёмом 

пищи, нужно, чтобы ребёнок был голоден) или созданная на соответствующем 

уровню развития ребёнка уровне (подкрепление; завершённость стереотипа; 

социальные мотивы – не подвести педагога, 

сделать приятное маме и т.д.). 

• Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, трудности 

формирования навыка самостоятельно принимать пищу могут быть связаны с 

различными причинами (их может быть одна или несколько): ребёнок не может 

усидеть на месте; не умеет (или не может) пользоваться столовым прибором; не 

может преодолеть неподходящий стереотип поведения; чрезмерно избирателен в 

еде и др. Каждую из этих проблем нужно решать отдельно. 

• Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. Наиболее 

типичными причинами трудностей освоения навыков самообслуживания и 

бытовых навыков являются: 

 нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, 

гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память); 

 недостаточность произвольного подражания; 

 нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

 неправильная организация обучения, а именно: 

 неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком (при 

обучении мытью посуды стол с посудой стоит справа от сушки, а мойка – справа 

от стола); 

 неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая ложка для 

ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит); 

 несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет ребёнка 

кормили, то в результате сформировался жёсткий стереотип, преодолевать 

который, как правило, сложно); 

 неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать пуговицы, 

взрослый находился не позади, а впереди ребёнка; это обычно приводит к 

нежелательному стереотипу; если помощь не уменьшается постепенно, то навык 

как самостоятельный не формируется, необходимость помощи фиксируется; 

 воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать 
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сделать что-либо самостоятельно. 

Алгоритм работы: 

 выбирается навык; 

 определяется конкретная задача коррекции; 

 выясняется причина затруднений; 

 подбирается адекватный вариант мотивации; 

 выбирается определённый способ коррекционной работы; 

 создаются необходимые условия проведения обучения; 

 разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей 

ребёнка; 

 программа реализуется; 

 если результат не достигнут, то проводится анализ, на основе которого в 

программу вносятся изменения и проводится новая попытка; 

 если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике 

не совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на 

несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой 

осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Этот 

раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные 

результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных 

нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 

сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, АВА-подход 

(прикладной анализ поведения) предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие 

простейшие операции как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

 сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

 выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

 соотнесение одинаковых предметов; 

 соотнесение предметов и их изображений; 

 навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

 задания на ранжирование (сериацию); 

 соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как 

перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной 

с ребенком игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с 

аутизмом в процессе индивидуальных занятий со взрослым, и далее – в ходе 

игровых занятий в малой группе ДОО. Однако, ведущим 

направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у 

дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является 
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формирование произвольности, развитие возможности к организации 

собственного внимания и поведения. 

 

2.5. Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в 

направлении социально-коммуникативного развития являются: 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

 способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; 

 способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»); 

 способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 

(членов семьи, знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста и 

т.д.); дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта. 

• Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками: 

 формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 

желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность со взрослым 

(игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под 

контролем взрослого; далее – самостоятельно; 

 взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, произвольное 

подражание; 

 реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка 

совместной деятельности, включая игровую; 

 установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под 

контролем взрослых); 

 развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, ролевая 

игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития ребенка; 

 использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

(«Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к 

более развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и использованию обращения и, 

по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребёнок обращается 

(«Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»). 

• Формирование готовности к совместной деятельности

 со сверстниками: 

 формирование толерантного (в дальнейшем

 дифференцированного, доброжелательного) отношения к другим детям; 

 формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

 целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, 

ролевая); 
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 возможность совместных учебных занятий; 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

 введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта со взрослыми; 

 осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

• Становление самостоятельности: 

 продолжение обучения использованию расписаний; 

 постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

 постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи 

событий; 

 переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании 

и поведении; 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

 умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 

других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них 

реагировать; 

 формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

близкими и с другими людьми; 

 формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний 

и эмоциональной жизни других людей;развитие способности к сопереживанию и 

эмоциональной отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе 

совместного опыта различного характера – бытовая деятельность, игра, 

впечатления от природы, искусства и т.п.). 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе 

эмоционального контакта и/или адекватных видов подкрепления; 

 расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации; 

• Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или 

адекватного подкрепления; 

- обучение основам саморегуляции (возможно только при 

соответствующем уровне самосознания); 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации: 

 обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 
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 смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 

формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности; 

• Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

 создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств её 

структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению; 

 возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

 возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - 

родителей, специалистов, друзей и т.д.). 

2.6. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания дошкольного отделения МБОУ СОШ № 196 

(далее – Программа воспитания), определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 196» дошкольного 

отделения  (далее – дошкольное отделение). 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

В ходе реализации рабочей программы педагогический коллектив стремиться 

к следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 
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- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья 

от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию 

во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

Процесс воспитания в дошкольном отделении основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования 

(Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 



38 
 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в дошкольном отделении: в процессе режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

дошкольного образования событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами дошкольного отделения в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Воспитатели и специалисты ДО ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДО создана творческая группа педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

Воспитательный процесс в ДО выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей 

в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 
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 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

 

2.7. Основные направления деятельности и режим коррекционной работы 

педагогов-специалистов с детьми с РАС (расстройство аутистического 

спектра) 

Основные направления коррекционно-развивающей работы специалистов 

Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей ребенка с РАС 

(расстройство аутистического спектра)) при освоении основной образовательной 

программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии ребенка; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка, 

выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и 

личностных особенностей ребенка; 
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-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка (мониторинг динамики развития, успешности освоения АОП). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно-

образовательного процесса ребенка с учётом особенностей психофизического 

развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с коррекционных программ, 

методик, методов и приемов обучения и организацию, и проведение 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, коммуникативной, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сферы; 

-формирование целенаправленного приемлемого поведения ребенка 

 

Консультативная работа включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с ребенком, единых для всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

-консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка; 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

– родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Режим работы педагога-психолога с детьми с РАС (расстройство 

аутистического спектра) 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с РАС 

(расстройство аутистической сферы) включает: 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование базовых 

учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;  

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  

В сентябре педагог-психолог проводит первичную диагностику 

психологического развития ребенка. Такое обследование позволяет обнаружить не 

только негативную симптоматику в отношении психического и речевого развития 
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ребенка, но и выявить позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

определить зону ближайшего развития. С целью углубленного обследования 

психического и речевого развития детей с РАС (расстройство аутистической 

сферы) и составления объективного заключения педагог-психолог тесно 

сотрудничает с учителем-логопедом. В мае педагог-психолог проводит 

контрольное обследование для выявления динамики изменений ранее выявленных 

трудностей развития ребенка. 

С октября по май педагог-психолог проводит коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми на развитие коммуникативной, познавательной и 

эмоционально-волевой сферы детей. В коррекционно-развивающей деятельности 

использует приемы игровой психокоррекции, арттерапии,  музыкальной терапии, 

нейропсихологогии, здоровьесберегающие технологии, использует личностно-

ориентированную технологию обучения. Консультационная работа проводится 

индивидуально по результатам диагностики, по запросам родителей, педагогов, по 

наблюдениям педагога-психолога. Коррекционная работа педагогом-психологом 

проводится индивидуально с РАС (расстройство аутистической сферы)2 раза в 

неделю. Продолжительность индивидуально работы педагога-психолога с РАС 

(расстройство аутистической сферы) по направлениям коррекционной работы: 

младшая группа – до 15 мин; средняя группа - до 20 мин; старшая группа – до 25 

мин; подготовительная к школе группа - до 30 мин. Коррекционная работа с 

ребенком проводится в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. 

Консультативная деятельность. Психологическое консультирование и 

оказание психологической помощи при решении проблем, с которыми 

обращаются родители, воспитатели и администрация ДО. Консультации 

проводятся в соответствии с календарным планом образовательного учреждения 

и по запросам родителей, воспитателей и администрации ДО. 

 

Режим работы учителя-дефектолога с детьми с РАС (расстройство 

аутистического спектра) 

Приоритетные направления работы учителя-дефектолога с детьми с РАС 

(расстройство аутистической сферы) 

 социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями 

в коллективе детей детского сада с целью наилучшей адаптации при обучении в 

разных видах школ, интернатах;  

 развитие компенсаторных возможностей детей с особыми 

образовательными потребностями;  

 развитие социально-коммуникативных навыков детей, как средства 

способствующего наилучшей адаптации к социальному окружению ребенка;  

 коррекция нарушений психомоторного развития;  

 коррекция нарушений речевого и познавательного развития. 

Установлена следующая периодичность проведения диагностики учителем-

дефектологом: проводится в начале и в конце учебного года. В начале учебного 

года: первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью выявления уровня 



42 
 

развития детей, определения целей и задач, содержания образовательной работы и 

составляется индивидуальный образовательный маршрут. Диагностика в конце 

учебного года – итоговая (май) – с целью выявления уровня развития детей по 

результатам коррекционной работы. 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально. Планирование 

работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются 

психические и физические возможности каждого ребенка, по всем видам 

деятельности, указанным в программе. Продолжительность коррекционного 

занятия для данной категории детей не превышает 20 минут, так же зависят от 

индивидуальных возможностей и способностей каждого ребенка.  

Учитель-дефектолог в течении учебного года активно участвует в 

просветительской деятельности в соответствии с годовым планом мероприятий 

образовательного учреждения, а также по запросам родителей, воспитателей и 

администрации ДО. 

 

Режим работы учителя-логопеда с детьми с РАС (расстройство 

аутистического спектра) 

Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда с детьми с РАС (расстройство аутистического спектра) 

 совершенствование мимической моторики;  

 совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика);  

 развитие артикуляционного и голосового аппарата;  

 развитие просодической стороны речи;  

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов;  

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи;  

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи;  

 развитие диалогической и монологической речи. 

Диагностическая работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных образовательных 

достижений. Логопедическое обследование проводится 2 раза в год – первичное в 

сентябре, итоговое – в мае. Данные диагностики используются для составления 

индивидуальных образовательных маршрутов детей с РАС (расстройство 

аутистического спектра) 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа осуществляется на 

индивидуальных занятиях. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом. Обеспечивается реализация 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. На коррекционно-развивающих занятиях с помощью 



43 
 

специальных игр и упражнений создаются условия для повышения 

работоспособности ребенка, развития мотивации к участию в организованной 

взрослым деятельности. Логопедическое воздействие осуществляется различными 

методами, среди которых условно выделяются наглядные, словесные и 

практические. Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность индивидуальных занятий не более 20 минут. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы обусловлена структурой 

речевого дефекта и индивидуальными особенностями ребенка. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.  

 

3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

расстройством аутистического спектра 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 

сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями: 

• Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

• Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

• Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения; 

• Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с 

положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, 

познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию с 

учётом особенностей развития при РАС; 

• Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной 

особенностям его развития; 

• Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику 

коррекционной работы и общего развития; 

• Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

• Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 

требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения 

квалификации, участия в обучающих семинарах и т.п. 

 

3.2      Организация предметно-развивающей среды для   

детей с расстройствами аутистического спектра 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
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(далее - ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 

разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 

обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг 

с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так 

и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

 ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 
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Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося 

с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия обучающихся с умственной отсталостью 

(эмоциональными нарушениями), а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

Дошкольное отделение МБОУ СОШ № 196.  Материально-техническая база 

дошкольного отделения соответствует требованиями ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Программы, которые включают:  

1. требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  
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2. требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3. требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

4. оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5. требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  

В каждой группе имеются следующие помещения: игровая комната, спальное 

помещение, приемная, буфетная комната, туалетная комната. В группах имеется 

игровой материал для познавательного развития детей, музыкального развития, 

для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки 

и оборудование для игр вовремя прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей, все игры и игрушки соответствуют возрастным особенностям 

детей, телевизор, бактерицидный облучатель, набор корпусной мебели, уголки – 

«Ряжения», «Кухня», «Гараж + Светофор», столы трансформеры, столы для 

дидактических игр, столы для ИЗО; детская мягкая мебель.  

Функциональные помещения: музыкальный и спортивный залы, Изостудия, 

пищеблок, прачечная, кабинеты педагогов дополнительного образования, 

старшего воспитателя, методиста, педагога – психолога, учителя-логопеда, 

медицинский блок, 5 групповых помещений, в которых имеются приёмные, 

групповые комнаты, санузлы, спальни. 

На территории дошкольного отделения расположены:  

- участки групп – 5 

- спортивная площадка – 1;  

- зоны зеленых насаждений;  

- клумбы, цветники.  

Дошкольное отделение обеспечено необходимым оборудованием и 

материалами для осуществления эффективного воспитательно-образовательного 

процесса и коррекционно – восстановительной работы с детьми.  

Все помещения и территория дошкольного отделения соответствуют 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21, нормам и правилам пожарной безопасности. В 

дошкольное отделение проведена автоматическая пожарная сигнализация со 

звуковым оповещением, имеется кнопки экстренного вызова сотрудников МВД, 

камеры видеонаблюдения за территорией дошкольного отделения. 

Обеспечение Программы. 

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

Музыкальный 

зал 

Для проведения 

музыкальных 

занятий, 

праздников, 

развлечений. 

Пианино, музыкальный центр, 

наборы народных музыкальных 

инструментов, фонотека, нотный 

материал, библиотека 

методической литературы, 

костюмы, аудиокассеты, 
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игрушки, муляжи, изделия 

народных промыслов.  

Физкультурный 

зал 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, 

спортивных раз-

влечений, игр. 

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для 

ведения физкультурно-

оздоровительной работы. 

Имеются мячи всех размеров, 

предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

скамейки, кольца для метания, 

скакалки, обручи, ворота, 

наборы хоккеиста, гантели, 

нестандартное оборудование. 

Методический 

кабинет 

Проведение 

консультаций, 

семинаров, 

педсоветов, 

круглых столов. 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы, 

ноутбук, принтер, 

демонстрационный, 

раздаточный материал для 

проведения образовательной 

деятельности, опыт работы 

педагогов. Документация по 

содержанию работы в 

учреждении. Интерактивная 

доска. 

Изостудия Проведение 

образовательной 

деятельности и 

кружковой 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию. 

Учебно-методическая и 

справочная литература по изо 

деятельности; 

- пособия и занимательное 

игровое обеспечение занятий 

(настольные игры, 

дидактические пособия, 

предметы народно-прикладного 

искусства; 

- документация, методические 

разработки. Интерактивная 

доска. 

   

   

Групповые 

помещения 

Воспитательно-

образовательная 

работа 

Детская мебель для 

практической деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для 

игр, уголок природы, 

экспериментирования, книжный 

уголок, театрализованный, ИЗО-

уголок, физкультурный, 
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дидактические столы, 

настольно-печатные игры, 

конструкторы и т. д. 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей. 

Материально-техническая база постоянно поддерживается, ежегодно 

пополняется в соответствии с современными требованиями и определёнными 

нормативами. Коллектив дошкольного отделения постоянно работает над 

облагораживанием территории озеленением, новыми клумбами с цветами. 

Благоустройство и оформление территории детского сада обеспечивает 

дополнительные условия для эстетического, экологического, физического, 

интеллектуального и нравственного развития детей. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с 

моделью управления школой. За дошкольным отделением закреплен старший 

воспитатель. 

Дошкольное отделение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. 

ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Старший воспитатель – 1 человек, 

Воспитатели – 10 человека. 

Музыкальные руководители – 1 человек. 

Инструктор по физическому развитию – 1 человек с высшей квалификационной 

категорией. 

Учитель-логопед – 2 человека, 2 с высшей квалификационной категорией. 

Педагог-психолог – 1 человек с первой квалификационной категорией 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В дошкольном отделении имеется в наличии учебно-методическая 

литература, учебные наглядные пособия, иллюстрированные альбомы, рабочие 

тетради, дидактические материалы, демонстрационные дидактические материалы, 

хрестоматии, настольно-печатные игры, аудио, которые соответствуют 

требованиям общеобразовательной программы дошкольного образования и 

санитарно-гигиеническим нормам. В дошкольном отделении имеются в наличие в 

полном объеме все виды игр, игрушек, игровых пособий в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами дошкольного образования. 

Дошкольное отделение укомплектовано в достаточном количестве современными 

техническими средствами обучения. 

В дошкольном отделении создана доступная среда для воспитанников с ОВЗ, 

в том числе детей- инвалидов. 
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Ежегодно дошкольное отделение обеспечивается канцелярскими 

принадлежностями, методическими пособиями, играми, игрушками и пр. 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации 

Программы образования 

Примерный перечень художественной литературы  

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки», «Гуси, вы гуси», «Дождик-дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка», 

«Идет лисичка по мосту», «Иди весна, иди, красна», «Кот на печку пошел», «Наш 

козел», «Ножки, ножки, где вы были?», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел 

зайчик погулять», «Сегодня день целый», «Сидит, сидит зайка», «Солнышко-

ведрышко», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); 

«Жихарка» (обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); 

«Зимовье» (обр. И. Соколова- Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. 

Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); 

«Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обработка 

М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» 

(обработка М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с 

нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); 

«Барабек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка 

С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка 

(обработка А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка 

С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», 

«Теплый дождик»; Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, 

что надо придумать»; Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, 

дождик», «Посидим в тишине», С. Черный «Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая 

избушка», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» 

(отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет» (из стих. «В 

крестьянской семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает»; Заходер Б.В. «Волчок», 

«Кискино горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», 

Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», 

«Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у 

Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про 
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сказку», «Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская 

Э.Э. «Добежали до вечера»; Носов Н.Н. «Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно 

длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о 

мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и 

Людмила»), «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир 

Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже», 

«Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой 

А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа елочку»; Успенский Э.Н. 

«Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка»; Хармс Д.И. «Очень страшная 

история», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», 

«Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. 

«Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая 

охота», «Лесной колобок – колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин 

С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из 

книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик», Драгунский В.Ю. 

«Он живой и светится», «Тайное становится явным»; Зощенко М.М. 

«Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и 

Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. 

«Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов 

С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. 

«Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. 

«Собака шла по дощечке», «Хотела галка пить», «Правда всего дороже», «Какая 

бывает роса на траве» «Отец приказал сыновьям»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; 

Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» 

(сборник рассказов). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – 

Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. 

с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим 

Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ 

с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из 

книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); 

Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), 

Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е.Байбиковой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» 

(пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. 

М.Аромштам), Лангройтер Ю. «А дома  лучше!» (пер. В.Фербикова), Мугур Ф. 

«Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 

Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. 

https://www.labirint.ru/authors/22161/
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«Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. 

с итал. И. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-Дрюка» (пер. Д.Соколовой), Фернли 

Д. «Восемь жилеток Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 

Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась» (докучная сказка); «Жили-были 

два братца» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ 

А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. 

Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ 

М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» 

(обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); 

«Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, 

под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. 

Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», 

пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка 

И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. сказок 

народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть 

такие мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин 

И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. 

«Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черёмуха», 

«Берёза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц 

Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. 

«Ты скажи мне, реченька»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. 

«У лукоморья дуб зленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растает 

перед дворцом» (отрывок из «Сказки о царе Салтане», «Уж небо осенью дышало» 

(отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; 

Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные 

просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова 

И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад»; 

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама, глянь-ка из 

окошка.»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. 

«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. 

Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» 

(сборник рассказов); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы 
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помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик»; 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» 

(сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», 

«Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка 

с рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про 

Гришку» (сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья 

память», «Курица на столбах»; Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. 

«Серьёзная птица», «Карлуха»; Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (сборник 

рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок»; Ушинский К.Д. «Четыре 

желания»; Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», 

«Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой 

спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», 

«Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. 

«Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- 

семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины 

сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в 

гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слезы»; Пушкин А.С. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов 

Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор 

Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. 

Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. 

«Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» 

(пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); 

Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. 

«Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три 

глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. 

с датск. и пересказ А.Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ 

Т.Габбе и А.Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), 

«Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); 

Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита 

такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» 

(пер. с англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История 

деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. 
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Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. 

Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. 

«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с 

нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. 

Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и 

Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. 

Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь 

работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» 

(обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ 

И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; 

«Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», 

туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое 

получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. 

Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. 

«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой 

дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Первый 

снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зленая история»; Маршак С.Я. 

«Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. 

«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые 

старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей 

голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро»; Рубцов Н.М. «Про 

зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё 

наоборот»; Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и 
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день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», 

«Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою», «Весенняя 

гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного 

леса»; Воробьев Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр 

Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), 

«Что я видел» (сборник рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» 

(сборник рассказов); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; 

Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов 

Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; 

Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», 

«Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик»; 

Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; 

Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и 

собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; 

Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звезды протирали»; 

Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий 

медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов 

А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; 

Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); 

Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 

«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. 

И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. 

Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. 

Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, 

О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. 

«Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист 

С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих 

Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); 

Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со 

шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

от 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для 

детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый наездник» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька- мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; « 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под 

муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец 

зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под 

«Галоп» И. Дунаевского; 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. 

Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; 
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«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг 

ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша 

песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», 

муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. 

М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. 

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей- воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. 

нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; 

 

от 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

«Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; 

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка» 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. 

Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песенное творчество. Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; 

«Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 
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(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая 

пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе 

пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, 

обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная игра сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. 

Вольфензона 

от 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена 

года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. 
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А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-

реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», 

«Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя- коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. 

В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», 

муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат- 

солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы 

теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать 

платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», 

муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, 

береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; « 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; « 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. 

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в 

огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра 

с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», 
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рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; 

«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. 

Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи 

по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На 

зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха- цокотуха» (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. 

нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. 

нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

от 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», 

«Цветы и плоды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. 

Михайлов «Овощи и фрукты»; И. Машков «Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», 

«Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет полевых цветов»; А. Бортников «Весна 

пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В саду»; А. Комаров 
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«Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с 

фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою.», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В. 

Чермошенцев «Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки 

Дедушки Мороза»; А. Пластов «Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршака «Усатый-полосатый». 

от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор 

урожая»; Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; 

П.Крылов «Цветы на окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», 

«Зимой в лесу»; Т. Яблонская «Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь 

Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый снег»; В.Тимофеев «Девочка с 

ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков 

«Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»; 

Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога 

в Новый год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И.Машков 

«Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. 

Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; 

И.Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Царевна- лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний 

день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов 

«Аленушка», «Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. 

Васильев «Перед дождем», «Грачи прилетели»; В.Поленов «Золотая осень»; И.Ф. 

Хруцкий «Цветы и плоды» А.Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское 

солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. 

Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; 

И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, 

«Девочка с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь 

«Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач 

«Накануне праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин 

Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов 

«Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки 

куклам»; К.Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая 

осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; 

М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 

отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 



61 
 

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и 

ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы 

рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в 

образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа 

контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 

звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

кинематографических и анимационных фильмов должен осуществляться в 

соответствии с нормами, регулирующими доступ к информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015. Фильм «Паровозик из Ромашкова», 

студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. Фильм «Как львенок и черепаха 

пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И.Ковалевская, 1974. Фильм 

«Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 

1981. Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская 

,1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр 

В.Бордзиловский, 1974. Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 

1974. Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев 

В.Д. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

Л.Атаманов Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Давыдов, 1971. Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 

1975 – 1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Снежко-Блоцкой, 1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», 

режиссер Л. Амальрик, 1964. Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», 

режиссер А. Татарский, 1981. Фильм «Каникулы Бонифация», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. Фильм «Последний лепесток», 

студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1977. Фильм «Умка» и «Умка 

ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссёр В. Дегтярев, 1970. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
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Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1969-1983. Цикл фильмов «38 попугаев», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-91. Фильм «Лягушка-

путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры В.Котёночкин, 

А.Трусов, 1965. Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 1972. Фильм «Серая шейка», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. Фильм 

«Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм 

«Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссёр Г.Сокольский, 

1977. Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев,1973. Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссёры 

И.Иванов-Вано, А.Снежко-Блоцкая, 1949. Цикл фильмов «Приключение Незнайки 

и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм 

«Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев, 

1965. Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко- Блоцкая, В.Полковников, 1955. Фильм «Золотая антилопа», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. Фильм «Бременские 

музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. Фильм 

«Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ю.Норштейн, 1975. Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Зельма, 1979. Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. Фильм «Сказка сказок», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. Фильм Сериал 

«Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. Сериал «Смешарики», 

студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. Сериал 

«Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов), студия «Анимаккорд», режиссеры О. 

Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания 

«Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010. Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), 

студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова Сериал «Монсики» (2 сезона), 

студия «Рики», режиссёр А.Бахурин Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия 

«Рики», режиссёры: Р.Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и др. Сериал «Зебра 

в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. Полнометражный анимационный 

фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», режиссёр Л.Атаманов, 

1957. Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. Полнометражный 

анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
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режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 

1947. Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», 

режиссер А. Нечаев, 1977. Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. 

Горького, режиссер А. Роу, 1964. Кинофильм «Новогодние приключения Маши и 

Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. 

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», 

режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983. Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия 

им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная 

коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1969. 

  

3.5 Режим и распорядок дня 
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в дошкольном отделении являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают.  

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей 

от 2 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не 

более 

от 2 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

2–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного 

сна, не менее 

2–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  
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Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой проводиться в зале. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3—4 года 4—5 лет 5—6 лет 6—7 

лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-

8.10 

Завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-

8.30 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-

9.00 

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-

10.15 

9.00-

10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.05-10.15 10.15-

10.25 

10.00-

10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.30-11.30 10.05–12.00 10.15-

12.00 

10.50-

12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.30-12.00 12.00-12.20 12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.20-13.00 12.20-

13.00 

12.20-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и 

закаливающие процедуры 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

Занятия (при 

необходимости) 

- 15.30-16.00 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

Совместная деятельность, 

совместные игры. 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-17.20 16.30-17.20 16.30-

17.20 

16.30-

17.20 
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Подготовка к ужину. Ужин 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-

17.40 

17.20-

17.40 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к прогулке,  

17.40-18.00 17.40-18.00 17.40-

18.00 

17.40-

18.00 

Прогулка 18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-

18.45 

18.00-

18.45 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 

19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-

8.10 

Завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-

8.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-

9.00 

Образовательная 

деятельность, совместная 

деятельность 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

10.10-12.00 10.10-12.00 10.10-

12.00 

10.10-

12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке. 

16.00-17.20 16.00-17.20 16.00-

17.20 

16.00-

17.20 

Подготовка к ужину. Ужин 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-

17.40 

17.20-

17.40 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к прогулке,  

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-

18.00 

17.30-

18.00 

Прогулка 18.00-18.45 18.00-18.45 18.00- 18.00-
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18.45 18.45 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 

19.00 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации Программы является комплексно-

тематический план (Приложение) и принципы его формирования: сезонные 

изменения в природе и жизни людей, календарь значимых для дошкольного 

детства праздников страны, события, традиции и др.  

Комплексно-тематическая форма организации воспитательно-

образовательного процесса, в основу которой положен принцип интеграции, 

подразумевает целостный образовательный процесс, объединенный одной темой, 

осуществляемый в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

детей, в ходе которых одновременно решаются задачи из разных образовательных 

областей.  

Традиционные праздники, мероприятия, культурно-досуговая деятельность – 

важная часть системы жизнедеятельности детей и взрослых, которая имеет 

большое  

влияние на образование и развитие ребенка-дошкольника и основывается на 

традициях ДО.  

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, 

социального развития и активного отдыха людей. Культурно-досуговая 

деятельность предполагает освоение воспитанником, мира культуры.  

Побудительными моментами для нее служат культурные потребности 

личности в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, 

туризме, различного рода игровых занятиях.  

В дошкольное отделение мероприятия досуга организуются в следующих 

формах:  

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества;  

- выставки совместного творчества детей и взрослых;  

- спортивные досуги и физкультурные развлечения;  

- познавательные досуги и др.  

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка  

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  
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27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики,  

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда  

9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей  

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

         8 июля: День семьи, любви и верности 30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки 

 5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 27 ноября: 

День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника  

9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год. 
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Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами Организации, документами Президента РФ, 

Правительства РФ, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения РФ, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 


