
 

 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 



1.1. Пояснительная записка 
        Адаптированная образовательная  программа для обучающихся с 
расстройствами аутического спектра МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 12 «Сказка» (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; 
в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 
зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) 
(далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 
ноября 2022 г. № 1022 зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 
регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО). 
    Нормативно – правовой основой для разработки Программы являются следующие 
нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№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» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   
999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 
1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 
30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 
зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 
1022 зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 
72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 
июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 
регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 
Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Постановления «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области (от 30 
октября 2017 г. N 574-п, с изменениями от 20.04.2023 г. № 271 - п) 

‒ Устав МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка»; 
‒ Программа развития МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 

«Сказка». 
     Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
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. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  
Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 
Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 
идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), 
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 
поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и 
малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства 
воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, 
обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, 
качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 
практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 
приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 
коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 
родителей: 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 
40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в 
составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  
‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 
‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 
содержательный и организационный разделы. 



       Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 
целевых ориентиров. 
        Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 
программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-
пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия 
со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 
        Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 
деятельности, таких как: 
1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 
другими детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

      Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ 
в социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольной 
образовательной группы компенсирующей направленности. 
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 
потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 
возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 
образования. 
       Организационный раздел программы содержит: 

 психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС, 
 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 
 календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 
воспитательной работы МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 



«Сказка». 
1.1.Цели и задачи Программы 

 Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целью Программы является 
обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 
особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
      Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
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. 
Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 реализация содержания АОП ДО; 
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

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 ОВЗ 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 с ОВЗ, 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 с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 
образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 
обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Адаптированная образовательная программа МКДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 12 «Сказка» построена на следующих принципах, 
установленных ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 



развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 
образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 
РАС: 
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 
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 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. 

Программа также построена на принципах, определенных региональной программой 
гражданско-патриотического воспитания «Воспитание маленького волжанина»: 

1) принцип гуманизации образования требуетпостроения педагогического 
процесса на полном признании гражданских прав всех участников 
образовательного процесса. Этот принцип ставит педагога, родителя и 
воспитанника на одну ступень, где каждый заслуживает любви, уважения и 
понимания; 

2) принцип природосообразноститребует строить образовательный процесс на 
целостности природы Ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы, по 
ее календарному плану. Природа движется по пути обретения своей 
единственности и неповторимости в лице каждого данного ребенка, по пути 
обретения заданной ему форму и наращивания заданных ресурсов» (Ш.А. 
Амонашвили). Это движение природы в ребенке происходит через 
стремление к развитию, познанию, взрослению и свободе; 

3) принцип деятельностной направленности образованиятребует от 
воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей 
способности к активному познанию природы, истории родного края, его 
традиционной и современной культуры; внимания к творческому освоению 
не только уже исторически сложившихся, но и еще исторически 
складывающихся, объективно пребывающих в становлении форм 
человеческой ментальности; 

4) принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и 
развитиятребует внимания к каждому участнику воспитательно-
образовательного процесса; установления оптимального соотношения 
участия родителей и прародителей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования детского сада в воспитании и обучении 
ребенка; понимания и устремленности к развитию всех сторон 
взаимодействия;  

5) принцип регионализации образованиятребует учета региональных 
особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и др.) 
в содержании и организации общественного и семейного дошкольного 
образования и обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, 
родителя, ребенка, проживающих на территории Нижнего Поволжья; 

6) принцип непрерывностизаключается в требовании, согласно которому 
процессразвития, воспитания в ребенке Благородного Гражданина важно 
осуществлять непрерывно: не только в детском саду, но и в семье.  



7) принцип интеграциитребует внимания к каждой составляющей культурно-
образовательного пространства: семье, детскому саду, организациям 
дополнительного образования, учреждениям культуры и искусства, улице, 
общеобразовательной школе, гражданскому обществу и местному 
самоуправлению. 

Основные подходы к формированию Программы. 
Программа: 
‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, предъявляемых 
к структуре образовательной программы дошкольного образования; 
‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования; 
‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей; 
‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые результаты 
освоения Программы). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Основные участники реализации Программы:  
 педагоги, 
 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в отношении 
которых осуществляются различные виды и формы психологической помощи; 
 родители (законные представители). 
   Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 
услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 
обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 
оздоровление, воспитание и обучение. 
    Необходимыми условиями реализации Программы являются:  

 соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами, 

 единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной 
организации и в условиях семьи. 

 
1.3. Планируемые результаты. 

      В соответствии со Стандартом 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 
возможных достижений ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ. Они представлены в виде 
изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 
РАС: 



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 
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 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. 



Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 
группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры 
определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало 
дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. В каждом 
случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 
Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском 
формирования РАС к 3-м годам. 
Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 
формирования РАС: 
1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 
2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 
случаях); 
3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, 
начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 
4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому 
работнику; 
5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 
6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 
7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают 
схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 
8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 
игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет 
стержни в отверстия; 
9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 
например, вынимать, вставлять; 
2) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 
действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 
11) завершает задание и убирает материал; 
12) выполняет по подражанию до десяти движений; 
13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке 
форм; 
14) нанизывает кольца на стержень; 
15) составляет деревянный пазл из трёх частей; 
16) вставляет колышки в отверстия; 
17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 
срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 
18) разъединяет детали конструктора; 
19) строит башню из трёх кубиков; 
20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 
21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 
22) соединяет крупные части конструктора; 
23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 
24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 
педагогические работники; 
25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются 
какие-либо предметы; 
26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 
27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 



28) находит по просьбе 8-2 объектов, расположенных в комнате, но не 
непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 
29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 
30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 
31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 
32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 
33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 
34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 
35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 
36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально 
(не всегда); 
37) называет имена близких людей; 
38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 
39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 
40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание 
пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 
41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий); 
42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 
43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 
педагогического работника); 
44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 
желаемому предмету; 
45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном 
порядке; 
3.10) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 
47) моет руки с помощью педагогического работника; 
48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 
3.11) преодолевает избирательность в еде (частично). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 
третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 
расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с 
интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 
выраженными нарушениями речевого развития): 
1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 
2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным 
формам общения; 
3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 
невербально); 
4) выражает желания социально приемлемым способом; 
5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником и другими детьми; 
6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 
7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 
работников; 
8) различает своих и чужих; 
9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 
поведения); 
2) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 
под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 
12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 



13) знает некоторые буквы; 
14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 
обводка); 
15) различает "большой - маленький", "один - много"; 
16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 
использованием простейших гимнастических снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 
педагогических работников); 
18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 
19) пользуется туалетом (с помощью); 
20) владеет навыками приёма пищи. 
      Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС 
со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 
аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 
(различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого 
развития): 
1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 
вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 
2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) 
невербально); 
3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 
4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 
5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником и другими детьми; 
6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с 
ним работают; 
7) различает людей по полу, возрасту; 
8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 
9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 
руководством педагогических работников; 
2) знает основные цвета и геометрические формы; 
11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 
12) может писать по обводке; 
13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 
14) есть прямой счёт до 2; 
15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 
группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 
педагогических работников; 
17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 
связанными с ним правилами; 
18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 
самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, 
посуду). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 
первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 
расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной 
сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) 
речевые расстройства отмечаются): 
1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 
случаях); 



2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 
3) может поддерживать диалог (часто - формально); 
4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 
ситуации (ограниченно); 
6) выделяет себя как субъекта (частично); 
7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 
8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 
9) владеет поведением в учебной ситуации; 
2) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 
11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 
12) владеет основами безотрывного письма букв); 
13) складывает и вычитает в пределах 5-2; 
14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 
15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 
16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 
(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 
снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 
педагогических работников; 
18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 
19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 
самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, 
посуду); 
21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в 
быту. 
Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также 
единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной 
организации и в условиях семьи. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных 
стартовых возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной 
организации. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 
универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, 
познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного 
образования. 
На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-
педагогический консилиум (далее - ППк) МКДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 12 «Сказка» вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации 
дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от 
того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 
коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности 
коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 
дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится 
основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 
коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 
индивидуальному учебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо 
ориентироваться на современную психолого-педагогическую типологию задержки 



психического развития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее 
значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим 
феноменологию задержанного психического развития и особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в образовательную организацию. 
Для соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образовательных 
организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры 
познавательной деятельности, организационного и продуктивного компонента 
деятельности, коммуникации и обучаемости. 
При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 
завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения 
следует руководствоваться описанием следующих групп обучающихся: 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с РАС.  
Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что 
проявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях.  
В клиническом отношении расстройства аутистического спектра в действующей в 
Российской Федерации Международной классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) относятся к диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» 
(часто без перевода используется термин «первазивные», то есть всепроникающие, 
всеохватывающие расстройства) и включает три диагностических категории из F84: 
детский аутизм (F84.0), атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5)1. 
Чётких границ между указанными диагностическими категориями нет, и эта 
классификация оказалась ограниченно применимой в медицине и совсем 
неприменимой в образовательных целях. Ожидается, что в 2022 или в 2023 году 
закончится адаптация уже принятой ВОЗ МКБ-11, в которой все имеющие 
отношение к аутизму категории МКБ-10 объединены в «расстройства 
аутистического спектра» (РАС), категорию, ставшую официально принятой в 
российском образовании после 2012г. (закон «Об образовании в Российской 
Федерации»).  
Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения 
социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и 
ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и 
видов деятельности. 
Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение 
всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых 
образовательных потребностей обучающихся с РАС.  
Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, 
что знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в 
развитии нервной системы и, по-видимому, в некоторых особенностях 
соматического развития.  
Ведущим дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, 
при которой некоторые функции развиваются задержано, некоторые – 
патологически ускоренно, плюс к этому даже в тех, которые формально развиваются 
соответственно возрасту, как правило, отмечаются качественные изменения. 
Каждая из психических функций, в том числе и наиболее значимых для 
образовательного процесса, может проявляться, варьироваться в очень широких 
пределах.  
Например, уровень интеллектуального развития по данным IQ2 колеблется от 
уровня, соответствующего глубокой умственной отсталости (<20), до так 
называемого «уровня гениальности» (140-150); у одних детей с РАС речь 
отсутствует (мутизм), у других же формальные признаки речевого развития могут 
наступать раньше возрастной нормы; при этом в отдельных случаях возможны 



самые разные сочетания уровней интеллектуального и речевого развития, хотя, в 
целом, они достоверно коррелируют. Более характерными для аутизма являются 
диссоциации между отдельными функциями в составе одной сферы: высокий IQ 
может сочетаться с низким уровнем социального интеллекта, богатый словарный 
запас и грамматически правильная речь – с её некоммуникативностью и т.д.  
Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является 
динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, 
что затрудняет планирование, поскольку установление определённых временных 
параметров не опирается на ясные представления о динамике в планируемый 
временной период. Это не означает, что планирование образовательного процесса 
при РАС невозможно: требуется другой подход к планированию и специальное 
методическое обеспечение.  
Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются явления 
интеллектуальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных 
систем и опорно-двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ). Эти расстройства могут быть как компонентом сложного 
нарушения, так и иметь патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это 
осложняет клиническую картину, делает проявления РАС тем более полиморфными 
и создаёт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких детей.  
В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, 
поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями, 
воспитателями, педагогами, психологами) строится несколько иначе, чем при 
других нарушениях развития, в связи с качественными нарушениями коммуникации 
и социального взаимодействия. Даже при столь тяжёлом нарушении, как 
слепоглухота, воспитание и обучение опирается, прежде всего, на взаимодействие с 
ребёнком в то время, как при аутизме сама коммуникация, потребность в ней 
искажена, а в тяжёлых случаях практически не проявляется. Следовательно, 
решению традиционных задач дошкольного образования должно предшествовать 
хотя бы частичное преодоление, смягчение обусловленных аутизмом трудностей, 
прежде всего, социально-коммуникативных и поведенческих.  
Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что 
актуальный уровень развития различается не только по общей оценке разных 
детей. Укаждого ребёнка с аутизмом уровни развития коммуникативной, 
интеллектуальной, речевой, эмоциональной, двигательной сфер, 
самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания 
могут очень значительно различаться, причем эти различия, как правило, 
существенно больше, чем при типичном развитии.  
Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно:  
-в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости;  
-в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным 
областям у одного ребёнка;  
-во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе образовательного 
процесса: ребёнок может какое-то время как бы не усваивать материал или 
усваивать его очень медленно, но вслед за этим следует скачок; успешные периоды 
чередуются с периодами «застоя».  
В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при аутизме 
разброс этих показателей, степень выраженности отклонений и их качественные 
характеристики выражены в существенно большей степени.  
Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (помимо 
отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития) 
нарушений тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций 



(внимания, памяти, воображения, речи), эмоциональной и регуляторно-волевой 
сферы.  
Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и 
зарубежных специалистов, играют центральную роль в патогенезе аутистических 
расстройств. В практике работы с детьми с РАС это сказывается достаточно 
многообразно:  
-на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить 
один из возможных вариантов решения проблемы и оттормозить другие варианты 
из-за того, что не срабатывает «закон силы», - и выбор становится затруднённым 
или невозможным);  
-на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение предела 
возможностей ребёнка недопустимо, так как провоцирует развитие пресыщения, и 
далее негативизма и других форм проблемного поведения);  
-на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их 
временнóй и деятельностной структуры;  
-на определении одного из двух принципиальных направлений сопровождения: на 
повышении возможностей взаимодействия с окружающим и наработке гибкости 
взаимодействия или на адаптации среды к особенностям ребёнка (возможен и 
смешанный вариант, который на практике является самым распространённым);  
-среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном возрасте 
наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также 
трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных (то есть 
развивающихся во времени) процессов.  
Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе - 
затрудняет формирование сенсорных образов (далее влияет на развитие наглядно-
образного мышления, формирования представлений и понятий) и, тем самым, 
обедняет и искажает воспринимаемую картину окружающего.  
Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей выделения 
существенных признаков предметов и явлений (релизеров), трудностей их 
дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания.  
Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов 
сказываются на качестве установления временных связей между явлениями, что 
создаёт трудности организации и планирования произвольной деятельности 
(начиная с произвольного подражания), негативно влияет на речевое развитие (так 
как речь являетсясукцессивным процессом), способствует фиксации примитивных 
форм симультанирования (что впоследствии сказывается на развитии высших форм 
мышления).  
Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: либо его 
сложно на чём-либо сконцентрировать, либо оно фиксировано на каком-то объекте 
особого интереса ребёнка, и возникают трудности с переключением внимания на 
другой объект или другую деятельность. Нарушено также совместное внимание: 
трудно привлечь внимание ребёнка к какому-то предмету или явлению по 
инструкции взрослого, а сам ребёнок не стремиться разделить своё внимание к 
чему-то с другими людьми.  
Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти 
является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических 
расстройств и формально хороших предпосылках накопления опыта, дети с 
аутизмом испытывают трудности с произвольной актуализацией хранящейся в 
памяти информации и её использованием, формально освоенные навыки чаще всего 
трудно переносятся в другие условия, другую обстановку, что затрудняет обучение. 
Очень часто затруднён переход от декларативных форм памяти (прямое, в основном, 



формальное запоминание) к процедурным (когда запоминание основано на 
содержательной связи между явлениями).  
Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически 
значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте проявляются, прежде 
всего. нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной 
игры, то есть органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности 
при типичном развитии.  
Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте 
очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится 
период активного становления эмоциональной системы (аффективный уровень 
нервно-психического развития по В.В. Ковалёву), и, с другой стороны, развитие 
происходит искажённо (закономерности подробно изучены В.В. Лебединским, О.С. 
Никольской с соавторами). Особо следует отметить трудности усвоения 
аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает формирование 
мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков эмоциональной 
жизни других людей, что не позволяет адекватно оценивать причины их действий, 
поступков, поведения и, тем самым, существенно осложняет социальную адаптацию.  
В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, 
нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие 
ограниченных, повторяющихся и стереотипных форм интересов, поведения и видов 
деятельности.  
Отмеченные особенности развития детей с РАС позволяют, несмотря на крайнюю 
полиморфность этой группы, выделить особые образовательные потребности 
обучающихся с РАС и определить для каждой из этих особых образовательных 
потребностей спектр потенциальных образовательных решений и необходимых для 
этого особых образовательных условий.  
Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных проявлений, но и их 
генез могут быть различными (от обусловленных органическим нарушением до 
классических психогений), что создаёт очень большие сложности для разработки 
методических рекомендаций по коррекции РАС у детей дошкольного возраста, и что 
учтено при разработке настоящей программы.  
К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с детьми с 
аутизмом, которые учитываются в настоящей программе, следует отнести 
следующие:  

 регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с 
возможностями ребёнка;  

 структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия и 
усвоения сукцессивно организованных процессов, временной организации 
деятельности;  

 структурирование пространства – как способ, помогающий преодолению 
трудностей выбора в пространственной организации деятельности; 

 визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой должна 
соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития;  

 генерализация навыка – снятие (минимизация) зависимости навыка от 
несущественных факторов, препятствующих его переносу в другие условия; 
формирование функциональной значимости для ребёнка навыка как 
такового;  

 недостаточность возможностей (иногда невозможность) усвоения «из жизни» 
(имплицитно) смысла происходящего, новых навыков и умений (прежде 
всего, через игру и произвольное подражание). Вследствие этого возникает 
необходимость: а) определения соотношения имплицитных и эксплицитных 



(специально направленных на обучение определённым навыкам и умениям) 
методов обучения и воспитания, б) адаптации традиционных методов 
обучения с учётом особенностей развития детей с РАС;  

 отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к 
сложному», поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и 
сложности могут быть очень индивидуальными;  

 учитывая искаженность (часто в сочетании с недоразвитием) формирования 
понятий при РАС, предпринимать индивидуализированные меры для 
оптимизации развития структуры мышления детей с аутизмом от 
свойственных раннему возрасту примитивных форм, учитывающих 
исключительно временные связи («после того - следовательно, в силу того»), 
к свойственной развитому мышлению схеме «индукция – понятие – 
дедукция». Проблемы могут касаться как формирования понятия, так и 
реализации понятия в конкретные воплощения, что требует внимания 
специалиста – и, прежде всего, в дошкольном возрасте;  

 в мнемических и, что особенно важно, в собственно мыслительных процессах 
переходить с использованием соответствующих методов и технологий от 
декларативных (например, механического запоминания или установления 
формальной последовательности явлений и др.) к процессуальным 
механизмам (например, логической памяти или установлению причинно-
следственных связей);  

 без коррекции проблем поведения – какого бы генеза они ни были – 
содержательная работа по реализации программы дошкольного образования 
эффективной быть не может.  

Неоднородность контингента детей дошкольного возраста с РАС требует 
дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по 
всем составляющим образовательной траектории – содержательной, 
деятельностной и процессуальной, - что полностью соответствует принципу 
вариативности образования, понятому с учётом особенностей развития детей с РАС.  
Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на 
смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, без чего 
невозможно эффективное освоение традиционных образовательных областей 
дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.  
Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как способность 
системы образования предоставить обучающимся разнообразные варианты 
образовательных траекторий с целью обеспечения максимально возможной степени 
самореализации, для чего могут использоваться все имеющиеся в системе 
образования возможности с учётом перечисленных выше особенностей обучения 
детей с РАС.  
Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 
использования индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного 
контроля за ходом образовательного процесса с использованием как традиционных 
клинических и психолого-педагогических диагностических методов, так и 
соответствующих тестов.  
Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение 
определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно 
связанных с аутизмом и им обусловленных. Для этой цели более всего подходит 
классификация,использованная в DSM-5 (и, как ожидается, аналогичная или близкая 
к ней будет в МКБ-11), в основе которой – тяжесть расстройств и степень 
необходимой поддержки (коррекции)3. Следует учесть, что к детям младенческого и 
раннего возраста эта классификация ограниченно приложима.  



Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной поддержке. 
Это обусловлено:  

 тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что 
приводит к серьёзным нарушениям в функционировании;  

 крайне ограниченной возможностью инициировать социальные 
взаимодействия и минимальный ответ на социальные инициативы других;  

 отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с 
приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные / 
повторяющиеся формы поведения, которые мешают и существенно 
затрудняют функционирование во всех сферах;  

 сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или 
переключении внимания.  

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется:  
 в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  
 в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже 

при наличии поддержки;  
 в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и 

ограниченном или ненормальном реагировании на социальные инициативы 
других;  

 в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к 
переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы 
поведения, которые проявляются с достаточной частотой и заметны 
стороннему наблюдателю, а также мешают функционированию в различных 
ситуациях;  

 в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности 
или переключении внимания.  

Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается следующее:  
 без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит 

к заметным нарушениям;  
 сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или 

неудачные реакции на обращения со стороны окружающих;  
 сниженный интерес к социальным взаимодействиям;  
 негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях 

(недостаточный уровень генерализации навыков и умений);  
 сложности с переключением от одного вида деятельности к другому;  
 проблемы с организацией и планированием, препятствующие независимости 

поведения и деятельности.  
В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 
соответственно, снижение потребности в поддержке. Противоположная динамика - 
снижение функциональных возможностей (и увеличение потребности в поддержке), 
которое может быть связано с различными причинами (в том числе и эндогенными) 
- в дошкольном возрасте отмечается реже.  
Несмотря на то, что классификация DSM-5 даёт лишь частичное представление о 
неоднородности контингента детей дошкольного возраста с РАС, из неё следует 
необходимость дифференцированного подхода к формированию образовательной 
траектории дошкольного образования детей с РАС во всех её составляющих 
(содержательном, деятельностном и процессуальном). 
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС:  

 коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 
пространственно-временных характеристик;  



 преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в 
вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично (или 
сочетанных) нарушений форм коммуникации;  

 создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, 
действий, поведения других людей, для развития социального 
взаимодействия;  

 смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 
учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — 
пребывание в обществе, в коллективе.  

 
Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 
окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера – сегодня 
– завтра, сначала – потом и т.п.), 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 и т.д.)., процессов воображения 
(символизации). Психофизиологическая основа этого явления изучена 
недостаточно, но, тем не менее, его ближайшее следствие очевидно: это трудности 
восприятия, усвоения сукцессивно организованных процессов, что в случае РАС – 
общепризнанный в науке факт.  
Проявления нарушений представлений о пространственно-временных 
характеристиках окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, 
основными из них являются:  

 фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 
мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), 
межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках 
феномена слабости центральной когеренции4 (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. Это могут быть специальные 
занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа (не только 
и не столько в русле сенсорной интеграции в традиционном понимании этого 
метода) и(или) способности выделения существенных, смыслоразличительных 
признаков (релизеров); организация сенсорного пространства и выбор стимульного 
и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по 
соответствующим сенсорным каналам. 
Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: агрессия и 
аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного 
рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). Такие 
поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при 
резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само 
взаимодействие с другими людьми.  
Коррекция проблемного поведения5 – не только один из важнейших разделов 
комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной 
степени условие работы по другим направлениям. Особая роль принадлежит 
функциональному анализу поведения, одному из разделов бихевиоризма и 
прикладного анализа поведения. Предполагается, что любое поведение, в том числе 



и проблемное, выполняет определённую функцию, через поведенческий акт 
индивид осознанно или неосознанно сообщает о какой-то потребности, каком-то 
своём состоянии, об отношении к ситуации. Изучая информацию, связанную с 
появлением определённого поведенческого акта, в АВА полученные сведения 
используют для определения и использования таких изменений в окружающем, 
которые снижают частоту или предупреждают нежелательные поведенческие 
проявления. Несмотря на то, что такой поведенческий подход считается наиболее 
эффективным, он иногда не даёт желаемых результатов, так как причины, 
вызывающие то или иное поведение, могут носить эндогенный характер. В рамках 
развивающих методов используются иные подходы к коррекции проблемного 
поведения (О.С. Никольская и др., 2007; С. Гринспен, С. Уидер, 2013).  
Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, 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.  
Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 
аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности 
образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 
образовательныхпотребностей (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 расстройства6 (интеллектуальные, 
речевые, сенсорные, двигательные и др.).  
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 работы не может быть достигнут. Следует отметить, что 
сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 
коррекционно-педагогических компетенций.  
Особые образовательные потребности неоднородны в плане соотношения с 
клинико-психологической структурой РАС.  
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 аутизма ближе всех к 
основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-
аутостимуляционного характера7 и, отчасти, кататонический вариант стереотипий.  
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.  



Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные 
психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 
исключительно индивидуального подхода.  
Методические аспекты дошкольного образования детей с расстройствами 
аутистического спектра  
Хорошо известно, что методы помощи при аутизме многочисленны и разнообразны, 
что, безусловно, прямо связано с полиморфностью самого синдрома детского 
аутизма. В то же время, методические аспекты дошкольного образования детей с 
РАС в раннем и дошкольном возрасте различны.  
Ранний возраст. Выбор методического подхода в раннем возрасте определяется, 
прежде всего, временем выявления аутистической симптоматики и принципом «не 
навреди».  
До появления и выявления аутистической симптоматики необходимость ранней 
помощи у «потенциальных аутистов» может быть обусловлена только 
коморбиднымисоматическими или неврологическими расстройствами. После 
направленного скрининга, на этапе динамической диагностики специальная 
помощь становится возможной, но психологический профиль ребёнка, то есть 
спектр его проблем и выраженность каждой из них, установить с достаточной 
определённостью сложно. В связи с этим специалисты самых разных школ 
направляют усилия на функции, в той или иной степени страдающие при РАС 
практически всегда: социальное взаимодействие, коммуникацию, речь, 
произвольное подражание.  
Основной выбор – между развивающими и поведенческими коррекционными 
подходами – определяется, прежде всего, наличием достаточного уровня 
собственных ресурсов в коммуникации и социальном взаимодействии, что можно 
оценить только в ходе динамического наблюдения за поведением ребёнка в 
различных ситуациях, включая попытки взаимодействия в игре и быту. До 
получения соответствующей надёжной информации лучше исходить из 
предположения, что такие ресурсы есть, и предпочесть развивающие подходы. По 
мере становления клинической картины может возникнуть необходимость 
применения того или иного варианта поведенческих методов, вплоть до 
классического АВА по Ловаасу или методов подхода ТЕАССН, но такие решения чаще 
всего можно принимать не ранее трёх лет. Показания для выбора тех или иных 
методов сформулированы в ряде работ (С.С. Морозова, 2004; 2007, 2013; E. Schopler, 
2005), однако официальных документов по этому вопросу в настоящее время нет, 
что вполне понятно и объяснимо: приходится учитывать много факторов, и лучше, 
если решение будет принимать специалист, непосредственно работающий с данным 
ребёнком.  
Во многих работах по ранней помощи детям с РАС описывается, как под 
руководством специалистов непосредственно с детьми занимаются специально 
обученные родители. Несомненно, что здесь есть ряд преимуществ (укрепляется 
связь ребёнка с родителями, нет нужды на самом раннем этапе сопровождения 
вводить в окружение нового человека, повышается компетентность родителей в 
вопросах аутизма и др.). Необходимо подчеркнуть, что лучше всего, если 
родителями будет руководить специалист в области ранней помощи детям с РАС.  
Несмотря на то, что навыки в занятиях с родителями усваиваются не быстрее, чем в 
занятиях со специалистами, по мнению известного специалиста по проблемам 
аутизма С. Роджерс и её коллег, такой подход оправдан. Показано, что сохранение 
навыков, полученных в работе со специалистами, требует регулярного 
подкрепления, без чего навыки постепенно затухают, в то время как навыки, 
приобретённые в ходе занятий с родителями, оказываются более стабильными – по-



видимому, за счёт эмоциональной связи между детьми и родителями и постоянного 
социального взаимодействия.  
В дошкольном возрасте начинается или продолжается начатая в раннем возрасте 
коррекционно-развивающая работа и освоение образовательных областей, 
входящих в обязательную часть Программы. Разграничение этих направлений 
несколько условно, что очевидно даже на нескольких примерах:  

 коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных 
нарушений социального взаимодействия является предпосылкой и условием 
освоения программы по социально-коммуникативному развитию 
(образовательная область);  

 коррекция нарушений речевого развития находится примерно в таком же 
отношении к освоению программы речевого развития и отчасти социально-
коммуникативного развития;  

 коррекция (или смягчение) проблем поведения – условие реализации всех 
программ дошкольного образования;  

 коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие 
самостоятельности также вносит вклад в создание условий реализации всех 
программ дошкольного образования;  

 формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности 
исключительно важно (особенно у детей с тяжёлыми и осложнёнными 
формами аутизма) для подготовки к развитию познавательной деятельности;  

 формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков 
обеспечивает возможность усвоения регламента жизни ДОО и становится 
основой формирования жизненных компетенций не только в дошкольном, но 
и в начальном общем образовании.  

     Собственно коррекционная работа и освоение содержания образовательных 
областей близки содержательно (общность сфер развития) и функционально 
(результаты коррекционной работы – предпосылка и условие освоения программ 
образовательных областей), однако, между ними есть и существенные различия; в 
связи с этим постепенный переход от специальных методов коррекции аутизма к 
использованию традиционных методов дошкольного образования предполагает 
решение нескольких задач.  
     В начале дошкольного возраста (3 -3,5 года) происходит установление диагноза 
из входящих в РАС8, появляется возможность установить психолого-педагогический 
профиль развития ребёнка и решить вопрос об основном коррекционном подходе. 
   Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных 
стартовых возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной 
организации. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 
универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, 
познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного 
образования. 
     На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-
педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают 
рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.  
     В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного 
возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики 
развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 
уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что 
становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и 



содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по 
дальнейшему индивидуальному учебному плану. 
   Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ 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 ОВЗ; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 
 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. 
       Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в 
развитии. Обучающиеся с РАС могут иметь качественно неоднородные уровни 
двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 
поэтому целевые ориентиры Программы Организации учитывают не только возраст 
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 
3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
 
Дляпроведенияиндивидуальнойпедагогическойдиагностикинаразныхэтапахосвоения 
программы используютсяиспользоватьследующие диагностические пособия: 

1. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 
дошкольниками. Детство-Пресс, 2021 год. 

2. Программа JASPER для детей с аутизмом. Развитие совместного внимания, 
символической игры, вовлеченности и регуляции / Конни Казари, Аманда К. 
Гулсруд, СтефаниШир, Кристина Стробридж; Пер. с англ. — М. : Альпина ПРО, 
2023. — 383 с. 
 

1.4. Характеристикаособенностейдетейсрасстройствами аутического спектра. 
 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).  
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.  

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 
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.  
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.  
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).  
Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 
ближе к основному нарушению (расстройствамфункций 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.  



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.  
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 
характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 
Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 
взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 
постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с 
особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 
становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 
развитии.  
В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 
расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 
характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 
сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, 
вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 
развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 
диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 
расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 
интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки 
случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. 
В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 
(искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 
различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 
избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 
организации поведения и деятельности, возможными формами социальных 
контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  
Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 
психологические образования, их квалификация может бытьсамой разной и требует 
исключительно индивидуального подхода. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Задачи образовательной работы по возрастным группам. 
 

Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях. 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-
развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на 
этапах дошкольного образования: 

 коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма 
(качественные нарушения коммуникации и социального 
взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и 
повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов 
деятельности); 

 освоение содержания программ в традиционных образовательных 
областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 



художественно-эстетическом и физическом развитии). 
2.1. На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС 

социально-коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности с другими детьми, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
обучающихся и педагогических работников в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

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. Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе 
дошкольного образования обучающихся с РАС. 

2.2. На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих 
этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это 
доступно ребёнку): 

2.2.1. 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); 

2.2.2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 
развитие 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. 
2.2.3. Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в 

развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть 
продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения). 

2.2.4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы: 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. 

2.2.5. 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. 

2.3. Развитие познавательной деятельности в значительной степени 
пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что 
предполагает следующие целевые установки: 



 развитие интересов обучающихся, 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), 

 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. 

Задачи познавательного развития: 
1. 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: 

 развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием 
соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, по 
признакам формы, 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); 
 различные варианты ранжирования; 
 начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое); 
 сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 
 сличение различных материалов по фактуре и другим 

характеристикам; 
 формирование первичных представлений о пространстве и времени; 

движении и покое; 
 формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, 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. 

3. 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 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; 

4. Становление сознания является результатом 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. 

5. 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 степени формальности этих представлений; 

 конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна 
только в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не 
для всех обучающихся с РАС). 

2.4. 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 обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 
Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся 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 
обучающихся 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 в силу непонимания 
психической жизни других. 

2.5. 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). 

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 педагогического работника 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 обучающихся 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. 

2.6. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием 

представляет сложный период: возникают новые требования к регламенту 
поведения, изменяется процесс обучения (например, урок длится существенно 
дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают требования к 
вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от 
дошкольного образования к начальному общему образованию происходит много 
сложнее, и обязательно требует подготовки, причём для обучающихся с разной 



выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен быть 
дифференцированным. 

2.6.1. Задачи подготовки к школе можно разделить на: 
 социально-коммуникативные, 
 поведенческие, 
 организационные, 
 навыки самообслуживания и бытовые навыки, 
 академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 
которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

2.6.2. Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с 
аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - 
когда ребёнок способен к полноценному для его возраста речевому общению, то 
есть испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации 
общения, устанавливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, 
фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную 
связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к 
школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития крайне 
редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнёром и 
инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных 
навыков, необходимый для обучения в классе, отсутствие негативизма к 
пребыванию в одном помещении с другими детьми; в плане речевого развития - 
способность принимать на слух фронтальную (в самом крайнем случае - 
индивидуальную) инструкцию. 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом 
владел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако цензовое 
образование представляется возможным получить только при наличии словесно-
логического мышления, для чего необходимо владеть речью (устной и (или) 
письменной). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно 
устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых 
результатов - и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем более, 
нельзя. Это относится к любой образовательной области и к любому направлению 
коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-
коммуникативном развитии: 

 следует развивать потребность в общении; 
 развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, 

прежде всего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и 
дополнительные формы коммуникации); 

 учить понимать фронтальные инструкции; 
 устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с 

обучающимися и педагогическими работниками на занятиях и в 
свободное время; 

 соблюдать регламент поведения в детском саду. 
2.6.3. Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в 

школе: 
1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать 

ребёнка с РАС к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что 



предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни: 
 выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя 

достаточный уровень работоспособности; 
 спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом 

стереотипности обучающихся с аутизмом не всегда легко); 
 правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и 

контроль времени; 
 уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных 

школьных ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на 
прогулках). 

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено 
с большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают 
постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов 
через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных 
аспектах, необходимых для школьного обучения; могут быть использованы ролевые 
игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и 
другие методические решения. Если есть шанс, что такой подход будет воспринят 
хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, но во многих случаях 
(особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для 
решения проблем поведения недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного 
поведения на индивидуальных занятиях проводится с самого начала 
коррекционной работы, и продолжается столько времени, сколько необходимо. В 
пропедевтическом периоде мы фактически должны распространить "учебный 
стереотип" на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от избранного 
методического подхода) следует с самого начала планировать подготовку к школе 
так же, как организована поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

 индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня 
(лучше всего - утром, как в школе); 

 обучение проводится в определенном постоянном месте, 
организованном таким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от 
учебного процесса (ограниченное пространство, отсутствие 
отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти ограничения 
постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения 
занятий приближаются к тем, которые существуют в современных 
школах; 

 продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем 
нагрузки определяются с учетом индивидуальных возможностей 
ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и 
продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным 
показателям с учётом действующих санитарных правил; 

 обучение проводится по индивидуальной программе, которая 
учитывает умения и навыки ребенка (коммуникативные, 
поведенческие, интеллектуальные), и, по мере возможности, 
приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с РАС; 

 следует помнить о неравномерности развития психических функций, 
включая интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 

 начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в 



которых ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого 
отдельного урока); 

 с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды 
деятельности; 

 по мере развития коммуникации и овладения навыками общения 
необходимо постепенно переходить к групповым формам работы; 

 в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в 
структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят 
организованно и по заранее спланированной программе (возможны 
спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с 
тьютором, прием пищи). 

2.6.4. Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с 
аутизмом к началу обучения в школе. 

Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он 
может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, 
способен справляться со своими проблемами в туалете, может решать основные 
вопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно 
только при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. 
Большинство этих проблем - как и многих других - нужно начинать решать 
совместными усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-то причинам не 
получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно 
разрабатывать индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение 
обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, 
обучающихся с тяжёлыми и осложнёнными формами РАС, или обучающихся, 
которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этих 
проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа поведения или с 
помощью традиционных педагогических методов. 

2.6.5. Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде 
дошкольного образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от 
обучения обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования 
навыков чтения и письма, математических представлений начинают проявляться 
уже в дошкольном возрасте и требуют определённого внимания педагогических 
работников даже в старших классах. 

2.6.6. Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 
1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем 

другие академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались 
особенности развития ребёнка с аутизмом. 

2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом 
или основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительного 
восприятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и 
установлению звукобуквенных соотношений. Буквенный материал должен быть 
одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи с 
симультанностью восприятия при аутизме. Не следует использовать звучащие 
экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть 
буквы в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при 
аутизме из-за склонности к формированию стереотипии очень нежелательно, 
поскольку существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением 
ребенку букв. Используемый дидактический материал может быть разным: 



объёмные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, 
карточки с изображением букв. В дальнейшем также недопустимо использовать 
тексты, в которых слова разделены на слоги (например, "дя-дя", "бел-ка"), так как 
это может зафиксировать послоговое скандированное чтение. 

4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с 
неговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, 
которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не 
исключено, что экспрессивную речь сформировать не удастся, но выученные буквы 
(в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так 
называемого "глобального чтения", для использования письменных табличек в 
целях элементарной коммуникации (обозначать своё желание, согласие или 
несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, 
которые он прочитает, были ему близки и понятны (это "мама", "папа", названия 
любимой пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, 
например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка, а в 
дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения. 

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые 
ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем 
карточки с теми же предложениями, которые составляли без картинок и, если 
ребенок прочитывает его, показываем картинку с изображением прочитанного. 
Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку 
следует оказать помощь. Хорошие результаты даёт демонстрация коротких (не 
более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с 
письменным и (или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт из 
чашки сопровождается звучащим и (или) письменным словом "Пьёт". В дальнейшем 
звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: "Мальчик 
пьёт", "Мальчик пьёт из чашки". При переходе к картинкам, изображающим 
действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, 
причёсываются, разговаривают по телефону) животные, так как при аутизме 
перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, поскольку восприятие 
симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для 
обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является 
глобальное чтение. По существу, глобальное чтение чтением не является: это 
запоминание графического изображения слов (чему способствует симультанность 
восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствие 
определенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций речи 
в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует 
рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального 
соответствия между словом, его графическим изображением и объектом, и в 
дальнейшем следует перейти к обучению чтению по слогам. 

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто 
требует длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика 
обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал 
должен быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно, 
эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым. Какова бы ни 
была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок 
понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться. 

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует 
использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, 



неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, которую следует 
продолжать в школе. 

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного 
интереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейти 
к другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций 
механическая и смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение 
формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не обязательно 
идут параллельно; они могут быть практически не связаны между собой или 
связаны очень слабо. В результате на практике нередко встречается хорошая 
техника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой 
проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда удаётся достичь 
желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти 
мотивацию, адекватную возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между 
техникой чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он 
возник, то проще его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для 
развития речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы 
обучающиеся с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по 
прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст прочитать, то он с таким 
заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи аутичному 
ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как 
прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее 
прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления проблемы 
восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих 
трудностей, облегчения их преодоления. 

13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием 
прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, 
каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то 
из родных или специалистов, в памяти ребенка восстанавливаются не просто 
приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение (и, кроме 
того, структурируются временные представления). Вслед за этим можно прочитать 
рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, 
напротив, различия ситуаций. 

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, 
представить, понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень 
более целостного восприятия и понимания жизни. 

2.6.7. Основы обучения обучающихся с РАС письму: 
1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства 

обучающихся с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных 
обучающихся очень часто наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим 
видам графической деятельности. Одна из главных причин - нарушение развития 
общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и эти нарушения 
часто влекут за собой страх графической деятельности вообще и, в дальнейшем, -
негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить максимум 
усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только 
потому, что письменная речь - одна из форм общения и речи в целом; письмо 
активно способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, 
то есть общему развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим 



навыкам, необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и 
тонкой моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного 
восприятия, что нужно начинать как можно раньше. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая 
заключается в том, чтобы: 

 определить уровень психофизиологической готовности ребенка к 
обучению письму; 

 научить ребенка соблюдению гигиенических требований, 
необходимых при обучении графическим навыкам; 

 провести подготовительную работу непосредственно с простыми 
графическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

 провести работу по развитию пространственных представлений, 
зрительно-моторной координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, 
следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, 
сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных 
проявлений, особенности мотивационной сферы, возраст. В ходе подготовительного 
периода, обучая ребенка простейшим графическим действиям, необходимо 
соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, положение 
ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и 
правильная направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что 
обучение правильно держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом 
значительные трудности: часто кончик ручки направлен "от ребёнка", отмечается 
низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования правильного положения руки 
на ручке необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. К 
сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и 
добиваться правильного положения руки "любой ценой" не следует, так как можно 
вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и 
зрительно-моторной координации. Эти задания включают в себя развитие 
ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на 
большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист тетради и осваивая понятия 
строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под нижней 
линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, так как без усвоения 
пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 
"копировального метода" должен быть максимально коротким в связи с двумя 
моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме 
того, он привыкает к облегченному варианту написания, что при РАС очень легко 
закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где много 
внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается обучающихся крайне 
стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и 
зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). 
Часто педагогические работники и родители (законные представители) при 
обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, 
обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые 
так и "пишут" только с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, так 
как длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем 
неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не 
следует обучать письму печатными буквами, так как переход к традиционной 
письменной графике (и, тем более, к безотрывному письму) будет значительно 



осложнен. 
6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать 

самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой 
последовательности: 

обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 
обводка по частому пунктиру (кратковременно), 
обводка по редким точкам (более длительный период), 
обозначение точки "старта" написания буквы (более длительный период), 
самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид деятельности). 
7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) 

количеством повторов для того, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в 
конце строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельного 
письма, чтобы ученику можно было закончить строчку самостоятельно. 

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта 
последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным 
письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. 
Основным фактором, который определяет последовательность, в которой мы 
обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между 
движением руки и элементами букв. 

9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной 
точки, расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут 
против часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв "с" и далее "о". 
Характер основного движения определяется конечной целью - освоением 
безотрывного письма. 

10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех 
заглавных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и 
ассоциативного родства моторных действий: "о" - законченный овал буквы "с", "а" - 
это "о" с неотрывно написанным крючочком справа: 

 первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 
написании которых ведущим является круговое движение: "с", "о", "а"; 

 вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 
написании которых ведущим является движение "сверху вниз": "и", "й", 
"ц", "ш", "щ", "г", "п", "т", "н", "ч", "ъ", "ь", "ы"; 

 третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 
написании которых ведущим является движение "снизу вверх": "л", "м", 
"я"; 

 четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 
написании которых ведущим является движение "снизу вверх" со 
смещением начальной точки ("петлеобразное движение"): "е", "ё"; 

 пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: "б", "в"; 
 шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: "р", "ф", "у", 

"д", "з"; 
 седьмая группа. Сложная комбинация движений: "э", "х", "ж", "к", "ю"; 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую 
очередь закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 
круговое движение "С", "О". 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 
движение "сверху вниз": "И", "И", "Ц", "Ш", "Щ". 

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 



движение "сверху вниз" с "шапочкой" (горизонтальный элемент в верхней части 
буквы, который пишется с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 
является движение "снизу вверх": "Л", "А", "М", "Я". 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 
движение "сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: 
"Е", "Ё", "3". 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 
движение "сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней части 
буквы: "У", "Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется 
сложная комбинация движений "В", "Д", "Н", "Ю", "К", "Э", "X", "Ж". 

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если 
ребёнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить 
знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание по 
письму. Это очень важно, поскольку таким образом готовится переход к 
безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно начинать по 
возможности раньше; это также является профилактикой "побуквенного письма" 
(оно не столь нежелательно, как "побуквенное чтение", но его негативный эффект 
все же существует), которое мешает удерживать смысл написанного и делает навык 
более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике 
безотрывного письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую 
профессиональную подготовку и владеющими методикой обучения написанию 
письменных букв и технике безотрывного письма. 

14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого 
начала добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: 
поля, красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок 
написания. Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, 
то в дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

2.6.8. Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
основам математических представлений: 

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом 
порядке; несформированность обобщенных представлений о количестве; 
непонимание пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий 
по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание 
математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в 
связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение 
основам математических знаний встречает так много трудностей в 
пропедевтическом периоде. 

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет 
усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, 
вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они 
приведены в таблице. Если предлагать примеры в произвольном порядке (особенно 
на вычитание), часто обучающиеся неуспешны, или решают примеры очень долго. 
Такая форма работы не развивает математических представлений, она скорее 
находится в русле стереотипии ребёнка и симультанности восприятия, чем 
логического мышления. 

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы 
сталкиваемся с усвоением алгоритмов операций и основных математических 
понятий (число, больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий, 



условий задач). 
В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта 

проблем: 
 трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию 

количества. Причина может быть не столько в слабости абстрактных 
процессов, сколько в чрезмерной симультанности восприятия; 

 фиксация на чисто количественных категориях и сложность 
понимания условия задач с конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений 
дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения "высокий - низкий", "узкий 
- широкий", "длинный - короткий" и "больше - меньше" (не вводя соответствующих 
знаков действий). 

Далее вводятся понятия "один" и "много", а затем на разном дидактическом 
материале (лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов до 
пяти без пересчёта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и 
количеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с аутизмом, 
как правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, 
идет простой (иногда очень быстрый) пересчет по одному. Часто имеются 
сложности усвоения состава числа и использования состава числа при проведении 
счетных операций, особенно устных. 

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные 
проблемы встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных 
операций менее выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они 
легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои 
способности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать 
задачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда. 

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкиваются, 
практически, во всех случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание 
условия задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности 
сосредоточения на содержании задачи в связи с проблемами концентрации 
внимания, трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией на частностях. 
Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку 
условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое 
слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с 
соответствующим количеством конкретных предметов или рисунков; между 
группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие 
знаки математических действий. При этом мы должны называть эти знаки не "плюс" 
и "минус", но "прибавляем", "отнимаем". Важно объяснить ребёнку, какой задан 
вопрос, и какой ответ мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм 
решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но 
некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения порядка 
решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 
математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических 
умений и навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чисто 
математическими категориями (сформированными даже на очень высоком уровне) 
и возможностью их практического использования, то есть не увлекаться решением 
все более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, если не 
сформированы навыки решения задач со смысловым содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом 



зависит не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом 
в школьный период, но и степень необходимости адаптации образовательных 
программ, соотношение между двумя основными компонентами образовательного 
процесса для обучающихся с особыми образовательными потребностями - 
академическими знаниями и уровнем жизненной компетенции. 

2.7. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 
характер взаимодействия с педагогическим работником; 
характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. 

3. С помощью педагогического работника 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 с педагогическим 
работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка. Партнерские отношения педагогического работника 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 
педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник 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. Педагогический работник 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 с педагогическим 
работником и другими детьми. 

6. 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. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 



7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
педагогический работник 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 педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того 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. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 
работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 
принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 
людей. 

3.8. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 
интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать 
активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 
коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 
отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 
специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 
Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 
разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 
ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС: 
1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС 

отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, 
качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при 
аутизме. Родители (законные представители) и специалисты должны знать 
основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, 
деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, 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. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 
представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического 
работника должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. 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. 

5. 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 педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, 
крик) на поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные 
способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся 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 педагогических работников, но в значительно меньшей 
степени - в отношении обучающихся. 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 стереотипии наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь 
и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в 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 педагогическим работникам и 
обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) 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). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую 
посещает ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: 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 (законные представители); 
 организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, 

релевантной особенностям ребёнка. 
10. 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 (законных 
представителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в 
Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при 



этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие 
родители (законные представители) 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. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 
занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме 
видеоматериалов) с обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 
ребёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для 
родителей (законных представителей), 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. 

2.10. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 
Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра в раннем возрасте. 
На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся 

группы повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 
Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с 

использования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно 
индивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения, 
уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления 
материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы 
развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с 
установлением диагноза из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", 
"синдром Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 
диагноза РАС. Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать условия для 
дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в Организацию, для чего 
необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 
специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, 
одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения детского 
сада, во-вторых, "дозированное" введение ребенка с РАС в группу Организации с 
постепенным увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по 
мере адаптации и решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и 
других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго 
индивидуальными, но вместе с тем, в случае группы риска по РАС 
индивидуализация происходит постепенно, по мере созревания аутистической 
симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 
приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 



2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 
3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
4. Формирование и развитие коммуникации. 
5. Речевое развитие. 
6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 
7. Развитие двигательной сферы. 
8. Формирование навыков самостоятельности. 
9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
2.10.1. Развитие эмоциональной сферы. 
Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является 

очень важным моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, 
но и его сопровождении в целом. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 
людьми и окружающим миров в целом: 

 формирование способности выделять признаки эмоционального 
состояния других людей и адекватно на них реагировать; 

 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, природные явления), связывая их с тем или иным 
эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, 
эмоциональное заражение). 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 
организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом 
уровне развития аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, 
научиться использовать указательный жест. Подкреплением должно стать не 
только удовлетворение желания, но и похвала другого человека, и нужно 
стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем материальный 
результат. 

2.10.2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 
Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных 

признаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, 
качественных характеристик восприятия зависит не только накопление 
чувственного опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически всё 
психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", 
"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", 
"Восприятие вкуса" и "Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)". 
Содержание каждого раздела представлено по принципу "от простого к сложному". 
Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 
воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 
подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 
эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. 
В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 
Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 
получаемую информацию, адекватно на неё реагировать, что в будущем поможет 
ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у 
части обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам 
той или иной модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать 



нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к формированию страхов. 
2.10.2.1. Зрительное восприятие: 

 стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 
 стимулировать функцию прослеживания взором спокойно 

движущегося объекта; 
 создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице 

педагогического работника, находящегося на расстоянии вытянутой 
руки; 

 стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 
 стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные 

движения обоих глаз при использовании движущегося предмета 
(игрушки); 

 стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на 
доступном расстоянии для захвата; 

 совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" 
(предпосылки зрительно-моторной координации); 

 развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, 
находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

 стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении 
зрительного прослеживания в процессе действий с предметами 
различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), 
побуждать к действиям хватания, ощупывания; 

 формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 
дифференцировать предметы (игрушки), имеющие разные 
функциональное назначение (мяч, машинка, кубик); 

 учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 
 развивать способность переключать зрительное внимание с одного 

предмета на другой, с одной детали предмета на другую деталь того же 
предмета; 

 формировать умение выделять изображение объекта из фона; 
 создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные 

стимулы. 
2.10.2.2. Слуховое восприятие: 

 развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы 
(погремушки, колокольчики, шарманки); 

 стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций 
на звучание знакомых игрушек; 

 побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными 
предметами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, 
тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими; 

 замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать 
на звук или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью 
погреметь, сжать игрушку самостоятельно или совместно с 
педагогическим работником; 

 побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, 
говорящего человека, находящегося сначала справа и слева, затем - 
спереди и сзади при постоянно увеличивающемся расстоянии; 

 расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными 
звуками (дудочки, бубен, металлофон); 

 активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой 



игрушки, ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-
под салфетки), а затем в разных местах; 

 привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и 
музыки, двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать 
ладошками ребенка, покачивать на руках или на коленях, 
демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с 
конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

 создавать условия для накопления опыта восприятия различных 
звуков окружающего мира, фиксировать внимание на различных 
звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся 
воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие 
предметы и действия; 

 расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум 
воды), голосов животных и птиц, подражать им; 

 совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 
инструментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; 
металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с 
музыкальными инструментами (игрушками); 

 учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их 
звучанию, голоса животных при использовании дидактических игр 
("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 

 учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем 
звуковом фоне; 

 создавать условия для пространственной ориентировки на звук, 
используя звучания игрушек в качестве сигнала к началу или 
прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждая 
обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к 
нему, показывать и называть его. 

2.10.2.3. Тактильное и кинестетическое восприятие: 
 активизировать позитивные эмоциональные реакции на 

прикосновение, поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, 
ласковыми словами; 

 вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и 
оказание физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 

 добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными 
материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), 
различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 
шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, густой, сыпучий); 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 
разнообразных ощущений в результате давления на поверхность тела, 
изменения положения тела, его отдельных частей; 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 
разнообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 
разнообразных ощущений и восприятий путем обследования 
различной предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, 
сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 

 развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, 
крупа, вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, 
шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 

 формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на 



основе тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать 
мячики в две коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их 
тактильные свойства); 

2.10.2.4. Восприятие вкуса: 
 различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, 

кислый, соленый); 
 узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 
 3.10.2.5. Восприятие запаха: 
 вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), 
 узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 
 3.10.2.6. Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 
 обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами 

различной формы, величины, разного цвета; 
 формировать ориентировку на внешние свойства и качества 

предметов, их отличие (по цвету, форме, величине) с использованием 
зрительного, тактильно-двигательного восприятия; 

 учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", 
"дай такой же"); 

 формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем 
наложения, сортировки). 

2.10.2.7. Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для 
развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений и 
восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию (запаху, 
тактильным характеристикам). 

2.10.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного 

плана является уровень интеллектуального развития ребёнка. 
Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности 

является обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с 
РАС. Она особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна 
начинаться как можно раньше. 

2.10.4. Формирование и развитие коммуникации. 
Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в 

процессе взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и 
рассматривается как основа формирования потребности в общении, форм и 
способов общения, а в дальнейшем, - игровой деятельности или её предпосылок, 
основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с 
РАС, задачи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в 
той или иной степени актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих 
выявленные нарушения развития различного генеза, так и находящихся в группе 
риска. Таким образом, имеются как общие задачи, безотносительно специфики 
нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности развития 
обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза 
наблюдаемых нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа 
ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, 
установления и поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и 
научение ребенка приёмам взаимодействия с ним. Большую роль играет 
эмоциональный контакт с родителями (законными представителями), которые 
является важным звеном становления мотивационной сферы ребёнка. 



Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей 
работы подразделяется на: 

 формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных 
средств общения ребенка с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником, формирование способности принимать 
контакт; 

 развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 
 развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок 

учебного поведения. 
2.10.4.1. Формирование потребности в коммуникации. 
Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями 

(законными представителями), другими близкими, педагогическим работником: 
 формировать потребность в общении с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником в процессе 
удовлетворения физических потребностей ребенка; 

 формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые 
эмоциональные отношения с родителями (законными 
представителями), чувства доверия и привязанности к ним; 

 создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на 
контакт с родителями (законными представителями), педагогическим 
работником; 

 формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником, 
положительное взаимодействие между матерью и младенцем: 
синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, 
настроенность друг на друга; 

 стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с 
родителями (законными представителями), педагогическим 
работником (глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие 
ритмического диалога); 

 укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником в процессе телесных 
игр; 

 формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных 
представителях), педагогическом работнике; 

 формировать умения прослеживать взглядом за родителями 
(законными представителями), педагогическим работником, его 
указательным жестом как основного вида предпосылок проявления 
внимания к совместному действию. 

2.10.4.2. Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 
другими детьми: 

 создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения 
психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом 
пространстве, с новыми людьми; 

 формировать навыки активного внимания; 
 формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) 

поворотом головы в сторону источника звука; 
 вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону 

говорящего; 
 формировать поддержание эмоционального контакта с 

педагогическим работником и концентрацию внимания ребёнка на 



контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; 
 вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции 

и устанавливать на их основе контакт; 
 вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-

коммуникативные игры, пение педагогического работника с 
использованием разнообразных игрушек и игр; 

 создавать возможность совместных действий с новым педагогическим 
работником; 

 стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит 
педагогический работник; 

 формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к 
другим детям, 

 вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в 
ситуации, организованной педагогическим работником (активным 
движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным 
видам деятельности); 

 формировать умение непродолжительное время играть рядом с 
другими детьми; 

 совершенствовать умения действовать по подражанию 
педагогическому работнику. 

2.10.4.3. Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного 
поведения, профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

 учить откликаться на своё имя; 
 формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции 

педагогического работника основные части своего тела и лица 
(покажи, где голова, нос, уши, руки, живот); 

 учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим 
работником, изменять свое поведение с учетом этой оценки; 

 формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать 
определённую позу, слушать, выполнять действия по подражанию и 
элементарной речевой инструкции; 

 учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с 
группой; 

 предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: 
питание, сон, бодрствование (с использованием расписания и (или) на 
основе стереотипа поведения). 

2.10.5. Речевое развитие. 
Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с 
повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена 
потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 
использования форм общения, включая коммуникативную речь и 
целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы 
наблюдается несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи и 
ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, 
регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно 
включать целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию 
возможностей общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых 
навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 



умения пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия. 
Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в 

общении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 
2.10.5.1. Развитие потребности в общении: 

 формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником как 
основу возникновения интереса к общению; 

 развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником; 

 формировать умение принимать контакт, 
 формировать умения откликаться на свое имя; 
 формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения 

с педагогическим работником и другими детьми; 
 формировать понимание жестовой инструкции педагогического 

работника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты 
во взаимодействии с педагогическим работником; 

 учить использовать доступные средства коммуникации с 
педагогическим работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

 стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: 
обращения, просьбы, требования; 

 стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником. 

2.10.5.2. Развитие понимания речи: 
 стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического 

работника, интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком 
говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой, 
указаниями на предметы; 

 активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, 
слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, 
на которую он направляет свой взгляд; 

 создавать условия для развития слухового восприятия при 
использовании различных игр с музыкальными игрушками; 

 формировать умение находить близко расположенный предмет, 
который называет педагогический работник; 

 учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена 
далеко от ребенка; 

 создавать условия для восприятия различных интонаций речевых 
высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, 
запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей мимикой 
лица и естественными жестами; 

 учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 
 формировать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением, комментируя действия ребенка и собственные 
движения речью; 

 учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 
 учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, 

соответствующим жестом: "иди ко мне", "сядь"; 
 учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 
 учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на 

артикуляции педагогического работника; 



 активизировать речевые реакции обучающихся, совместно 
рассматривая предметы, игрушки, картинки; 

 учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 
2.10.5.3. Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 
 стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый 

объект, чтобы выразить просьбу; 
 учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может 

сопровождаться взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый 
предмет; 

 учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет 
педагогическому работнику; 

 стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с 
педагогическим работником; 

 учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, 
движением головы или кисти); 

 учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый 
предмет; 

 стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, 
для получения желаемого предмета; 

 учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных 
предметов; 

 стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и 
взгляда для выражения просьбы; 

 учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно 
расположенный (1 и более метров) предмет; 

 создавать условия для развития активных вокализаций; 
 стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной 

вокализации и лепете; 
 создавать условия для формирования невербальных средств 

коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, 
смотреть в глаза партнера по общению; 

 учить обучающихся подражать действиям губ педагогического 
работника в русле простой артикуляционной гимнастики; 

 побуждать к звукоподражанию; 
 создавать условия для активизации обучающихся к речевым 

высказываниям в результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", 
"самолет - ууу"); 

 учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", 
"Хочу", "Не хочу"; выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу 
сок", "Хочу спать" (в дальнейшем - с обращением). 

2.10.6. Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 
В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё 

отношение к происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях 
нередко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления 
проблемного поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как естественную 
реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склонность 
к формированию стереотипии, частые повторения таких эпизодов приводят к 
фиксации нежелательного поведения и, следовательно, уменьшение частоты 
проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает такую работу не 



только коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует принимать во 
внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный 
характер, и не быть связанными с внешними обстоятельствами. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к 
сопровождению обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители 
(законные представители) и другие члены семей, в которых есть обучающиеся с 
аутизмом, поскольку в этот период ребёнок, в основном, находится в семье (больше, 
чем в любом другом возрасте). Коррекционцую работу с проблемами поведения в 
раннем возрасте следует строить в русле развивающих, эмоционально 
ориентированных методов; элементы поведенческих подходов следует вводить по 
мере необходимости и выяснения особенностей психологического профиля ребёнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 
создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка 

исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем 
поведения, но для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют 
повышению общего (в том числе, психического) тонуса, создают благоприятный 
фон для установления контакта и развития взаимодействия, общения с ребёнком; 

установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 
сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как 
эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает 
приобретённые навыки более стойкими, не требующими постоянного 
подкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения и 
(или) подкрепления; 

установление функции проблемного поведения необходимо проводить для 
определения конкретного направления помощи: при установлении функции 
проблемного поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушение 
привычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в некомфортной 
для ребёнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, 
внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо в соответствии с 
используемым коррекционным подходом и с учётом индивидуальных особенностей 
ребёнка разработать программу по предупреждению ситуаций, провоцирующих 
проблемное поведение (например, обучение адекватным способам обозначать свои 
желания: не криком или плачем, а указательным жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 
а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, 

так как они могут подкреплять проблемное поведение; 
б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение 

желаемого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это 
может закрепить нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения 
(переключение, игнорирование, тайм-аут). 

3.10.6.1. Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания 
по нескольким причинам: 

в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны 
типичному развитию; 

стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях 
развития (например, при умственной отсталости, ДЦП); 

определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно 
(повторяющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и включает 
несколько патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические 



методы коррекции являются основными для гиперкомпенсаторно-
аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По феноменологии в раннем 
возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-двигательные 
стереотипии. 

2.10.6.2. Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 
Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) 

проявлениями, напоминающими стереотипии: время появления, возрастная 
динамика и устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов 
(возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, утомлением, 
эмоциональным состоянием); 

Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям 
нарушений развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим 
признакам; 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным 
особенностям ребёнка и варианту стереотипии; 

Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней 
семьи. 

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в 
пределах ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

2.10.7. Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 
Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования 

становится при типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым до 
5-7 лет, однако базис его развития - и в норме, и при различных нарушениях -
закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у ребёнка с повышенным риском 
формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле внимания родителей 
(законных представителей) и сотрудников Организации. Детям с аутизмом могут 
быть свойственны различные уровни двигательной активности, от 
гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, неравномерность 
развития двигательной сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей 
моторики, различия между возможностями произвольной и спонтанной 
двигательной активности. Это направление сопровождения включает 
формирование предметно-манипулятивной деятельности, развитие предметно-
практической деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры и 
плавание. 

2.10.7.1. Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 
1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 
2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет 

(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 
3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки 

в другую; 
4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 
5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и 

отдавать по просьбе педагогическому работнику; 
6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без 

учета размера; 
7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные 

фигурки; 
8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 

геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трёх 
форм); 



9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 
указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

2) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 
2.10.7.2. Формирование предметно-практических действий: предметно-

практические действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в 
раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение 
направлено на формирование специфических манипуляций, которые в дальнейшем 
преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 
предметами и материалами. У обучающихся группы повышенного риска 
формирования РАС действия с предметами часто приобретают стереотипный 
характер, поэтому одной из задач сопровождения становится развитие ППД без 
усиления стереотипии: 

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, 
размазывать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал 
(следует выбирать те действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и 
(или) не вызывают негативных аффективных реакций); 

знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, 
сыпучий, пластичный); 

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в 
отношении провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипии): 

развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда 
они перестают соответствовать возрастным нормам); 

формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 
учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 
формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше 

избегать); 
формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ёмкости или 

в ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую; 
учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, 

нить; 
активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при 

использовании совместных или подражательных действий (следует ещё раз 
обратить внимание на опасность формирования стереотипии!); 

формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД 
(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции); 

учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая 
их функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, 
маркером, сачком, тележкой с веревочкой); 

создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 
выделение предметов из окружающей среды. 

2.10.7.3. Общефизическое развитие: 
1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и 

совместным физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - 
по возможности с другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование 
координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной 
доске, залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно 
спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, 
обруч) и перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 



5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, 
канавку, палку). 

6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 
7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, 

производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 
8) создавать условия для овладения умением бегать; 
9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и 

самостоятельно; 
2) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной 

деятельности; 
11) развивать у обучающихся координацию движений; 
12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 
13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 
14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 
15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения 

"лежа на спине" в положение "лежа на животе" и обратно; 
16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки 

высота 15-20 см); 
17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 
18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 
19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 
20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных 

и инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 
2.10.7.4. Подвижные игры. 
Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления 

"Предпосылки развития игровой деятельности", хотя представленность игровых 
моментов в совместной двигательной активности может быть очень разной. В ходе 
совместной двигательной активности облегчается формирование понимания 
мотивов деятельности других участников; преследуются следующие задачи: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 
2) закреплять сформированные умения и навыки, 
3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 
4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, 
5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других 
играющих обучающихся. 

2.10.7.5. Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой 
деятельности. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста 
являются естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При 
аутизме развитие этих и других имплицитных способов познания мира затруднено 
(в тяжёлых случаях спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, выбор её 
видов и форм должны опираться на актуальный уровень и зону ближайшего 
развития ребёнка в коммуникации, речевом развитии, памяти, внимании, 
воображении, моторике. 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, 
являются: 

 учить действовать целенаправленно с игрушками и другими 
предметами по подражанию в процессе предметно-игровых действий с 
педагогическим работником (вставить фигурки в пазы; расставить 



матрешки в свои домики); 
 учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать 

каталку, катать коляску с игрушкой); 
 учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию 

действиям педагогического работника; 
 учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и 

речевой инструкции. 
2.10.7. Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных 

проблем в достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с 
аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при 
аутизме - тем более, в силу склонности к формированию стереотипов), поэтому 
начинать обучение в этой сфере следует, по возможности, раньше. Очень важно 
подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) необходимо 
единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в 
исполнении повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи, 
различные гигиенические процедуры): 

 сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 
 далее с постепенным подключением к действиям педагогического 

работника; 
 возрастанием "доли участия" ребёнка с тенденцией к полной 

самостоятельности, достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и 
не во всех видах деятельности. 

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и 
адекватным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать 
элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после 
себя (занятия, приём пищи). 

2.10.9. Формирование навыков самостоятельности. 
Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование 

навыков самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту 
удовлетворительный уровень социализации и независимости в жизни 
недостижимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте 
возможности развития самостоятельности различны как в силу формирующихся 
аутистических расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики 
затрудняет выделение непосредственных причин, препятствующих развитию 
самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление 
сопровождения следует как можно раньше, при появлении первой же возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым 
навыкам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по 
физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого 
возрастного периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом. 
Основным методическим приёмом формирования навыков самостоятельности 
является использования расписаний различных по форме и объёму. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи 
детям с повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и 
художественно-эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не 
означает отсутствия соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное 
развитие", "формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. 



Выделение "представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы в 
раннем возрасте у обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала 
необходимо создать возможности его познания (что особенно относится к 
социальному миру). Тем не менее с формированием представлений об окружающем 
мире могут быть связаны многие направления сопровождения (сенсорное, 
коммуникативное, речевое, физическое развитие). Соответствующая специальная 
задача не ставится, поскольку её содержание и возможности решения фактически 
полностью определяются успехами коррекционно-развивающей работы и 
некоторых других направлений сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному 
выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной 
области) препятствует неготовность подавляющего большинства обучающихся 
группы риска по РАС к соответствующей деятельности по социально-
коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности активного 
внимания. 

2.10.9. Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития 

коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим направлениям: 
1) 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. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом 
в коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 
эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся 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 прикладного 
анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) 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. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие 
социально приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать 
использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы 
общения при встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные 
формы общения можно использовать в целях формирования и развития сложного 
для обучающихся 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. 

7) 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..."), отработка стереотипа использования таких речевых штампов 



очень полезны. 
8) 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. 

9) 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. 

2) Использование альтернативной коммуникации. 
2.10.10. Коррекция нарушений речевого развития. 
Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 
коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, 
эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся 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. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 
1 .Формированиеимпрессивной речи: 

 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. 

2. 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); умение отвечать на 
вопросы "Где?" и другие, связанные с пространственным восприятием, 
и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа спонтанных 
высказываний; 

3. 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 диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. 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. 

2.10.11. 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. 

2.10.12. 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 обучающихся с РАС, в 
связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в структуре 
комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием 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: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 
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). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 
проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная 
психотерапия, но как специальное направление сопровождения проблема выделена 
недостаточно чётко. 

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 стереотипии специально занимается только прикладной 
анализ поведения. 

2.10.13. 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. 

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 эмоциональной 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), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя 
различные приёмы, например, эмоциональное заражение, эстетическое 
воздействие). 

2.10.14. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 
Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся 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 (законные представители) 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. 

2.10.15. 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 обучающихся 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, прикладной анализ 
поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции 
как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 
1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 
2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 
3) соотнесение одинаковых предметов; 
4) соотнесение предметов и их изображений; 
5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 

размера; 
6) задания на ранжирование (сериацию); 
7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 
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 с педагогическим работником, и далее - в ходе 
игровых занятий в малой группе Организации. Однако ведущим направлением 
формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС 
с точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности, 
развитие возможности к организации собственного внимания и поведения. 

2.10.16. Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 

социально-коммуникативного развития являются: 
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 
способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

педагогических работников; 
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 педагогических работников; мужчин и женщин; людей 
разного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как 
субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 
ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 



 формирование предпосылок общения через обучение: адекватно 
просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 
деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, 
самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем 
педагогического работника; далее -самостоятельно; 

 взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых 
инструкций, произвольное подражание; 

 реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим 
работником 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 педагогических работников); 

 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!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими 
обучающимися: 

 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); 

 возможность совместных учебных занятий. 
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

 введение правил безопасного поведения на основе отработки 
стереотипа, на основе эмоционального контакта с педагогическим 
работником; 

 осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 
5. 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. 

6. 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 ними 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). 

7. 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. 

8. 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). 
9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 
работников в Организации: 

 обучение формальному следованию правилам поведения, 
соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на 
основе поведенческого стереотипа; 

 смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 
соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 
формирования представлений о семье, обществе, морали, 
нравственности. 

2. 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 взаимообменного использования средств коммуникации 
(не обязательно вербальные); 

 возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - 
родителей (законных представителей), специалистов, друзей). 

2.10.17. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не 
могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на 
процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-



коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с 
особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, 
аффективные вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся 
к искажённым формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают 
вследствие эндогенных причин. В первом случае принципиально возможна и 
предпочтительна психолого-педагогические коррекция (при необходимости 
используется медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное 
лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; 
возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с 
членами семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не 
только тогда, когда он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и 
достижений, отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения. 
 
2.5. Рабочая программа воспитания. 
          Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 
ОВЗ в МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» предполагает 
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 
общего образования (далее - НОО). 
    Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке. 
     В основе процесса воспитания обучающихся в МКДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 12 «Сказка» лежат конституционные и национальные ценности 
российского общества. 
      Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» и с базовыми 
духовно-нравственными ценностями.   

 Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 
ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России1. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 
воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

                                                             
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



направления воспитания. 
Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
     Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 
портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 
     С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 
субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 
предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и 
культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 
дополнительного образования детей. 
     Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 
субъектами образовательных отношений. 
МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления 
воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 
региональной и муниципальной спецификой. 
      Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 
другими организациями. 
      Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 
Целевой раздел. 
      Общая цель воспитания в МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 
«Сказка» - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их 
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 
через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 
      Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 
1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
     Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
работы. 
      Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования; 



 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка 
на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования. 

     Принципы реализуются в укладе МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 12 «Сказка», включающем воспитывающие среды, общности, культурные 
практики, совместную деятельность и события. 
     Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 
ценности, содержащие традиции региона и МКДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 12 «Сказка», задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст. 
      Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МКДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 12 «Сказка», способствует формированию ценностей 
воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 
      Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и 
учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 
      Общности (сообщества) Организации: 
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 
сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те 
ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 
общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
Педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 
ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 



детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 
направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 
общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников МКДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» и всех педагогических работников 
членов семей обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели 
развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: 
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МКДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 12 «Сказка». Зачастую поведение ребенка сильно 
различается дома и в МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка». 
3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 
участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 
которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы 
усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 
зависимости от решаемых воспитательных задач. 
4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 
дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 
Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок 
впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других. 
     Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 
общности. В МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» 
обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 
для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности. 
      Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования 



5. Культура поведения педагогического работника в МКДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 12 «Сказка» направлена на создание воспитывающей среды 
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 
атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 
спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 
нормальной жизни и развития обучающихся. 
      Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 
которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 
оказывает на идеи и поведение человека. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 
воспитания. 

Деятельности и культурные практики в МКДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 12 «Сказка». 

      Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника 
с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания  
выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 
работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 
представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 
деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей). 

     Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 
     Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с 
ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем. 
      На уровне МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» не 
осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии со 
Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 



виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого 
и раннего возраста (до 3 лет). 
Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, 
любовь к семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что 
такое "хорошо" и "плохо". 
Проявляющий интерес к другим 
детям и способный бесконфликтно 
играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию "Я сам!". 
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство 
удовольствия в случае одобрения и 
чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны 
педагогических работников. 
Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям 
в общении. Способный общаться с 
другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных 
средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 
окружающему миру и активность в 
поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к 
физической активности. 
Соблюдающий элементарные 
правила безопасности в быту, в 
Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать 
педагогическому работнику в 
доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах 



деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 
красоте. Проявляющий интерес и 
желание заниматься 
продуктивными видами 
деятельности. 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 
возраста (до 8 лет). 
Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей 
стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, 
семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и 
уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства 
долга: ответственность за свои 
действия и поведение; 
принимающий и уважающий 
различия между людьми. Освоивший 
основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный 
взаимодействовать с 
педагогическим работником и 
другими детьми на основе общих 
интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе 
творческом, проявляющий 
активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и 
в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей 
российского общества. 



Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, 
социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 
семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий 
зачатками художественно-
эстетического вкуса. 

 
Содержательный раздел. 

     Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
      Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, 
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

      В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 
собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 
их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 
      Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
      Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 
компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 
народа России; 



 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 
людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
      При реализации указанных задач воспитатель МКДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 12 «Сказка» должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 
традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 
традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 
деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 
     Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 
     В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. 
     Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 
заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 
другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 
обществе. 
     Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 
людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 
милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в 
различных ситуациях. 
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила. 
      При реализации данных задач воспитатель МКДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 12 «Сказка»  должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы: 



 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 
правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
 учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 
 учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 
    Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
     Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 
источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 
и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно 
с педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 
ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 
обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 



жизнедеятельности. 
    Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 
народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 
жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МКДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад № 12 «Сказка». 

      Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 
отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 
окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 
том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с 
ОВЗ в МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка». 
      В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 
      Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 
МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

 формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
 формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 
 формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в 

игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 
    Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 
также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 
воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 
следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 
обучающихся с ОВЗ. 
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 
ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 
навыков планирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 
      При реализации данных задач воспитатель МКДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 12 «Сказка»  должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 



дошкольников; 
 воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как 
данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы 
они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 
ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 
деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
     Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности 
- "культура и красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 
страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
с ОВЗ действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 
себя прекрасным, создавать его. 
     Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 
воспитатель МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 
считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 
умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и 
по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; 
говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 
    Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 



образных представлений, воображения и творчества; 
 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 
 

Уклад образовательной организации. 
      В МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка»  образовательный 
процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 
(далее – ФГОС ДО).  
    В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
   Основной целью педагогической работы МКДОУ «Центр развития ребенка-детский 
сад № 12 «Сказка»   является воспитание гармонично развитой и социально-
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций; устремление ребенка к активному познанию природы, истории родного 
края – Нижнего Поволжья, его традиционной и современной культуры, искусства; 
развитие созидательной направленности растущей личности, неприемлемой 
разрушительное отношение к природному и культурному наследию. 
     Процесс воспитания в МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 
«Сказка»  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов, 
воспитанников и их семьях: 

Принцип гуманизации образования требует построения педагогического 
процесса на полном признании гражданских прав всех участников образовательного 
процесса. Этот принцип ставит педагога, родителя и воспитанника на одну ступень, 
где каждый заслуживает любви, уважения и понимания.  

Принцип природосообразноститребует строить образовательный процесс на 
целостности природы Ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы, по ее 
календарному плану. Природа движется по пути обретения своей единственности и 
неповторимости в лице каждого данного ребенка, по пути обретения заданной ему 
форму и наращивания заданных ресурсов» (Ш.А. Амонашвили). Это движение 
природы в ребенке происходит через стремление к развитию, познанию, 
взрослению и свободе. 

Принцип деятельностной направленности образования требует от 
воспитывающих взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей 
способности к активному познанию природы, истории родного края, его 
традиционной и современной культуры; внимания к творческому освоению не 
только уже исторически сложившихся, но и еще исторически складывающихся, 
объективно пребывающих в становлении форм человеческой ментальности. 

Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития 
требует внимания к каждому участнику воспитательно-образовательного процесса; 
установления оптимального соотношения участия родителей и прародителей, 
воспитателей, педагогов дополнительного образования детского сада  в  воспитании 



и обучении ребенка; понимания и устремленности к развитию всех сторон 
взаимодействия.  

Взаимодействие педагогов и родителей позитивно отражается на физическом, 
психическом и социальном здоровье ребенка.  

Принцип регионализации образования требует учета региональных 
особенностей (этнографических, историко-культурных, экологических и др.) в 
содержании и организации общественного и семейного дошкольного образования и 
обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, родителя, ребенка, 
проживающих на территории Нижнего Поволжья.  

Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому процесс 
развития, воспитания в ребенке Благородного Гражданина важно осуществлять 
непрерывно: не только в детском саду, но и в семье.  

Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей культурно-
образовательного пространства: семье, детскому саду, организациям 
дополнительного образования, учреждениям культуры и искусства, улице, 
общеобразовательной школе, гражданскому обществу и местному самоуправлению.  
       Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 
широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 
элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
        Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 
Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений 
и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 
инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 
базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 
формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 
руководством со стороны воспитателя. 
        Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 
(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации воспитанников, организации дополнительных 
занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 
контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при 
фронтальной работе и т.д. 
       Воспитательный процесс в МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 
«Сказка» организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 
природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 
ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 
через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 
детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 
свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 
составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 
правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 
оборудованием. 
       Приоритетным в воспитательном процессе МКДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад № 12 «Сказка»  является воспитание Благородного Гражданина, активно 
познающего природу, историю родного края – Нижнего Поволжья, его 



традиционную  и современную культуру, искусство; развитие созидательной 
направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к 
природному и культурному наследию. 
   Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков 
в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 
является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 
(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 
симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 
подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 
       Для МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка» важно 
интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 
приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-
воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания-
встречи, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, 
дни открытых дверей, встречи в Родительском университете, просмотры 
родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства 
наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 
тематические стенды, фотовыставки и др.), музей семейной культуры, 
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий 
и др. 
      Основные традиции воспитательного процесса в МКДОУ «Центр развития 
ребенка-детский сад № 12 «Сказка»:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 
детского сада 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.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 
№ 12 «Сказка»  в качестве наиболее 5 доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие 
личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 
национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 
12 «Сказка»  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.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 
МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка»  существует 
практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультационную, психологическую, информационную и технологическую 
поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 



обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 
ними, показателем качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются   мини-
музеи, организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная 
педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 
художественной значимостью. 
Воспитывающая среда образовательной организации. 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий,предполагающих 
возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 
традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 
происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 
насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 
 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 
 условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 
общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и 
творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-
детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

       Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 
обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 
народа. Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  
на уровне МОУ:  

 общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 
Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»);  

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);  
 тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»);  
 социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые 

дорожки», «Кормушка для птиц»); 
на уровне группы:  

 «Утренний круг»;  
 «День рождения»;  
 «Вечерний круг»;  
 «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу);  
 «Портфолио группы».  

   Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. Основные 
формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 
формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 
Традиционные события оформляются в различные проекты, где 
предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 
проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  



2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 
процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные 
виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, 
народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 
занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают 
различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для 
выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 
изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 
информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 
экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 
детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 
Победы», фотовыставки «Люблю тебя, мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 
Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного 
творчества по различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 
сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе 
акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 
экологические навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 
развития дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 
проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 
музыкальной или театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 
традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 
деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 
развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 
любовь к спорту. 
 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
1) Взаимодействие с родителями (законными представителями). 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

  Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 
родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе 
воспитательной работы:   

Наблюдение в контексте социально-педагогической диагностики семьи – метод 
познания и исследования, который используется при изучении внешних 
проявлений поведения родителей и детей (других членов семьи) без вмешательства 
со стороны наблюдающего.  

Чтобы успешно изучать поведение семьи, воспитателям (а также др. 
специалистам) необходимо выработать умение наблюдать все внешние проявления 
(действия, движения, речь, мимика), а главное, научиться правильно истолковывать 
их социальное значение. В этом может помочь заранее составленный план, 
предусматривающий, на что обратить особое внимание. 



Изучение поведения ребенка, родителей (др. членов семьи) не сводится к 
случайным наблюдениям за взаимодействием друг с другом, высказываниями. 
Только систематическая, тщательно продуманная фиксация поступков и 
высказываний может вскрыть действительные особенности личности 
воспитывающего взрослого и ребенка. 

Наблюдение проводится в естественных условиях, утром - в часы приема, или 
вечером, когда родители приходят за ребенком; а также на встречах (собраниях, 
заседании клуба, в гостиной и пр.). Представляется важным, когда это возможно, 
поступки, обращения родителей и детей (др. членов семьи) записывать, а в 
последующем анализировать.  

Представление о семье, о характере семейных взаимоотношений, можно также 
получить, наблюдая за поведением детей в сюжетно-ролевых играх «Семья», 
«Дочки-матери». 

Посещение семьи. 
Семья, как известно не только открытая, но и закрытая система. Поэтому, так 

трудно бывает воспитателям посещать семью ребенка, если не выстроены между 
воспитывающими взрослыми доверительные открытые отношения. Чтобы 
посещение семьи не приняло характер вторжения, травмирующего как старших, 
так и младших членов семьи, воспитателю необходимо знать следующие 
«разрешающие» и «запрещающие» правила.  

Можно: 
- заранее предупредить родителей о своем приходе, выбрав удобный для 

обеих сторон день; 
- говорить о ребенке, развитии его отношений с миром; 
- внимательно слушать родителей, сопереживать им; 
- предлагать помощь в преодолении трудностей воспитания ребенка; 
- просить совета в вопросах взаимодействия с ребенком; 
- благодарить за предоставленную возможность познакомиться с родным 

домом ребенка. 
Нельзя: 

- опаздывать или приходить раньше, а также отменять встречу без 
согласования; 

- говорить с родителями в категорическом, назидательном тоне; 
- предъявлять в беседе с родителями отрицательный образ ребенка; 
- проявлять излишнее любопытство к супружеским отношениям в семье; 
- вести записи во время беседы (которые могут вызвать раздражение, 

недоверие, отвлечь от темы разговора). 
Целью посещения семьи воспитанника может стать, в одном случае поддержка 

успехов ребенка, в другом случае – развитие контактов с семьей, изучение опыта 
семейного воспитания; в третьем – совместное обсуждение значимых для семьи и 
детского сада проблем воспитания ребенка.  

Результаты посещения семьи служат материалом для проектирования  
последующих взаимодействий с родителями и др. членами семьи. 

Беседа – это метод получения и корректировки информации на основе общения. 
Беседа, проходящая в атмосфере доброжелательности, позволяет воспитателю 
прикоснуться к внутреннему миру родителя ребенка), увидеть успехи и 
затруднения как во взаимодействиис окружающими, так и в семейном воспитании. 

Успех беседы зависит от предварительно установленного контакта, от степени 
подготовленности  беседы, от умения ее вести. Беседа воспитателя с родителями 
начинается с краткого вступления, в котором обозначаются тема, цели и задачи 
разговора. Затем воспитатель предлагает вопросы: простые, нейтральные по смыслу 



в начале; сложные, требующие размышления, активизации процесса припоминания 
разных жизненных ситуаций в середине; вопросы, стимулирующие формирование 
родителями своего запроса педагогам детского сада - в конце беседы.    

Примерные вопросы к беседе: 
1. Состав семьи. 
2. Место работы родителей. 
3. Как семья предпочитает проводить свободное время? 
4. Чем увлекаются члены семьи? 
5. Как складываются отношения между детьми в семье? 
6. Как разрешаются конфликты в семье? 
7. Применяют ли к детям какие-либо наказания, если «да», то какие именно? 
8. Какие виды поощрений приняты в семье? 
9. Испытываете ли вы трудности в воспитании ребенка? 
10. Как их преодолеваете? 
11. Нужна ли помощь детского сада? Какая именно? 
Анкетирование-  метод сбора информации путем письменных ответов на 

поставленные вопросы. Анкетирование самый популярный метод изучения 
отношений, предпочтений, ожиданий родителей.  

Родителям, которые откликаются на просьбы воспитателей и отвечают на 
вопросы беседы, анкет важно не только выразить искреннюю признательность за 
ответы (какими бы они не были: краткими или развернутыми, с положительно либо 
отрицательно окрашенной информацией), но и обеспечить «обратную связь». 
Родителям не безразлично, как отнесутся специалисты к их ответам, 
рекомендациям, просьбам в адрес детского сада. Процесс изучения семьи (как и 
взаимодействие в целом) должен стать двусторонним процессом, где обе стороны 
проявляют уважение, внимание к проблемам воспитания ребенка, стремление 
поддержать друг друга в их решении.   
      Сочинение – метод исследования, позволяющий увидеть точку зрения автора  по 
определенному вопросу (проблеме).  Данный метод широко используется как в 
социально-педагогической, так и в социально-психологической диагностике. 
Например, методика «Родительское сочинение» предоставляет превосходную 
возможность увидеть детско-родительские отношения глазами родителя. Она 
представляет одну из наиболее информативных и достаточно надежных техник, 
позволяющих успешно решать задачу диагностики особенностей родительской 
позиции и типа семейного воспитания, выявить особенности восприятия и 
переживания родителем характера отношений и взаимодействия с ребенком.  

Методика «Родительское сочинение» позволяет: во-первых, выявить 
особенности родительской позиции автора сочинения и реализуемый им тип 
семейного воспитания; во-вторых, получить информацию об  истории развития 
ребенка; в-третьих, получить описание проблем развития ребенка глазами ро-
дителя, а также выявить зоны конфликтности в детско-родительском взаи-
модействии. 

Сочинение – важный шаг в рефлексии родителем проблем воспитания ребенка, в 
их осознании и понимании, фундамент для построения новой системы общения и 
взаимодействия с ребенком.  

Обобщение полученной информации. 
Полученные в ходе диагностики, а также последующего мониторинга 

(периодического сбора информации о семье и семейном воспитании) результаты 
важно обобщить, подвергнуть анализу, чтобы затем принять на этой основе 
стратегические и тактические решения по организации взаимодействия с семьей.  

Информация может быть систематизирована и отражена в лаконичной форме  



в «Карте семьи» (либо «Паспорте семьи»), а также приложениях к документу. 
День открытых дверей – форма взаимодействия с родителями, открывающая 

дверь в мир детского сада. В этот день коллектив детского сада, предъявляет семьям 
воспитанников свои достижения. Родители (и другие члены семьи) знакомятся со 
службами дошкольного образовательного учреждения, программой его развития и 
образовательной программой, в соответствии с которой осуществляется 
воспитательно-образовательный процесс, наблюдают специально организованные 
занятия с детьми, а также включаются (при поддержке воспитателей) в 
разнообразную совместную деятельность с детьми.  В этот день важно познакомить 
семью со сложившейся в детском саду системой просвещения и образования 
родителей (целями, содержанием, формами, методами) и пригласить к 
взаимодействию в различных образовательных направлениях: физкультурно-
оздоровительном, художественно-эстетическом, эколого-краеведческом и др. 

Встречи - знакомства. 
Целью таких встреч является разностороннее знакомство семей 

воспитанников между собой, знакомство с педагогами, воспитывающими ребенка в 
детском саду. Для этого можно использовать специальные методы: «выбери 
дистанцию», «ассоциативный ряд», «язык фотографий», «разговор без умолку» и др. 
Они позволяют снять барьеры общения, возникающие по разным причинам на 
пороге взаимодействия детского сада с семьей и семей между собой, и перейти к 
открытым, доверительным отношениям.В то же время, собранный, благодаря 
специальным методам материал, может обогатить  паспорт (карту) как отдельно 
взятой семьи, так и семейного паспорта группы. 

Индивидуальные беседы. 
Беседа – форма общения педагогов и родителей предполагающая обмен 

мнениями по интересующим обе стороны вопросам. С ее помощью можно решить 
следующие задачи: установить доверительные отношения с родителями, 
оперативно разрешить возникающие вопросы, получить дополнительные сведения 
о воспитанниках, условиях семейного воспитания, предоставить родителям 
необходимую информацию медико-психолого-педагогического профиля, 
разработать программу совместных педагогических действий по развитию ребенка, 
провести коррекцию воспитательных воздействий родителей и поведения детей. 

Индивидуальные беседы с родителями могут проходить по их инициативе и по 
инициативе педагога. Воспитатель должен быть всегда готов ответить на вопрос 
родителя о своем ребенке, поддержать беседу, вызвать на откровенность. 

Если беседа организуется педагогом, то необходимо помнить о ряде 
требований к ее проведению: беседа в утренние часы менее продолжительна, чем в 
вечерние и касается в основном самочувствия ребенка, его настроя на пребывание в 
детском саду. В вечерние часы воспитатель может отметить особенности поведения 
ребенка в течение дня, его успехи или неудачи. Если необходимо обсудить более 
серьезные вопросы, то место и время беседы обговаривается заранее. Присутствие 
ребенка в ситуации обсуждения детских проблем, ошибок в семейном воспитании 
нежелательно. Цель, тема беседы с родителями продумывается педагогом заранее; 
на их основе составляется план, подбираются соответствующие вопросы. Не следует 
начинать беседу с постановки проблемы, и тем более с предъявления родителям 
претензий по поводу плохого поведения их ребенка, даже если это и является 
главным вопросом предстоящего разговора. 

Консультации. 
Одна из форм индивидуальной работы с семьей – оказание ей помощи через 

консультацию. Консультации для родителей проводят заведующая детским садом, 
воспитатели, психолог, социальный педагог, медицинская сестра, логопед и другие 



специалисты. Функции, а также содержание консультаций различны.  
Например, консультации психолога позволяют родителям получить 

объективную картину психического состояния ребенка и обнаружить причины, 
способствующие или мешающие развитию их сына (дочери). Особое внимание на 
психологической консультации уделяется: выявлению внутрисемейных отношений, 
оказывающих воздействие  на личность ребенка; психологической коррекции; 
повышению общей психолого-педагогической культуры родителей. 

Один раз в квартал желательно проводить консультационный день для 
родителей. В назначенный день (даты желательно обговорить на общем 
родительском собрании), родители, предварительно записавшись, строго по 
времени приходят на прием к тем специалистам, которых они хотели бы посетить 
как вместе с ребенком, так и автономно (в зависимости от имеющихся запросов). 

Родительские собрания - встречи. 
Среди разнообразных форм общения педагогов детского сада с родителями 

свою популярность сохраняют групповые родительские собрания.  
Известно, что групповые родительские собрания - целесообразная и 

действенная форма работы воспитателя с коллективом родителей, форма 
организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания 
детей определенного возраста в условиях детского сада. 

Стенды – наглядная форма предъявления информации. 
Для семьи на стендах целесообразно размещать информацию трех видов: 

стратегическую (многолетнюю), тактическую (годичную), оперативную.  
Стратегическая информация – это необходимые для родителей сведения о 

задачах развития ДОУ на перспективу, о реализуемой образовательной программе.  
Тактическая информация – сведения о режиме дня ребенка, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 
Оперативная информация – сведения об ожидаемых или уже прошедших 

мероприятиях в группе, детском саду, районе (акциях, конкурсах, выставках, 
встречах в родительском клубе, экскурсиях и т.д.).  

Воспитателям важно помнить, что оперативная информация быстро стареет, 
т.е. утрачивает свою актуальность для родителей, а значит, ее постоянно 
необходимо обновлять. 

Стендовая информация становится привлекательной для родителей, если: 
- она структурирована по направлениям (например, «родители и дети», 

«бабушки и внуки»); 
- отвечает информационным запросам родителей (прародителей); 
- эстетически оформлена; 
- текст сочетается с фото-, а также иллюстративным материалом. 
Памятки. 
Памятка - хорошо структурированный, короткий текст, напоминающий, а 

также призывающий родителей к осознанному воспитанию детей в семье и 
сотрудничеству с детским садом в решении различных образовательных задач. 

Буклеты. 
Буклет – издание, отпечатанное на одном листе, который складывается  

параллельными сгибами так, что оно может читаться и рассматриваться без 
разрезки, раскрываясь ширмообразно.  

Буклеты для родителей – прекрасное средство их информирования о 
достижениях в науке и практике воспитания дошкольников (в т.ч. достижениях 
конкретного учреждения), а также презентации (освещения) родителям  
собственных семейных ресурсов в развитии личности ребенка. Примером такого 
освещения ценности личностного общения родителей с ребенком являются буклеты 



с подробным описанием маршрутов прогулок выходного дня семьи. Составленные 
педагогами, они помогают родителям интересно, с пользой для детско-взрослых 
отношений, прожить незабываемые минуты и часы совместного воскресного 
отдыха. 

Переписка педагогов и родителей. 
Неоценимое значение в развитии отношений с семьей имеют разные формы 

переписки. 
Беседы  воспитателей с родителями (др. членами семьи) чаще всего 

проводятся в утренние и вечерние часы, когда ребенка приводят либо забирают из 
детского сада. Но такое общение малоэффективно и значительно уступает 
письменной форме диалога, поскольку у родителей не так много времени (утром – 
спешат на работу, вечером – торопятся домой, чтобы приготовить ужин, проверить 
уроки у старших детей), а воспитателя постоянно отвлекают вновь приходящие 
дети, да и родители, нуждающиеся в консультации, не всегда при посторонних 
решаются завести разговор о своем ребенке.  

Кроме того, многие специалисты (психолог, логопед, медсестра) заканчивают 
свой рабочий день раньше, чем некоторые из родителей могут забирать своего 
ребенка из сада. В таких условиях единственной возможностью общения со 
специалистами становится письменная форма диалога. Письмо, записка педагога 
или логопеда – это не просто исписанный лист бумаги, это руководство к действию 
для родителей, постоянно находящееся под рукой. Письменное обращение 
гарантирует конфиденциальность информации о проблемах семьи, ответ педагога 
более точен и конкретен, обращен к конкретной семье. 

Родители также, воспользовавшись письменной формой, могут прояснить 
сложные аспекты воспитания своего ребенка в семье, а при необходимости и лично 
обратиться с просьбой к специалисту. 

Выставки – собраниепредметов (рисунков, фотографий, книг и журналов и др.) 
расположенных для обозрения детей и взрослых.  

Выставки детских работ организуются в детском саду в целях привлечения 
внимания семьи к результатам обучения детей. Как правило, они устраиваются для 
каждой возрастной группы. Работы детей должны быть подписаны или 
расположены в индивидуальных ячейках, чтобы каждый родитель мог легко найти 
предмет, выполненный своим ребенком. 

Тематические выставки («Как воспитать здорового ребенка», «Досуг в семье»,  
«Домашнее чтение»; «Игры детей»; «Общение с детьми» и др.) позволяют знакомить 
родителей с актуальными вопросами общественной жизни, вопросами теории и 
практики воспитания и обучения детей, пропагандировать лучший опыт семьи, в 
доступной наглядной форме представить демонстрационный материал.  

Медиатека. 
Информация хранится не только в книгах, но и на дисках, аудио-, 

видеокассетах. Молодые родители (особенно папы) все чаще обращаются к 
воспитателям с просьбой познакомиться с медиапособиями по воспитанию детей; 
проявляют интерес к образовательным порталам и сайтам в  Интернет.  

Чтобы детский сад стал для родителей источником информации о ребенке 
дошкольного возраста, о развитии детско-родительских отношений, о новых формах 
совместной познавательной и коммуникативной деятельности в триаде «ребенок-
родитель-педагог» в МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка» 
оборудована семейная медиатека (как в самостоятельном помещении, так и в 
методическом кабинете).  

Акция. 



Акция – действие, предпринимаемое для какой-либо цели 
(благотворительность, выражение гражданского протеста, благоустройство 
детского сада и др.).   

Инициаторами акции в детском саду могут быть как сотрудники детского сада, 
так и семьи воспитанников. 

Вечера музыки и поэзии. 
Проведение в детском саду вечеров музыки и поэзии является хорошим 

средством объединения детей и взрослых в контексте искусства. Их тематика может 
быть самой разнообразной. Например, «В гостях у детства», «Песни наших бабушек и 
дедушек», «Зимний вечер» и др. Главное, чтобы произведения, звучащие на вечере 
пробуждали высокие чувства прекрасного, объединяли поколения прародителей, 
родителей и детей,  способствовали развитию родительских чувств. Важно, чтобы на 
таких вечерах исполнялись как произведения, воспоминания известных 
композиторов, поэтов, писателей, так и детские сочинения, воспоминания 
родителей (прародителей), педагогов.  

Воскресный семейный абонемент. 
Не каждая семья способна сегодня организовать свой досуг, объединив 

интересы всех членов семьи, задумавшись о ребенке, живущем ожиданиями игры, 
сказки, путешествия в мир музыки. Прекрасную возможность встречи с искусством 
предоставляют семье учреждения искусства и культуры, организующие их по 
заранее составленным программам воскресного семейного абонемента. Сегодня 
подобные встречи организуют концертные залы, музыкальные театры, Центры 
творчества детей и молодежи. Проектирование и проведение концертов 
воскресного семейного абонемента в малом городе может проходить с учетом 
традиций, имеющихся достижений детей, педагогов детского сада, детской школы 
искусств, творческих коллективов. И воспитывающие взрослые, и дети в этой 
культурно-исторической образовательной ситуации получают яркие  впечатления, 
стимулирующие потребность в размышлении и совместном  обсуждении.  События, 
входящее в семью благодаря усилиям педагогов и специалистов, вносят 
разнообразие в жизнь детей и взрослых, дают повод для эстетического общения (по 
поводу выступления ансамбля, хора, солиста).  

Семейная гостиная -  форма свободного общения семей воспитанников и 
педагогов.  

«Гостиная» - это комната, в которой принимают гостей и одновременно сам 
процесс приема гостей. Гостей принимают для общения и во имя общения. В 
семейной гостиной принимать гостей желательно хозяину и хозяйке (супружеской 
паре). «Гостиная», в зависимости от задач общения, может быть поэтической, 
музыкальной, театральной. Гости рассказывают какие-то веселые истории, 
вспоминают события с ними происходившие. 

День семьи – особая дата в календаре, акцентирующая внимание общества на  
здоровой, полноценной, нравственно сильной семье, которая воспитывает достойных 
детей, самостоятельно разрешает свои проблемы и успешно преодолевает 
возникающие препятствия. В этот день в детском саду можно устраивать акции, 
выставки семейных газет, семейные посиделки, конкурсы, концерты, спектакли 
семейных коллективов, фестивали детского творчества, спортивные соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья» и др.  Этот праздник – прекрасный повод 
поразмышлять о роли семьи в жизни каждого человека, о семейных традициях и их 
развитии в современных условиях; а также повод поблагодарить семьи 
воспитанников за активное участие в жизни детского сада. 

День семьи предоставляет прекрасный повод поговорить об этнических 
семейных традициях, поскольку в детском саду воспитываются дети разных 



национальностей. Межнациональная толерантность должна пронизывать 
взаимоотношения всех субъектов образовательного процесса, как на уровне 
«педагог-ребенок», так и на уровнях «педагог-родитель», «родитель-родитель». 
Проводимые в день семьи акции, конкурсы, фестивали являются прекрасным 
условием для развития межнационального общения детей и взрослых. 

Праздники в детском саду. 
Важным фактором личностного развития ребенка является удовлетворение 

его потребности в положительных эмоциональных контактах с близкими людьми, в 
первую очередь с родителями. Такие контакты помогают установить семейные 
праздники в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду – это день, объединяющий семьи 
воспитанников, педагогов (воспитателей, музыкальных руководителей и др.) по 
случаю какого-либо события. 

Прогулки и экскурсии педагогов, детей и родителей. 
Совместные выезды на природу, совместное посещение театра, музея 

педагогами и родителями воспитанников, проведение вместе выходных как нельзя 
лучше сплачивает взрослых и детей, способствует неформальному, открытому 
детско-взрослому взаимодействию.  

Цель таких мероприятий – не только совместный отдых, увеселение, но и 
опосредованное обучение родителей элементарным способам организации детско-
взрослой деятельности, показ средств налаживания контактов и путей выхода из 
сложных педагогических ситуаций. 

Впечатления от детско-взрослых совместных мероприятий можно отразить в 
рисунках, рассказах, а в последующем оформить в книгах.  В книгу могут войти 
рассказы, как взрослых – организаторов экскурсий, так и детей. 

Проектная деятельность педагогов, детей и родителей. 
Проектирование позволяет взращивать новые формы общности педагогов, 

детей и родителей, решая различные проблемы воспитания ребенка, как в семье, так 
и детском саду. 

Семейный театр-  творческое объединение нескольких семей, педагогов 
детского сада, созданное при участии педагогов и работников культуры (режиссера 
и актеров театральных студий), ориентированное на интеграцию традиций 
домашнего и общественного театров, и развитие воспитательного потенциала 
семьи. 

Родительский университет - цель встреч в родительском университете 
направлена на  гармонизацию детско-родительских отношений в семье, психолого - 
педагогическое просвещение родителей обучение практическим умениям и 
навыкам в области воспитания детей. Во время практического занятия у родителей 
есть возможность получить теоретическую информацию по определенной теме, 
возможность практически отработать приобретенные знания, получить обратную 
связь, как со стороны психолога, педагогов,  так и со стороны родителей, что дает 
возможность увидеть проблему с разных позиций.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 
своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 
специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 
Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 
наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского 
сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 
экологом и др.). 



Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это 
совокупностьпсихотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 
межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 
умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 
разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 
личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и 
приглашенный специалист. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая 
семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с 
целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 
деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-
исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый 
детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция 
газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в 
любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать 
свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 
взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая 
детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, 
проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 
педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может 
включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и 
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, 
всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и 
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 
профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 
организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей 
воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 
репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 
города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в 
семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 
о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье 
— семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 
выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, 
города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 
сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 
(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка),а также о днях памяти в 
семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); 
о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 
проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 
совместных дел в семье и детском саду. 

Музей семейной культуры. 
 



2) События образовательной организации. 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 
общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 
Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 
ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать 
основные виды организации совместной деятельности и отметить как 
воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 
ситуациях в ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
ДОО или запланированные): 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 
 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение 
стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, 
этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 
просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 
авторских, детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 
подобное), посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 
другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, 
личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 
(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 
Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 
имеющиеся в ДОО или запланированные): 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 
компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 
другие особенности социокультурных условий, в которых находится 



ДОО; 
 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность 

и безопасность; 
 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности; 
 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 
 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 
технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 
познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 
труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 
государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 
укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 
погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 
многонационального российского народа. 

Необходимым инструментом решения воспитательных задач в ДОО является 
региональная программа гражданско-патриотической направленности «Воспитание 
маленького волжанина». 

 
Социальное партнерство. 
Воспитывать гражданина без участия в этом сложном многомерном 

культурно-историческом процессе специалистов учреждений искусства и культуры 
– значит заведомо обрекать его на низкое качество. 

Воспитательный потенциал  организаций  дополнительного образования, 
учреждений культуры и искусства заключается в том, что они: помогают 
удовлетворять интересы и потребности детей и воспитывающих их взрослых в 
познании природного и культурного наследия Нижневолжского региона; развивают 
любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость коммуникативные 
способности; помогают каждому индивидуально найти «дело и занятие по душе»; 
расширяют общий кругозор; позволяют обрести сообщество детей и взрослых, 
увлечённых одним делом; «дарят» друзей; обучают культуре взаимодействия и 
культуре семейного досуга; позволяют чувствовать всю полноту и насыщенность 
жизни. 

МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №12 «Сказка» имеет опыт 
социального партнерства с различными организациями и учреждениями социума.    
Взаимодействие МКДОУ с социумом включает в себя:  
 - работу с органами местного самоуправления;  
 - взаимодействия с учреждениями здравоохранения, образования, науки и 
культуры, с семьями воспитанников детского сада.  

Взаимодействие каждого из партнеров базируется на следующих принципах: 
добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 
законов и других нормативных актов. Это создает благоприятные возможности для 
обогащения деятельности в детском саду, расширяет спектр возможностей по 
осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами высших учебных 
заведений, школ, детскими садами, библиотекой. 



Сотрудничество с МКУК «БИЦ»  продолжается не один год. Оно построено по 
тематическим неделям и включает разнообразные формы работы. Во время 
экскурсий в библиотеку, дети: слушают интереснее сказки, стихи, участвуют в 
литературных викторинах и конкурсах. Смотрят видеопрезентации, в которых в 
доступной для детей форме рассказывается про биографию и творчество детских 
писателей. Здесь же проходят встречи детей с местными писателями.  Сотрудники 
МКУК «БИЦ»  отзываются на приглашения для участия в  родительских встречах 
(Родительский университет, родительские собрания - встречи), такие встречи 
проходят с целью привлечения подрастающего поколения к чтению, причем не, 
только детей, но и их родителей.  

В целях социально – нравственного  становления дошкольников, 
направленного на развитие личности посредством приобщения детей к культуре 
родного края, формирование исторического и патриотического сознания у детей 
через изучение истории, культуры, природы педагоги организовывают 
планомерные экскурсии в  МКУК «Фроловский городской краеведческий музей».  
Эти встречи всегда спланированы, организованы. Сотрудники проводят с 
воспитанниками  учебные занятия, раздвигают рамки привычного 
образовательного пространства.  Наряду с занятиями в музее проводятся беседы с 
использованием предметов – подлинников, специально подготовленных выставок и 
монтажей. Совместная работа педагогов МКДОУ и работников историко-
краеведческого музея обеспечивает необходимые условия для формирования у 
дошкольников представлений о родном крае, поддерживает  интерес детей к 
событиям, происходящим в годы войны, формирует  чувство гордости за нашу 
замечательную малую Родину, частичку великой России.  Такое сотрудничество 
имеет две взаимосвязанные стороны – изучение истории своего края и действия, 
направленные на его сохранение и развитие. 
МКУДО «Центр детского творчества» - давние партнеры, друзья. Сотрудники 
«Центра детского творчества» с точностью до мелочей зная детские интересы, 
запросы, организуют тематические выставки, которые наши педагоги с 
воспитанниками с удовольствием посещают. Это не просто просмотр экспонатов  
это яркое и красочное представление работ декоративно-прикладного и 
художественного творчества. Здесь ребенок имеет возможность познакомиться с 
авторскими работами местных умельцев, эта работа в рамках региональной 
программы «Воспитание маленького волжанина». Специалисты «Центра детского 
творчества» приглашают воспитанников принять участие в творческих мастерских, 
мастер классах, эта работа детям очень нравится, получив результат своего труда, 
ребенок желает получать дополнительное образование. 
СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ДЕТСКОГО САДА  ЯВЛЯЕТСЯ  ФРОЛОВСКИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. СОВМЕСТНО С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ, В 

ЛИЦЕ ПОЛУНИНА Д.Д.,  ВОСПИТАННИКИ МКДОУ  В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ, СТАЛИНГРАДСКОЙ 

БИТВЫ,   С ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММОЙ, С ПАМЯТНЫМИ ПОДАРКАМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ СВОИМИ 

РУКАМИ, ПОСЕЩАЮТ ВЕТЕРАНОВ, КОТОРЫЕ ДУШЕВНО, С ВЕЛИКОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ  ВСТРЕЧАЮТ 

ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ.  
      Фроловская детская школа искусств так же имеет статус социального партнера. 
Взаимопосещения, совместные мероприятия в рамках проведения таких встреч, как 
«Веселые нотки»,  «Воскресный семейный абонемент» способствует развитию  у 
детей интереса к музыке и формированию эстетического вкуса. Наше 
сотрудничество проходит под девизом - «От маленького слушателя к большому 
музыканту». 

 
Организационный раздел Программы воспитания. 



1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания (перечислить) 
для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из 
семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 
любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 
других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 
ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с 
особыми образовательными потребностями предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 
деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта 
детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка 
с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости 
развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и 
социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 
особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 
их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 
благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической 
доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания 
и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 
образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 
ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 
III. Организационный раздел. 

     Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 
нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 
дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий 
должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 
получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 
всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в 
образовательное пространство.  Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей 
права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 
обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 
     Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, областного и муниципального 



ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы 
образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов 
здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе 
самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет 
обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях 
развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 
ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 
условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 
организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС. 
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: 
1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 
задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном 
возрасте. 
2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 
3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 
характер комплексного сопровождения. 
4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 
особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии 
с положениями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, 
познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом 
особенностей развития при РАС. 
5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 
расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям 
его развития; 
6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной 
работы и общего развития. 
7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 
расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 
8. 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, конференциях. 

3.2. Организация предметно-пространственной среды. 
      Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 
федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 
 оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 
 игрушки. 

     ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 



 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 
общения с семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 
мира. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 
семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты 
труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 
среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 
привлекательной. 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
    Реализация Программы требует от МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 
№ 12 «Сказка» осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, 
финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МКДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка»  вправе заключать договора 
гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 
      В целях эффективной реализации Программы МКДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад № 12 «Сказка» создает условия для профессионального развития 
педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 
профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и 
программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 
особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области 
дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению 



подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 
работы. 

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не 
менее 2 лет. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте 
без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
     Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых 
для обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а 
также особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для 
осуществления научно-исследовательской, экспериментальной деятельности могут 
привлекаться научные работники. 
Педагогический процесс обеспечивают 25 специалистов, из них: 

- заведующий – 1 чел.; 
- заместитель заведующего по УВР – 1 чел; 
- старший воспитатель – 1 чел.; 
- музыкальный руководитель – 1 чел.; 
- учитель-логопед – 1 чел.; 
- педагог-психолог – 1 чел; 
- инструктор по физическому воспитанию – 1 чел; 
- воспитатель -  18 чел. 

     Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 
педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно 
проходят курсовую подготовку, обучаются на проблемных курсах ВГАПО и 
авторских семинарах. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО, 
100 % педагогов прошли курсовую подготовку по введению в ДОО инклюзивной 
практики. А также повышают свой профессиональный уровень через посещения 
городских методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 
самообразование, семинары ВГСПУ, что способствует повышению 
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие МКДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка». 
 
        Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 
иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 
№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 
2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 



общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 
2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент 
(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 
регистрационный № 46612). 
      В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 
получения образования обучающимися  ЗПР  (части 2, 3 статьи 99 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, 
№ 29, ст. 5262). 
      Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 
должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 
Стандартом результатов освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

3.4. Учебно-методическоесопровождениепрограммы: 
1. Башина В.М., Козлова И.А., Ястребов B.C., Симашкова Н.В. и др. Организация 

специализированной помощи при раннем детском аутизме (Методические 
рекомендации). — М., 1989.  

2. Диагностика и развитие социально-бытовых навыков у старших 
дошкольников с расстройствами аутистического спектра. Учебно-
методическое пособие – М.: Мир науки, 2020. 

3. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. - М.: 
Просвещение, 1991.  

4. Обучение и социальная адаптация детей с тяжелыми формами аутизма. 
Методическое пособие для родителей. Под общей редакцией В.Н. Касаткина. – 
М.: 2006. – 108 с 

5. Программа JASPER для детей с аутизмом. Развитие совместного внимания, 
символической игры, вовлеченности и регуляции / Конни Казари, Аманда К. 
Гулсруд, СтефаниШир, Кристина Стробридж ; Пер. с англ. — М. : Альпина ПРО, 
2023. — 383 с 

6. Сенсорные особенности детей с расстройствами аутистического спектра. 
Стратегии помощи. Методическое пособие / Манелис Н.Г., Никитина Ю.В., 
Феррои Л.М., Комарова О.П. / Под общ. ред. А.В. Хаустова, Н.Г. Манелис. М.: ФРЦ 
ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. 70 с. 

7. Хаустов А.В., Красносельская Е.Л., Хаустова И.М. Дети с расстройствами 
аутистического спектра. Протокол педагогического обследования // 



Практика управления ДОУ. – 2014. – №1. – с. 32–50. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 
лет.ФГОС 

Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 
лет.ФГОС 

Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 
лет.ФГОС 

Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 
лет.ФГОС 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий (3-4 года). ФГОС 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий. 4-5 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий. 5-6 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 
Конспекты занятий. ФГОС 

Мамаева О.А. Поделки из природного и бросового и материала. 4-5 лет. 
ФГОС 

Мамаева О.А. Поделки из природного и бросового и материала. 5-6 лет. 
ФГОС 

Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. 3-4 года. ФГОС 

Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. 4-5 лет. ФГОС 
Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. 5-6 лет. ФГОС 

Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. 6-7 лет. ФГОС 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС 
Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС 

Зацепина М.Б., Жукова 
Г.Е. 

Музыкальное воспитание. Дидактические развивающие 
игры. Методические рекомендации для детей  0-7 лет. ФГОС 

Зацепина М.Б., Жукова 
Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 года. 
Конспекты занятий. ФГОС 

Зацепина М.Б., Жукова 
Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 лет. Конспекты 
занятий. ФГОС 

Зацепина М.Б., Жукова 
Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет. Конспекты 
занятий. ФГОС 

Зацепина М.Б., Жукова 
Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду. 6-7 лет. Конспекты 
занятий. ФГОС 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. 4-5 лет. 
Конспекты занятий. ФГОС 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. 5-6 лет. 
Конспекты занятий. ФГОС 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. 6-7 лет. 
Конспекты занятий. ФГОС 

Лычагина И.А. Детское творчество. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 
лет. Конспекты занятий 



Лычагина И.А. Детское творчество. Лепка из соленого теста с детьми 4-5 
лет. Конспекты занятий 

 
Образовательная область «Физическое развитие»   
 

СтепаненковаЭ.Я Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. 
ФГОС 

Борисова Н.Н. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 

Федорова С.Ю. Гимнастика после сна с детьми 3 - 5 лет. ФГОС 
Федорова С.Ю. Гимнастика после сна с детьми 5 - 7 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 3-4 лет. ФГОС  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 4-5 лет. ФГОС  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 5-6 лет. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 6-7 лет. ФГОС 

Фёдорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

Фёдорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 
Фёдорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Фёдорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–4 года. 
Комплексы упражнений. ФГОС 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 4–5 лет. Комплексы 
упражнений. ФГОС 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5-6 лет. Комплексы 
упражнений. ФГОС 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 6-7 лет. Комплексы 
упражнений. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 3-4 года. Конспекты 
занятий. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты 
занятий. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. Конспекты 
занятий. ФГОС 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 6-7 лет. Конспекты 
занятий. ФГОС 

 
Примерныйпереченьлитературных,музыкальных,художественных,ани

мационныхикинематографическихпроизведенийдляреализацииПрограмм
ыобразования 

 
Примерныйпереченьхудожественнойлитературы. 

Втораягруппараннего возраста(от1годадо2лет) 
      Малыеформыфольклора.«Большиеноги…»,«Еду-
едукбабе,кдеду…»,«Какунашегокота…»,«Киска,киска,киска,брысь!..»,«Курочка»,«На
шиуточкисутра…»,«Пальчик-мальчик…», «Петушок, 
петушок…»,«Пошелкотподмосток…»,«Радуга-дуга…». 



     Русскиенародныесказки.«Козляткииволк»(обработкаК.Д.Ушинского),«Колобок» 
(обработка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К.Д. Ушинского), «Маша и 
медведь»(обработка М.А. Булатова), «Репка» (обработка К.Д. Ушинского), 
«Теремок» (обработка М.А.Булатова). 

     Поэзия.АлександроваЗ.Н.«Прятки»,«Топотушки»,БартоА.Л.«Бычок»,«Мячик», 
«Слон»,«Мишка»,«Грузовик»,«Лошадка»,«Кораблик»,«Самолет»(изцикла«Игрушки»), 
«Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. 
«Аленушка»,ЖуковскийВ.А.«Птичка»,ИвенсенМ.И.«Поглядите,зайкаплачет»,Клокова
М.«Мойконь», «Гоп-
гоп»,ЛагздыньГ.Р.«Зайка,зайка,попляши!»,МаршакС.Я.«Слон»,«Тигренок», «Совята» 
(из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. 
«Кряк-кряк»,ТокмаковаИ.П.«Баиньки»,УсачевА.«Рукавичка». 

     Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. 
«Какпоросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. 
«Курочка» (изцикла «Большиеималенькие»),ЧуковскийК.И.«Цыпленок». 
 

Перваямладшаягруппа(от 2до3лет) 
     Малыеформыфольклора.«Абаиньки-
баиньки»,«Бежалалесочкомлисаскузовочком…», 
«Большиеноги»,«Водичка,водичка»,«Вотилюдиспят»,«Дождик,дождик,полно лить…», 
«Заяц Егорка…»,«Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор…», «Катя, 
Катя…»,«Кисонька-
мурысонька…»,«НашаМашамаленька…»,«Нашиуточкисутра»,«Огуречик,огуречик…»,«
Ойду-ду,ду-ду,ду-
ду!Сидитвороннадубу»,«Поехали,поехали»,«ПошелкотикнаТоржок…», «Тили-
бом!...»,«Ужты,радуга-дуга»,«Улитка,улитка…»,«Чики,чики,кички…». 
      Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза 
избушкупостроила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. 
Боголюбской), 
«Лисаизаяц»(обработкаВ.Даля),«Машаимедведь»(обработкаМ.А.Булатова),«Снегуру
шкаилиса»(обработкаА.Н.Толстого). 
       Фольклорнародовмира.«Бу-
бу,ярогатый»,лит.сказка(обработкаЮ.Григорьева);«Вгостяху королевы», «Разговор», 
англ. нар. песенки (пер. и обработка С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел…», пер. с 
молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три 
веселыхбратца»,пер.снем.Л.Яхнина;«Ты,собачка,нелай…»,пер.смолд.И.Токмаковой;«Ус
олнышкавгостях»,словацк. нар.сказка(пер.иобраб.С. МогилевскойиЛ. Зориной). 
     ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 
      Поэзия.АкимЯ.Л.«Мама»;АлександроваЗ.Н.«Гули-гули»,«Арбуз»;БартоА.,БартоП. 
«Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, 
лежебока», «Котенок», 
«Воробушки»;ВведенскийА.И.«Мышка»;ЛагздыньГ.Р.«Петушок»;ЛермонтовМ.Ю. 
«Спи, младенец…» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о 
глупоммышонке»;МошковскаяЭ.Э.«Приказ»(всокр.),«Мчитсяпоезд»;ПикулеваН.В.«Ли
сийхвостик», «Надувала кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. 
«Ветер,ветер!...»(из«Сказкиомертвойцаревнеисемибогатырях»;ОрловаА.«Умашиныес
тьводитель»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. 
«Кораблик»;ЧуковскийК.И.«Федотка»,«Путаница». 
     Проза.БианкиВ.В.«Лисимышонок»; 
КалининаН.Д.«КакВасяловилрыбу»,«Влесу»(изкниги«Летом»),«Прожука»,«КакСашаи
Алешапришливдетскийсад»;ПавловаН.М.«Земляничка»,«Намашине»;СимбирскаяЮ.С. 



«Потропинке,подорожке»;СутеевВ.Г.«Ктосказал«мяу?»,«Подгрибом»;ТайцЯ.М. 
«Кубикнакубик»,«Впередивсех»,«Волк»,«Поезд»;ТолстойЛ.Н.«Тримедведя»,«Тетядала 
Варемеду»,«Слушайменя,пес…»,«БылауНастикукла»,«Петяползалисталнаножки»,«Спа
лакошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский К.Д. 
«Васька»,«Петушок ссемьей», «Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из 
книги «В лесу»), «Волчишко»;ЧуковскийК.И.«Мойдодыр». 
       Произведения поэтови писателей разных стран.БиссетД.«Га-га-га!»,пер.с 
англ.Н.Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; 
Капутикян С.Б. «Всеспят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер 
М. «Приключения 
маленькогоБобо.Историивкартинкахдлясамыхмаленьких»,пер.Т.Зборовская;ШертлА.
«Голубойгрузовичок»,пер.Ю.Шипкова;ЭрикК. 
«Оченьголоднаягусеница»,«Десятьрезиновыхутят». 
 

Втораямладшаягруппа(от 3до4лет) 
     Малыеформыфольклора.«Ай,качи-качи-качи...»,«Божьякоровка...»,«Волчок-
волчок,шерстянойбочок…»,«Дождик,дождик,пуще...»,«Еду-едукбабе,кдеду…», 
«Жилиубабуси…», «Заинька,попляши...»,«Заря-заряница...»;«Какбез  дудки,без  
дуды…»,«Какунашегокота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...»,
 «На улице  три  курицы...», «Ночьпришла...», «Пальчик-мальчик...»,
 «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...»,«Сидит белка натележке...», 
«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..»,
 «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 
      Русскиенародныесказки.«Бычок–
черныйбочок,белыекопытца»(обработкаМ.Булатова; 
«Волкикозлята»(обработкаА.Н.Толстого);«Кот,петухилиса»(обработкаМ.Боголюбско
й); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); 
«У страха глазавелики»(обработкаМ. Серовой). 
     
Фольклорнародовмира.Песенки.«Кораблик»,«Храбрецы»,«Маленькиефеи»,«Тризверо
лова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите 
лук...»,пер.сшотл.И.Токмаковой;«Разговорлягушек»,«Несговорчивыйудод»,«Помогите!
»пер.счеш.С.Маршака. 
     Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 
козы»,узб.обр.Ш.Сагдуллы;«Усолнышкавгостях»,пер.ссловац.С.МогилевскойиЛ.Зорин
ой; «Храбрец-
молодец»,пер.сболг.Л.Грибовой;«Пых»,белорус.обр.Н.Мялика:«Лесноймишкаипроказ
ницамышка»,латыш.,обр.Ю.Ванага,пер.Л.Воронковой. 
      Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто 
это?»;Заболоцкий 
Н.А.«Какмышискотомвоевали»;КольцовА.В.«Дуютветры...»(изстихотворения 
«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», 
«Ласточкапримчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», 
«Зебры», 
«Белыемедведи»,«Страусенок»,«Пингвин»,Верблюд»,«Гдеобедалворобей»(изцикла«
Деткивклетке»),«Тихаясказка»,«Сказкаобумноммышонке»;МихалковС.В.«Песенкадр
узей»;МошковскаяЭ.Э.«Жадина»;ПлещеевА.Н.«Осеньнаступила...»,«Весна»(всокр.);Пу
шкинА.С. «Ветер,ветер! Ты могуч!..»,«Светнаш,солнышко!..»,«Месяц,месяц...» 
(из«Сказкиомертвойцаревнеисемибогатырях»);ТокмаковаИ.П.«Медведь»;Чуковский
К.И.«Мойдодыр», «Муха-цокотуха»,«Ежикисмеются»,«Елка»,Айболит»,«Чудо-
дерево»,«Черепаха». 



      Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги 
«Снегидет»);ДмитриевЮ.«Синийшалашик»;ЖитковБ.С.«Слоны»,«Какслонкупался»(и
зкниги «Чтоя видел»); Зартайская И.«Душевные истории про Пряника и Вареника»; 
ЗощенкоМ.М. 
«Умнаяптичка»;ПрокофьеваС.Л.«МашаиОйка»,«Сказкапрогрубоеслово«Уходи»», 
«Сказка оневоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три 
котенка»;ТолстойЛ.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был 
чиж...», «Пришла 
весна...»;ТолстойА.Н.«Еж»,«Лиса»,«Петушки»;УшинскийК.Д.«Петушокссемьей»,«Уточк
и», «Васька»,«Лиса- 
Патрикеевна»;ХармсД.И.«Храбрыйѐж»;ЧуковскийК.И.«Такинетак». 
    Произведенияпоэтовиписателейразныхстран 
Поэзия.ВиеруГ.«Ежикибарабан»,пер.смолд.Я.Акима;ВоронькоП.«Хитрыйежик»,пер.су
кр.С.Маршака;ДьюдниА.«Ламакраснаяпижама»,пер.Т.Духановой;ЗабилаН.Л. 
«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с 
арм.Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. 
«Знаешь, как ятебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка 
и серая Одежка», пер. сболг.М. Маринова. 
     Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка 
взеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 
пруду», пер. сангл. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 
«Приключения песика икошечки»), пер.чешск.Г.Лукина. 
 

Средняя группа(4-5лет) 
      Малыеформыфольклора.«Барашеньки…»,«Гуси, выгуси…»,«Дождик-
дождик,веселей», «Дон!Дон!Дон!...»,«Жилубабушкикозел»,«Зайчишка-
трусишка…»,«Идетлисичкапомосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку 
пошел…», «Наш козел…», «Ножки, ножки,гдевыбыли?..»,«Раз,два,три,четыре,пять–
вышелзайчикпогулять»,«Сегоднядень целый…», «Сидит,сидитзайка…»,«Солнышко-
ведрышко…»,«Стучит,бренчит»,«Тень-тень,потетень». 
      Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» 
(обработкаИ.Карнауховой);«Заяц-
хваста»(обработкаА.Н.Толстого);«Зимовье»(обр.И.Соколова-Микитова); «Коза-
дереза» (обработкаМ.А.Булатова); «Лисаикозел»,«Петушокибобовоезернышко» (обр. 
О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и 
волк(обработкаМ.А.Булатова);«Смолянойбычок»(обработкаМ.А.Булатова);«Снегуроч
ка»(обработкаМ.А.Булатова). 
Фольклорнародовмира 
    Песенки.«Утята»,франц.,обр.Н.ГернетиС.Гиппиус;«Пальцы»,пер.снем.Л.Яхина; 
«Песняморяка»норвежск.нар.песенка(обработкаЮ.Вронского);«Барабек»,англ.(обра
ботка К.Чуковского);«Шалтай-Болтай»,англ.(обработкаС.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»,изсказокШ.Перро,пер.сфранц. 
Т.Габбе;«Трипоросенка»,пер.сангл.С.Михалкова. 
ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии 
    Поэзия.АкимЯ.Л.«Первыйснег»;АлександроваЗ.Н.«Таняпропала»,«Теплыйдождик»; 
БальмонтК.Д.«Росинка»;БартоА.Л.«Уехали»,«Язнаю,чтонадопридумать»;БерестовВ.Д. 
«Искалочка»;Благинина  Е.А.  «Дождик,  дождик…»,  «Посидим  в  тишине»,  С.Черный 
«Приставалка»; Блок А.А.«Ветхая избушка…»,«Ворона»; 



БрюсовВ.Я.«Колыбельная»;Бунин И.А.«Листопад» 
(отрывок);ГамазковаИ.«Колыбельнаядлябабушки»;ГернетН.иХармсД. «Очень-очень 
вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В крестьянскойсемье»); 
Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; 
КушакЮ.Н.«Сороксорок»;ЛукашинаМ.«Розовыеочки»,МаршакС.Я.«Багаж»,«Провсенас
вете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; 
Матвеева Н. 
«Онаумеетпревращаться»;МаяковскийВ.В.«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо?»;Михал
ковС.В. «АчтоуВас?»,«Рисунок»,«ДядяСтепа–
милиционер»;МорицЮ.П.«Песенкапросказку»,«Домгнома, гном – дома!», «Огромный 
собачий секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»;НосовН.Н. «Ступеньки»; 
Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин 
А.С.«Месяц,месяц…»(из«Сказкиомертвойцаревне…»),«Улукоморья…»(извступленияк
поэме«РусланиЛюдмила»),«Ужнебоосеньюдышало…»(изромана«ЕвгенийОнегин);Са
пгирГ.В.«Садовник»;СероваЕ.«Похвалили»;СефР.С.«Насветевсенавсепохоже…»,«Чудо»;
ТокмаковаИ.П.«Ивы», «Сосны»,  
«Плим»,«Гдеспитрыбка?»;ТолстойА.К.«Колокольчикимои»;УсачевА. «Выбрал папа 
ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»;ХармсД.И. 
«Оченьстрашнаяистория»,«Игра»,«Врун»;ЧуковскийК.И.«Путаница»,«Закаляка», 
«Радость», «Тараканище». 
Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как 
найтидорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», 
«Лесной колобок –
колючийбок»;ВересаевВ.В.«Братишка»;ВоронинС.А.«ВоинственныйЖако»;Воронков
аЛ.Ф. 
«КакАленкаразбилазеркало»(изкниги«Солнечныйденек»);ДмитриевЮ.«Синийшала
шик», 
ДрагунскийВ.Ю.«Онживойисветится…»,«Тайноестановитсяявным»;ЗощенкоМ.М. 
«Показательныйребенок»,«Глупаяистория»;КовальЮ.И.«Дед,бабаиАлеша»;Козлов 
С.Г. 
«Необыкновеннаявесна»,«Такоедерево»;НосовН.Н.«Заплатка»,«Затейники»;Пришвин 
М.М. «Ребятаиутята»,«Журка»;СахарновС.В.«Ктопрячетсялучшевсех?»;СладковН.И. 
«Неслух»; СутеевВ.Г.«Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М.«По пояс»,«Все здесь»; 
ТолстойЛ.Н. «Собакашла по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего 
дороже», «Какая бываетросанатраве», 
«Отецприказалсыновьям…»;УшинскийК.Д.«Ласточка»;ЦыферовГ.М.«Вмедвежачийча
с»;ЧарушинЕ.И.«Тюпа,Томкаисорока»(сборникрассказов). 
    Литературныесказки.ГорькийМ.«Воробьишко»;Мамин-
СибирякД.Н.«СказкапроКомараКомаровича–Длинный НосипроМохнатогоМишу–
КороткийХвост»;Москвина М.Л.  «Что случилось с  крокодилом»;  Сеф Р.С.
 «Сказка  о кругленьких и 
длинненькихчеловечках»;ЧуковскийК.И.«Телефон»,«Тараканище»,«Федориногоре»,«
Айболитиворобей». 
Произведенияпоэтовиписателейразныхстран 
    Поэзия.БжехваЯ.«Клей»,пер.спольск.Б.Заходер;ГрубинФ.«Слезы»,пер.счеш.Е. 
Солоновича;  Квитко  Л.М. «Бабушкины руки»  (пер.  с евр.  Т.
 Спендиаровой);Райнис Я. 
«Наперегонки»,пер.слатыш.Л.Мезинова;ТувимЮ.«Чудеса»,пер.спольск.В.Приходько; 
«Пропана Трулялинского»,пересказс польск.Б.Заходера;«Овощи»,перс 
польск.С.Михалкова. 
Литературныесказки.БалинтА.«ГномГномычиИзюмка»(главыизкниги),пер.свенг.Г.Л



ейбутина;БергЛ.«Рыбка»(пер.сангл.О.Образцовой);ДональдсонД.«Груффало»,«Хочук
маме»,«УлиткаиКит»(пер.М.Бородицкой),ИвамураК.«14лесныхмышей»(пер.Е.Байбик
овой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из 
жизниудивительнойкошки»(пер.М. 
Аромштам),ЛангройтерЮ.«Адомалучше!»(пер.В.Фербикова),МугурФ. «Рилэ-
ЙепурилэиЖучоксзолотымикрылышками» (пер.срумынск.Д.Шполянской);ПеннО. 
«Поцелуйвладошке»(пер.Е.Сорокиной),РодариД.«Собака,котораянеумелалаять»(изкн
иги «Сказки,укоторыхтриконца»),пер.ситал.И.Константиновой;УорнсТ.«Штука-
Дрюка»(пер.Д.Соколовой),ФернлиД.«ВосемьжилетокМалиновки»(пер.Д.Налепиной),
ХогартЭ. «Мафин и 
еговеселыедрузья»(главыизкниги),пер.сангл.О.ОбразцовойиН.Шанько;ЮхансонГ. 
«МуллеМеки Буффа»(пер.Л.Затолокиной). 
 

Старшаягруппа(5-6лет) 
    Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 
поговорки,заклички,народныепесенки,прибаутки,скороговорки. 
Русскиенародныесказки.«Жил-былкарась…»(докучнаясказка);«Жили-
былидвабратца…»(докучнаясказка);«Заяц-
хвастун»(обработкаО.И.Капицы/пересказА.Н.Толстого); 
«Крылатый,мохнатыйдамасляный»(обработкаИ.В.Карнауховой);«Лисаикувшин»(обр
аботкаО.И.Капицы);«Морозко»(пересказМ.Булатова);«Пощучьемувеленью»(обработ
каА.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); 
«Сивка-
бурка»(обработкаМ.А.Булатова/обработкаА.Н.Толстого/пересказК.Д.Ушинского); 
«Царевна- лягушка»(обработкаА.Н.Толстого/обработкаМ.Булатова). 
    Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 
редакциейС.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. снем. Г. Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; 
«Чудесные истории про зайца по имениЛѐк»,сб.сказокнародовЗап.Африки, 
пер.О.КустовойиВ.Андреева. 
     ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии. 
     Поэзия.АкимЯ.Л.«Жадина»;БартоА.Л.«Верѐвочка»,«Гуси-
лебеди»,«Естьтакиемальчики»,«Мынезаметилижука»;БородицкаяМ.«ТетушкаЛуна»;
БунинИ.А.«Первыйснег»;ВолковаН.«Воздушныезамки»;ГородецкийС.М.«Котѐнок»;Дя
динаГ.«Пуговичныйгородок»;Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя 
вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»;Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. 
«Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. 
«Тыскажимне,реченька….»;ПивовароваИ.М.«Сосчитатьнемогу»;ПушкинА.С.«Улукомо
рьядубзелѐный….» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед 
дворцом….» (отрывокиз «Сказки о царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» 
(отрывок из 
романа«ЕвгенийОнегин»);СефР.С.«Бесконечныестихи»;СимбирскаяЮ.«Ехалдождьвко
мандировку»;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….»;ТютчевФ.И.«Зиманедаромзлится….»;УсачевА.«Колыбельнаякнига»,«Кнамприх
одитНовыйгод»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из 
окошка….»; Цветаева М.И. «Укроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; 
Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья»,«ПодаркидляЕлки.Зимняякнига». 
Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите 
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своикосы!»,«Забракованныймишка»; 
БианкиВ.В.«Леснаягазета»(сборникрассказов);ГайдарА.П. «Чук и Гек», «Поход»; 
Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мытьпол», 
«Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 
«Денискинырассказы»(сборникрассказов);МосквинаМ.Л. 
«Кроха»;НосовН.Н.«Живаяшляпа»,«Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; 
Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»;ПаустовскийК.Г.«Кот-
ворюга»;ПогодинР.П.«КнижкапроГришку»(сборникрассказов);ПришвинМ.М.«Глоток
молока»,«Беличьяпамять»,«Курицанастолбах»;СимбирскаяЮ. «Лапин»; 
СладковН.И.«Серьѐзнаяптица»,«Карлуха»; СнегирѐвГ.Я.«Пропингвинов»(сборник 
рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре 
желания»;ФадееваО. «Фрося–ельобыкновенная»;ШимЭ.Ю.«Петухинаседка», 
«Солнечнаякапля». 
Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. 
«Серебряноекопытце»;БианкиВ.В.«Сова»,«Какмуравьишкодомойспешил»,«Синичкин
календарь», 
«Молодаяворона»,«Хвосты»,«Чейнослучше?»,«Чьиэтоноги?»,«Кточемпоѐт?»,«Лесные
домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-
годовик»;ЕршовП.П.«Конѐк-
горбунок»;ЗаходерБ.В.«СераяЗвѐздочка»;КатаевВ.П.«Цветик-семицветик», «Дудочка 
и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборниксказок); 
Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у 
Барбоса»;ПетрушевскаяЛ.С. «От тебя одни слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и 
могучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеиопрекраснойцаревнелебеди»,«Сказкао
мѐртвойцаревнеиосемибогатырях»;СапгирГ.Л.«Каклягушкупродавали»(сказка-
шутка);ТелешовН.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. 
«Доктор Айболит» (помотивамроманаХ. Лофтинга). 
    Произведенияпоэтовиписателейразныхстран. 
Поэзия.БжехваЯ.«НаГоризонтскихостровах»(пер.спольск.Б.В.Заходера);ВалекМ. 
«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.сазербайдж.А.Ахундовой); СмитУ. 
Д.«Пролетающуюкорову» (пер.сангл.Б.В.Заходера);Фройденберг А.«Великан 
имышь»(пер.снем.Ю.И.Коринца);ЧиардиДж.«Отом,укоготриглаза»(пер. сангл. 
Р.С.Сефа). 
Литературныесказки.Сказки-повести.АндерсенГ.Х.«Огниво»(пер.сдатск.А.Ганзен), 
«Свинопас»(пер.сдатскогоА.Ганзен),«Дюймовочка»(пер.сдатск.ипересказА.Ганзен), 
«Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и А.Любарской), 
«Новоеплатьекороля» 
(пер.сдатск.А.Ганзен),«Ромашка»(пер.сдатск.А.Ганзен),«Дикиелебеди» 
(пер.сдатск.А.Ганзен);Киплинг 
Дж.Р.«Сказкаослонѐнке»(пер.сангл.К.И.Чуковского),«Откудау кита такая глотка» 
(пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. 
сангл.Н.Дарузес/И.Шустовой);КоллодиК.«Пиноккио.Историядеревяннойкуклы»(пер.
ситал.Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 
(в пересказе 
З.ЗадунайскойиА.Любарской);ЛиндгренА.«Карлсон,которыйживѐтнакрыше,опятьпр
илетел»(пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. 
Лунгиной); 
ЛофтингХ.«ПутешествиядоктораДулиттла»(пер.сангл.С.Мещерякова);МилнА.А.«Вин



ни-
Пухивсе,все,все»(переводсангл.Б.В.Заходера);МякеляХ.«ГосподинАу»(пер.сфин.Э.Н.Ус
пенского);Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца),«Маленькое 
привидение» (пер. снем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с 
итал. З. Потаповой), «Сказки, укоторыхтриконца»(пер.ситал.И.Г.Константиновой). 
 

Подготовительнаякшколегруппа(6-7лет) 
    Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 
поговорки,заклички,народныепесенки,прибаутки,скороговорки. 
Русскиенародныесказки.  «Василиса  Прекрасная»(из  сборника  А.Н.  Афанасьева); 
«ВежливыйКот-
воркот»(обработкаМ.Булатова);«ИванЦаревичиСерыйВолк»(обработкаА.Н. 
Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 
вариант)(изсборникаА.Н.Афанасьева);«Рифмы»(авторизованныйпересказБ.В.Шерги
на);«СемьСимеонов– семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская 
загадка» (из сборника А.Н.Афанасьева);«У страхаглазавелики» 
(обработкаО.И.Капицы); «Хвосты» (обработкаО.И.Капицы). 
Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 
Змей»(обработкаН.П.Колпаковой/пересказИ.В.Карнауховой);«ИльяМуромециСолове
й-Разбойник»(обработкаА.Ф.Гильфердинга/пересказИ.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. 
сяпон.В.Марковой;«Голубаяптица»,туркм.обработкаА.АлександровойиМ.Туберовског
о; «Каждыйсвоеполучил»,эстон.обработкаМ.Булатова;«Котвсапогах» 
(пер.сфранц.Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 
пальчик» (пер. с франц. Б.А.Дехтерѐва),«Золушка»(пер.сфранц.Т.Габбе)изсказок 
ПерроШ. 
ПроизведенияпоэтовиписателейРоссии. 
    Поэзия.АкимЯ.Л.«Мойверныйчиж»;БальмонтК.Д.«Снежинка»;БлагининаЕ.А. 
«Шинель»,«Одуванчик»,«Нашдедушка»;БунинИ.А.«Листопад»;ВладимировЮ.Д. 
«Чудаки», 
«Оркестр»;ГамзатовР.Г.«Мойдедушка»(переводсаварскогоязыкаЯ.Козловского),Горо
децкийС.М.«Первыйснег»,«Весенняяпесенка»;ЕсенинС.А.«Поѐтзима,аукает….», 
«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. 
«Рассказонеизвестномгерое»,«Букварь.ВеселоепутешествиеотАдоЯ»;МаяковскийВ.В.
«Этакнижечкамоя,проморяипромаяк»;МоравскаяМ.«Апельсинныекорки»;Мошковск
аяЭ.Э. 
«Добежалидовечера»,«Хитрыестарушки»;НикитинИ.С.«Встречазимы»;ОрловВ.Н.«До
мподкрышейголубой»;ПляцковскийМ.С.«Настоящийдруг»;ПушкинА.С.«Зимнийвечер
»,«Унылаяпора! Очейочарованье!..»(«Осень»),   
«Зимнееутро»;РубцовН.М.«Прозайца»;СапгирГ.В. 
«Считалки»,«Скороговорки»,«Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   наоборот»;   
СероваЕ.В. «Новогоднее»;СоловьѐваП.С.«Подснежник»,«Ночьи  день»;СтепановВ.А.
 «Чтомы Родиной 
зовѐм?»;ТокмаковаИ.П.«Мнегрустно»,«Кудавмашинахснегвезут»;ТютчевФ.И. 
«Чародейкою 
зимою…»,«Весенняягроза»;УспенскийЭ.Н.«Память»;ЧѐрныйС.«Наконьках», 
«Волшебник». 
Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночноголеса»; 
ВоробьѐвЕ.З.«Обрывок провода»; ВоскобойниковВ.М.«КогдаАлександр Пушкинбыл 



маленьким»;ЖитковБ.С.«Морскиеистории»(сборникрассказов),«Чтоявидел»(сборни
крассказов);ЗощенкоМ.М.«РассказыоЛѐлеиМиньке»(сборникрассказов);КовальЮ.И. 
«Русачок-травник»,«Стожок»,«Алый»;КупринА.И.«Слон»;МартыноваК.,ВасилиадиО. 
«Елка,котиНовыйгод»;НосовН.Н.«Заплатка»,«Огурцы»,«Мишкинакаша»;МитяевА.В. 
«Мешоковсянки»;ПогодинР.П.  «Жаба»,  «Шутка»;Пришвин  М.М.«Лисичкин  хлеб», 
«Изобретатель»;РакитинаЕ.«Приключенияновогоднихигрушек»,«Серѐжик»;РаскинА.
Б.«Какпапа былмаленьким» (сборник рассказов); СладковН.И.«Хитрющий 
зайчишка»,«Синичканеобыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов 
И.С. «Листопадничек»; ТолстойЛ.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», 
«Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мнеписьмо!»;ЧаплинаВ.В.«Кинули»;ШимЭ.Ю.«Хлеб 
растет». 
   Литературныесказки.ГайдарА.П.«СказкаоВоеннойтайне,оМальчише-
Кибальчишеиеготвѐрдомслове»,«Горячийкамень»;ГаршинВ.М.«Лягушка-
путешественница»;КозловС.Г. 
«КакЁжиксМедвежонкомзвѐздыпротирали»;МаршакС.Я.«Двенадцатьмесяцев»;Паусто
вскийК.Г.«Тѐплыйхлеб»,«Дремучиймедведь»;ПрокофьеваС.Л.,ТокмаковаИ.П. 
«ПодарокдляСнегурочки»;РемизовА.М.«Гуси-
лебеди»,«Хлебныйголос»;СкребицкийГ.А. «Всякпо- своему»;Соколов-МикитовИ.С. 
«СольЗемли»;Чѐрный С.«ДневникФоксаМикки». 
Произведенияпоэтовиписателейразныхстран. 
    Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 
«Каксделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» 
(пер. с англ. 
Г.Кружкова);СтанчевЛ.«Осенняягамма»(пер.сболг.И.П.Токмаковой);СтивенсонР.Л. 
«Вычитанныестраны»(пер.сангл.Вл.Ф.Ходасевича). 
Литературныесказки.Сказки-повести.АндерсенГ.Х.«Оле-
Лукойе»(пер.сдатск.А.Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и 
А. Любарской), «Стойкийоловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 
Габбе и А. Любарской), 
«СнежнаяКоролева»(пер.сдатск.А.Ганзен),«Русалочка»(пер.сдатск.А.Ганзен);ГофманЭ
.Т.А. 
«ЩелкунчикимышиныйКороль»(пер.снем.И.Татариновой);КиплингДж.Р.«Маугли»(п
ер.сангл. Н. Дарузес/И.Шустовой), «Кошка,которая гуляла сама посебе» (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 вЗазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 
Боченкова, стихи в пер. С.Я. 
Маршака,Д.Орловской,О.Седаковой);ЛиндгренА.«ТриповестиоМалышеиКарлсоне»(п
ер.сошведск.Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, 
когда был маленьким»;Поттер Б. «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу» (пер. с англ. 
И.П. Токмаковой); Распе ЭрихРудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с 
нем. К.И. Чуковского / Е.Н. 
Акимовой);РодариДж.«ПутешествиеГолубойСтрелы»(пер.ситал.Ю.Ермаченко),«Джел
ьсоминовСтранелжецов» (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. сошведск. В.А. Смирнова / И.П. 
Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А.Смирнова/Л. Брауде). 

 
Рекомендуемая литература 

для чтения и рассказывания детям в детском саду и дома 
по региональной программе гражданско-патриотической направленности 

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
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


«Воспитание маленького волжанина» 
Возраст от 3 до 5 лет 

 
Детский фольклор Волгоградской области 

Колыбельные песни, пестушки.«Люли-люли-люлюшки», «У баю-баюнушки», 
«Баю-баю-баиньки, шустренькие глазоньки», «Баю-баю, спи, усни», «Баю, баюшки-
баю», «Баю-баю-баиньки…», «Чадунюшка, потянись, чадунюшка, распрямись», 
«Потягунушки, порастунюшки», «Как с гуся вода», «Купы-купы, маленький, мой 
цветочек аленький», «Иди ко мне, мой сынок, мой  кудрявый  казачок».  

Потешки. «Коза, коза рогатая, коза, коза бодатая», «Топу-топу, топотунюшка, 
топу-топу, чадунюшка», «Тра-та-та!», «Сорока». 

Прибаутки. «Бездельники», «На базу случилась драка», «Шли бараны по 
дороге», «На вокзале». 

Считалки. «Я считаю до пяти. Не могу до десяти», «Конь ретивый с черной 
гривой», «Шла кукушка по мосту». 

Заклички. «Весна-красна», «Жаворонки-кулики», «Жаворонок прилети…», 
«Жаворонки-господа», «Жаворонок длинноносенький»; приговоры-просьбы к 
солнцу, радуге, дождю: «Дождик, дождик, мороси!», «Дождик, дождик, припусти…». 

Поэзия волгоградских авторов.М. Агашина «Рукавички», «Пирожки», «Старший 
брат», «Рисунки», «Голуби», «Моя кукла», «Обновки», «Интересная игра», 
«Козлик», «Гули-гули», «Аленка»; Е.Анохина «Волчок», «Чистая правда», «Черная 
история», «Солнечный заяц»; Т.Брыксина«Первый снег», цикл стихов «Купчики-
голубчики»; С. Васильев цикл стихов «Именины у бабушки Нины» («Загадки для 
самых маленьких», «Скворцу я выстроил дворец», «Зоопарк»); Е. Иванникова 
«Крошка», «Ах, мороз, ты наш мороз», «Заячья пляска», «Догадайтесь», «Сверчок», 
«Сом»; «Шалишка»; В. Костин «День рождения», «Первые шаги»; В. Макеев цикл 
«Стихи про Настю»; Ю. Марков «Детский сад рисует»; Р.Мизякина «Лучик – 
озорник», «Я давно одна хожу», «Щенок непослушный»; Ю. Могутин «Две 
загадки»; В. Овчинцев «Раз-ворона, два-ворона», «Мама спит», «Прятки», 
«Санки», «Карусель», «На деревню к бабушке», «Лейка выручалка»; Н. Самарский  
«Казак», «Разговор с клубникой»; Е. Соннов, «Скоморох», «Качели», «Салазки», 
«Коньки», цикл «Не рву цветы, а ты?»; А. Чернышова «Наш Витюша маленький…», 
«Поссорились ботинки», «Синичка»; Ю. Щербаков, «Одуванчик», «Медвежата», «Я – 
врач», «Одеваю куклу», «Грибы загорают», «Холодно», «Зимним утром». 

Проза волгоградских авторов.А. Днепровский «Царапуля»; М. Поляков 
рассказы из сборника «Димка и волчок»: «Цыплята», «Димка в лесу»; П. Сергеев 
«Больная курочка», «Зайкино горе»; Л. Чеботарева «Сказка про Мотю и Мотрю», 
«Удивительное путешествие трех веселых человечков из страны «Смехоландии» – 
страны апельсинового солнца»; А. Чернышова «Сказка про котенка, который не 
любил умываться». 

 
Рекомендуемая литература 

для чтения и рассказывания детям в детском саду и дома 
по региональной программе гражданско-патриотической направленности 

«Воспитание маленького волжанина» 
Возраст от 5 до 7 лет 

 
Поэзия волгоградских авторов.М. Агашина, «В понедельник»,«На берегу», 

«Лейка», «Пять – шестой», «Мой город», «2 февраля»; Е.Анохина, «Первый снег», 
«Праздничное утро», «Мамин портрет», «Мама заболела», «По воду», «У Мишутки – 
все по шутке»; Т. Брыксина, циклы стихов «Васятка», «Вся семья живет на даче», 



«Купчики-голубчики»; Г. Васелистова «Азбука», «Как красив закат над Волгой», 
«Имена»; С. Васильев, «Если постараться», «Именины у бабушки Нины», «Считалка»; 
Е. Иванникова, «Голубь», «Виноград», «Метель», «От зимы к весне поворот»; 
«Считалка»; В. Костин, «Скворец», «Лев», «Мишка – хвастунишка»; Вл. Мавродиев 
«Чудеса»; Н. Мазанов, «Круглый год»; В.Макеев, «Прялка»; Ю. Марков, «Про дела 
хорошие»; А. Меркулов, «На Волге», «Рыбаки», «Поздней осенью»; Р. Мизякина, 
«Сережу в гости ждут»; Н.Мордовина, «Танк», «Мельница»; В. Овчинцев, «Зима в 
городе», «Медаль», «Танк на площади», «Кто вышел на улицу», «Самолет», 
«Солдатский праздник», «В планетарии», «Река Мечетка», «Телевышка», «Страна 
детства»; Н. Самарский «Больница для тракторов», «Воробей», «Однажды в лесу», 
«Светлинки», «На сенокосе», «В плохую погоду», «Рассадинки», «Мой теленок», 
«Зеленые пироги», «Дела», «Бабушкины самолетики», «Вежливая корова», 
«Хозяйка», «В метель»; Е. Соннов, «Водомерка», «Майский жук», «Цветок на 
парашюте», «Кузнечик», «Пчела»; А. Чернышова «Победа»; Ю.Щербаков, «Капель»; 
циклы стихов «У меня сегодня праздник», «Калейдоскоп». 

Проза волгоградских авторов. В. Богомолов, «За оборону Сталинграда»; Г. 
Васелистова «Братья-кузнечики», «Дома нашей улицы», «Роза»; И. Данилов, 
«Приворотное перо», «Праздник зеленой елки», «Целый день среди игрушек», «Сказ 
о пшеничном колосе» (фрагмент); М. Ефетов, «Девочка из Сталинграда» (фрагмент); 
Вл. Зайцев, «И горбушку пополам», «Живые яблоки», «Чабдар», «Зорька-кормилица», 
«Хохлаткин подарок», «Петух в сапогах», «Шкодницы», «Послушные поросята», 
«Муркино семейство», «Получили дело в лапы», «Лакомки», «И тут схитрила», «Наш 
дорогой Чарлик», «Как Шарик зазнался», «Хромоногий Русачок», «Любознательные 
верблюжата»; Вл. Когитин «Сказки-пересказки. Дрема»* (литературное переложение 
устного казачьего фольклора); Г. Козлова, «Добрые сказки» («Что талант 
поддерживает», «Лесная сказка»); Л. Кукуев, «Про глупого филина»; Н. Кузнецова, 
«Капелька»,«Волшебный сундучок»; Е. Люфанов, «Богатыри» (фрагмент); А. 
Меркулов, «Горбоносик», «Приключения окунишки», «Гогол»; Н. Нефедов, «Уголок 
натуралиста»; М. Поляков, цикл рассказов «Димка и волчок»; В.Ростовщиков, «С 
капитанского мостика» (фрагмент); сказки народов Волгоградской области под 
общ.ред. О.А.Прохватиловой и Н.Л.Шамне: «Ученая кошка», «Ненадежный друг», 
«Музыка–чародейник», «Гора смешливая, справедливая», «Хала Ава и петушок», 
«Как человек победил всех зверей», «Трудовые деньги», «Лягушка и муравей», 
«Про бабочек»;  Н. Терехов, цикл рассказов «В бронькиных владениях»; Л.И. 
Чеботарева, «Сказка про добро и зло или просто «Звездный тигр», «Тряпичная 
Настенька», «Семидесятипудовая голова», «Сказка-быль о двух добрых сестрах», 
«Сказка про добрую мачеху и злую падчерицу», «Сказка-правда, как волчица стала 
мамой лосенку». 

Творчество детей и взрослых. «Детские загадки»; Л. Белозерова, цикл стихов 
«Почитай, мама»; И. Жукова, «Два старичка», «23 февраля»; циклыдетско-взрослых 
произведений: «Родному краю – Нижнему Поволжью и его жителям посвящается», 
«Реки нашего детства», «Детям и взрослым о войне и мире».  

 
 

Примерныйпереченьмузыкальныхпроизведений 
 

от2месяцев до1года 
    Слушание. «Весело—грустно»,муз.Л.Бетховена;«Ласковаяпросьба»,муз. 
Г.Свиридова; 
«Смелыйнаездник»,муз.Р.Шумана;«Верхомналошадке»,муз.А.Гречанинова; 
«Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-



Корсакова; «Полька», «Игра 
влошадки»,«Мама»,муз.П.Чайковского;«Зайчик»,муз.М.Старокадомского. 
    Подпевание.«Петушок»,«Ладушки»,«Идеткозарогатая»,«Баюшки-
баю»,«Ой,люлюшки,люлюшки»;«Кап-
кап»;прибаутки,скороговорки,пестушкииигрыспением. 
     Музыкально-
ритмическиедвижение.«Усталинашиножки»,муз.Т.Ломовой,сл.Е.Соковниной;«Мален
ькаяполечка»,муз.Е.Тиличеевой,сл.А.Шибицкой;«Ой,леталиптички»; 
«Ай-да!», муз. В.Верховинца;«Поезд»,муз.Н.Метлова,сл.Т.Бабаджан. 
     Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Aнтоновой; «Пляска с 
куклами»,нем.нар.мелодия,сл.А.Ануфриевой;«Тихо-
тихомысидим»,рус.нар.мелодия,сл.А.Ануфриевой. 
от 1годадо1года 6месяцев 
Слушание.«Полянка»,рус.нар.мелодия,обраб.Г.Фрида;«Колыбельная»,муз. 
В.Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», 
рус. нар.мелодия,обраб.А.Быканова;«Мотылек»,«Сказочка»,муз.С.Майкапара. 
Пениеиподпевание.«Кошка», муз.Ан.Александрова,сл.Н.Френкель;«Нашаелочка»,муз. 
М.Красева, сл.М. Клоковой;«Бобик»,муз.Т.Попатенко,сл. Н.Найденовой; «Лиса», 
«Лягушка»,«Сорока», «Чижик»,рус.нар.попевки. 
Образные упражнения.«Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. 
нар.мелодия;«Собачка»,муз.М.Раухвергера. 
Музыкально-
ритмическиедвижения.«Шарикмойголубой»,муз.Е.Тиличеевой;«Мыидем»,муз. Р. 
Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот 
так»,белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; 
«Юрочка»,белорус. пляска,обр.Ан.Александрова;«Да, да, 
да!»,муз.Е.Тиличеевой,сл.Ю.Островского. 
от 1года6месяцевдо2лет 
    Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», 
муз. 
Е.Тиличеевой;«Вальссобачек»,муз.А.Артоболевской;«Триподружки»,муз.Д.Кабалевс
кого; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; 
«Спортивный 
марш»,муз.И.Дунаевского;«НашаТаня»,«Уронилимишку»,«Идетбычок»,муз.Э.Елисее
вой-Шмидт,стихи 
А.Барто;«Материнскиеласки»,«Жалоба»,«Грустнаяпесенка»,«Вальс»,муз.А.Гречанин
ова. 
    Пение и подпевание.«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 
«Колыбельная», муз.М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, 
обраб. В. Герчик, сл. М.Невельштейн;«Воробей»,рус.нар.мелодия;«Гули»,«Баю-
бай»,«Едетпаровоз»,«Лиса», 
«Петушок»,«Сорока»,муз.С.Железнова 
    Музыкально-
ритмическиедвижения.«Маршибег»,муз.Р.Рустамова;«Постучимпалочками», рус. 
нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан»,муз. 
Г.Фрида;«Мишка»,муз.Е.Тиличеевой,сл.Н.Френкель;«Догонялки»,муз.Н.Александров
ой,сл. Т.Бабаджан,И.Плакиды; 
    Пляска.«Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», 
белорус.нар.мелодия,обр.Р. Рустамова;«Солнышкосияет»,сл.имуз.М.Чарной. 
Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. 
мелодия,обр.Ан.Александрова;«Лошадка»,муз.Е.Тиличеевой;«Зайчикиилисичка»,му



з.Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. 
Фрида; «Цыплята икурочка»,муз.А.Филиппенко. 
Игры с пением. «Зайка»,«Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. 
игры, муз.А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. 
плясовая мелодия, сл. 
А.Ануфриевой;«Прокати,лошадка,нас!»,муз.В.АгафонниковаиК.Козыревой,сл.И.Миха
йловой;«Мыумеем»,«Прятки»,муз.Т.Ломовой;«Разноцветныефлажки»,рус.нар.мелод
ия. 
Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», 
муз. 
А.Филиппенко;«ПетрушкаиБобик»,муз.Е.Макшанцевой),показкукольныхспектаклей
(«Петрушкиныдрузья»,Т.Караманенко;«Зайкапростудился»,М.Буш;«Любочкаиеепом
ощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. 
потешек,сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто 
к нам пришел?», 
«Влесу»,муз.Е.Тиличеевой;«Праздник»,«Музыкальныеинструменты»,муз.Г.Фрида; 
«Воронята», муз.М.Раухвергера. 
 
от2до3лет 
    Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», 
«Осенью»,муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как 
мы умеем», «Марши бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре 
«Кошка и котята»), муз. В.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. 
мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляскасплаточком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 
Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. 
Г.Фрида;«Утро»,муз.Г.Гриневича,сл.С.Прокофьевой; 
     Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 
М.Клоковой; 
«Гдеты,зайка?»,обраб.Е.Тиличеевой;«Дождик»,рус.нар.мелодия,обраб.B.Фере; 
«Елочка»,муз.Е.Тиличеевой,сл.М.Булатова;«Зима»,муз.В. Карасевой,сл.Н.Френкель; 
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. 
мелодия;«Птичка»,муз.М.Раухвергера,сл.А.Барто;«Собачка»,муз.М.Раухвергера,сл.Н.Ко
миссаровой; 
«Цыплята»,муз.А.Филиппенко,сл.Т.Волгиной;«Колокольчик»,муз.И.Арсеева,сл.И.Черн
ицкой; 
    Музыкально-ритмическиедвижения.«Дождик»,муз.исл. 
Е.Макшанцевой;«Воробушки», 
«Погремушка,попляши»,«Колокольчик»,«Погуляем»,муз.И.Арсеева,сл.И.Черницкой; 
«Воткакмыумеем»,муз.Е.Тиличеевой,сл.Н.Френкель. 
    
Рассказысмузыкальнымииллюстрациями.«Птички»,муз.Г.Фрида;«Праздничнаяпрогу
лка»,муз.Ан.Александрова. 
    Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас хороший?», рус. 
нар.песня. 
    Музыкальныезабавы.«Из-залеса,из-загор»,Т.Казакова;«Котикикозлик»,муз. Ц.Кюи 
    Инсценирование песен.     «Кошка и     котенок»,   муз.М.    
Красева,сл.О.Высотской;«Неваляшки»,муз.З.Левиной;Компанейца. 
 
от3до4лет 
    
Слушание.«Грустныйдождик»,«Вальс»,муз.Д.Кабалевского;«Осенью»,муз.С.Майкапара



;«Марш»,муз.М.Журбина;«Ласковаяпесенка»,муз.М.Раухвергера,сл.Т.Мираджи; 
«Колыбельная»,  муз.  С.  Разаренова;  «Мишка  с   куклой  пляшут  полечку», 
муз.М.Качурбиной; 
«Зайчик»,муз.Л.Лядовой;«Медведь»,муз.Е.Тиличеевой;«Резвушка»и«Капризуля», 
муз.В.Волкова;«Дождик»,муз.Н.Любарского;«Воробей»,муз.А.Руббах;«Игравлошадки»,
муз.П. 
Чайковского;«Дождикирадуга»,муз.С.Прокофьева;«Совьюномяхожу»,рус.нар.песня; 
«Лесныекартинки»,муз.Ю.Слонова. 
Пение 
    Упражнения на развитиеслухаи голоса.«Лю-лю,бай»,рус.нар.колыбельная;«Я 
идусцветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 
Агафонникова, сл.З.Петровой;пениенароднойпотешки«Солнышко-
ведрышко;муз.В.Карасевой,сл.народные; 
Песни.«Петушок»и«Ладушки»,рус.нар.песни;«Зайчик»,рус.нар.песня, обр. Н.Лобачева; 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. 
М.Клоковой;«Прокати,лошадка,нас»,муз.В.АгафонниковаиК.Козыревой,сл.И.Михайло
вой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. 
Филиппенко,сл.Т.Волгиной. 
Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как 
тебязовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 
придумываниеколыбельноймелодиииплясовоймелодии. 
Музыкально-ритмическиедвижения 
Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 
«Скачутлошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 
«Топотушки»,муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 
перекатывание мяча под музыку Д.Шостаковича(вальс-шутка);бегс 
хлопкамиподмузыкуР.Шумана(игравжмурки). 
   Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 
«Зайцы 
илиса»,муз.Е.Вихаревой;«Медвежата»,муз.М.Красева,сл.Н.Френкель;«Птичкилетают»,
муз.Л.Банниковой;«Жуки»,венгер. нар.мелодия,обраб.Л.Вишкарева. 
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 
муз.Ф.Флотова;«Гдепогремушки?»,муз.Ан.Александрова;«Заинька,выходи»,муз.Е.Тил
ичеевой; «Играскуклой», муз.В.Карасевой;«Ходит Ваня»,рус.нар.песня,обр.Н.Метлова; 
Хороводыи пляски.«Пляскас погремушками»,муз.и 
сл.В.Антоновой;«Пальчикииручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с 
листочками под рус. нар. 
плясовуюмелодию;«Пляскаслисточками»,муз.Н.Китаевой,сл.А.Ануфриевой;«Танецок
олоелки»,муз.Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 
мелодию; «По улице мостовой»,рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко 
теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О.Высотской;«Помирились»,муз.Т.Вилькорейской. 
Характерныетанцы.«Танецснежинок»,муз.Бекмана;«Фонарики»,муз.Р.Рустамова; 
«Танецзайчиков»,рус.нар.мелодия;«Вышликуклытанцевать»,муз.В.Витлина. 
Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», 
муз. 
Е.Тиличеевой;«Веселыеножки»,рус.нар.мелодия,обраб.В.Агафонникова;«Волшебныеп
латочки»,рус.нар.мелодия,обраб.Р.Рустамова. 
Музыкально-дидактическиеигры. 
    Развитие  звуковысотногослуха. «Птицы  иптенчики»,  «Веселые      матрешки», 
«Тримедведя». 
Развитиеритмическогослуха.«Ктокакидет?»,«Веселыедудочки».Развитиетембрового



идинамическогослуха.«Громко—тихо»,«Узнайсвойинструмент»;«Колокольчики». 
Определениежанраи развитие  
памяти.«Чтоделаеткукла?»,«Узнайиспойпеснюпокартинке». 
Подыгрываниенадетскихударныхмузыкальныхинструментах.Народныемелодии. 
от4летдо5лет 
Слушание.«Ахты,береза»,рус.нар.песня;«Осенняяпесенка»,муз.Д.Васильева-
Буглая,сл.А.Плещеева;«Музыкальныйящик»(из«Альбомапьесдлядетей»Г.Свиридова);
«Вальсснежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 
полька», муз. С.Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. 
П. Чайковского, «Смелыйнаездник» (из «Альбома для юношества») Р. 
Шумана;«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш»,муз.С.Прокофьева; 
Пение 
Упражнениянаразвитиеслухаиголоса.«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!Веснапоет!»и«Жаворонушки,приле
тите!»; 
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-ритмическиедвижения 
Игровые упражнения.«Пружинки»подрус.нар.мелодию;ходьбапод«Марш»,муз. 
И.Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и 
зайцы под 
муз.А.Майкапара«Всадике»;ходитмедведьподмуз.«Этюд»К.Черни;«Полька»,муз.М.Гли
нки;«Всадники»,муз.В.Витлина;потопаем,покружимсяподрус.нар.мелодии;«Петух»,му
з.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.КабалевскогоиС.Левидова;«С
читалка»,«Катилосьяблоко»,муз.В.Агафонникова. 
Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец 
сложками»подрус.нар.мелодию;новогодниехороводыповыборумузыкальногоруково
дителя;«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 
Александрова, сл.народные. 
Характерныетанцы.«Снежинки»,муз.О.Берта,обраб.Н.Метлова;«Танецзайчат»под«Пол
ьку»И.Штрауса;«Снежинки»,муз.Т.Ломовой;«Бусинки»под«Галоп»И.Дунаевского; 
Музыкальныеигры.«Курочкаипетушок»,муз.Г.Фрида;«Жмурки»,муз.Ф.Флотова;«Медв
едьизаяц»,муз.В.Ребикова;«Самолеты»,муз.М.Магиденко;«Найдисебепару»,муз.Т. 
Ломовой; «Займидомик»,муз.М.Магиденко; «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;«ВеселаядевочкаТаня»,муз.А.Филиппенко,сл.Н.КукловскойиР.Борисово
й. 
Песенноетворчество.«Кактебязовут?»;«Чтотыхочешь,кошечка?»;«Нашапесенкапрост
ая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, 
сл.Народные. 



Развитие танцевально-игрового творчества.«Лошадка»,муз. Н. 
Потоловского. 
Музыкально-дидактическиеигры 
   Развитиезвуковысотногослуха.«Птицыиптенчики»,«Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 
«Веселыедудочки»;«Сыграй,как я». 
    Развитиетембровогоидинамическогослуха.«Громко–
тихо»,«Узнайсвойинструмент»; 
«Угадай,начемиграю».Определениежанраиразвитиепамяти.«Чтоделаеткукла?»,«Узна
йиспойпесню покартинке»,«Музыкальныймагазин». 
Игранадетскихмузыкальныхинструментах.«Гармошка»,«Небосинее»,«Андрей-
воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, 
обр. Т.Попатенко. 
 
от5летдо6лет 
Слушание.«Зима»,муз.П.Чайковского,сл.А.Плещеева;«Осенняяпесня»,изцикла«Времен
агода»П.Чайковского;«Полька»;муз.Д.Львова-
Компанейца,сл.З.Петровой;«МояРоссия»,муз.Г.Струве,сл.Н.Соловьевой;«Ктопридумал
песенку?»,муз.Д.Львова-
Компанейца,сл.Л.Дымовой;«Детскаяполька»,муз.М.Глинки;«Жаворонок»,муз.М.Глинк
и;«Мотылек»,муз.С.Майкапара;«Пляскаптиц»,«Колыбельная»,муз. Н.Римского-
Корсакова; 
    Пение 
   Упражнениянаразвитиеслухаиголоса.««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;«Кнамгостипришли»,муз.Ан.Алек
сандрова,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. 
Песенноетворчество. 
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-ритмическиедвижения. 
   Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 
(«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»(темаизвариаций),муз.В.Моцарта  
Танцыипляски.«Дружныепары»,муз.И.Штрауса(«Полька»);«Приглашение»,рус.нар.м
елодия«Лен»,обраб.М.Раухвергера;«Круговаяпляска», 
рус.нар.мелодия,обр.С.Разоренова;Характерныетанцы.«Матрешки»,муз.Б.Мокроусова
;«ПляскаПетрушек»,«Танец Снегурочкииснежинок»,муз.Р.Глиэра; Хороводы. 
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 
хороводная»,муз.С.Шайдар;«Пошламлада 
заводой»,рус.нар.песня,обраб.В.Агафонникова. 
Музыкальныеигры 



    Игры.«Невыпустим»,муз.Т.Ломовой;«Будьловким!»,муз.Н.Ладухина; 
«Играсбубном»,муз.М.Красева;«Ищиигрушку»,«Найдисебепару»,латв.нар.мелодия,об
раб.Т.Попатенко; «Найдиигрушку»,латв. нар.песня,обр.Г.Фрида. 
Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 
обраб. Н.Римского-Корсакова;«Как на тоненькийледок»,рус.нар.песня,обраб.А.Рубца. 
Музыкально-дидактическиеигры 
Развитиезвуковысотногослуха.«Музыкальноелото»,«Ступеньки»,«Гдемоидетки?», 
«Мамаидетки».Развитиечувстваритма.«Определипоритму»,«Ритмическиеполоски», 
«Учисьтанцевать»,«Ищи». 
Развитиетембровогослуха.«Начемиграю?»,«Музыкальныезагадки»,«Музыкальныйдо
мик». 
Развитиедиатоническогослуха.«Громко,тихозапоем»,«Звенящиеколокольчики». 
Развитиевосприятиямузыкиимузыкальнойпамяти.«Будьвнимательным»,«Буратино
», «Музыкальныймагазин»,«Временагода»,«Нашипесни». 
Инсценировкиимузыкальныеспектакли.«Гдебыл,Иванушка?»,рус.нар.мелодия,обраб.
М.Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;«Полянка» (музыкальная 
играсказка),муз.Т.Вилькорейской. 
Развитиетанцевально-игровоготворчества.«Яполю,полюлук»,муз.Е.Тиличеевой; 
«Вальскошки»,муз.В.Золотарева;«Гори,гориясно!»,рус.нар.мелодия,обраб.Р.Рустамов
а;«Аяполугу»,рус.нар.мелодия,обраб.Т.Смирновой. 
    Игранадетскихмузыкальныхинструментах.«Дон-
дон»,рус.нар.песня,обраб.Р.Рустамова; «Гори, 
гориясно!»,рус.нар.мелодия;««Часики»,муз.С.Вольфензона. 
 
от6летдо7лет 
Слушание.«Колыбельная»,муз.В.Моцарта;«Осень»(изцикла«Временагода»А.Вивальди
); «Октябрь»(изцикла«Временагода»П.Чайковского);«Детскаяполька»,муз.М.Глинки; 
«Море»,«Белка»,муз.Н.Римского-Корсакова  (изоперы«Сказка  оцаре  Салтане»); 
«Табакерочныйвальс»,муз.А.Даргомыжского;«Итальянскаяполька»,муз.С.Рахманино
ва; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; 
«Пляскаптиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 
Москве-реке», муз. 
М.Мусоргского(вступлениекопере«Хованщина»);«Лето»изцикла«Временагода»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;«Хорошоунасвсаду»,муз.В.Герчик,сл.А.Пришельца;«Новогоднийхоровод»,
муз.Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 
бабушку», «Брат-
солдат»,муз.М.Парцхаладзе;«Пришлавесна»,муз.З.Левиной,сл.Л.Некрасовой;«Досвида
нья, детскийсад»,муз.Ю.Слонова,сл.B.Малкова;«Мытеперьученики»,муз.Г.Струве; 
«ПраздникПобеды», муз.М.Парцхаладзе;«ПесняоМоскве»,муз.Г.Свиридова. 
Песенноетворчество.«Веселаяпесенка»,муз.Г.Струве,сл.В.Викторова;«Плясовая»,муз. 
Т.Ломовой; «Весной»,муз. Г.Зингера. 



Музыкально-ритмическиедвижения. 
Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 
«Ктолучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;поднимай 
искрещивайфлажки(«Этюд»,муз.К.Гуритта);полоскатьплаточки:«Ой,утушкалуговая»
,рус.нар.мелодия,обраб.Т.Ломовой;«Упражнениескубиками»,муз.С.Соснина;«Упражне
ниеслентой»(«Игровая»,муз.И. Кишко). 
Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. 
Д.Кабалевского);каждаяпарапляшетпо-своему(«Ахты,береза»,рус.нар.мелодия); 
«Попрыгунья»,«Лягушкииаисты»,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. 
Характерныетанцы.«Танецснежинок»,муз.А.Жилина;«Выходкпляскемедвежат»,муз.
М.Красева;«Матрешки»,муз.Ю. Слонова, сл.Л. Некрасовой. 
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-
токалина»,рус.нар.мелодия,обраб.А.Новикова;«Восадули,вогороде»,рус.нар.мелодия,
обраб.И.Арсеева. 
Музыкальныеигры. 
Игры.Котимыши»,муз.Т.Ломовой;«Ктоскорей?»,муз.М.Шварца;«Играспогремушками»
, муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. 
песня,обраб.В.Трутовского. 
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 
поголосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, 
вставала яранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», 
рус. нар. песня,обраб.А.Гречанинова;«Земелюшка-
чернозем»,рус.нар.песня;«СавкаиГришка»,белорус.нар.песня;«Ужкакпомосту-
мосточку»,«Какунашихуворот»,«Камаринская»,обраб.А. Быканова; 
Музыкально-дидактическиеигры 
Развитиезвуковысотногослуха.«Трипоросенка»,«Подумай,отгадай»,«Звукиразныебы
вают»,«ВеселыеПетрушки». 
Развитиечувстваритма.«Прогулкавпарк»,«Выполнизадание»,«Определипоритму». 
Развитиетембровогослуха.«Угадай,начемиграю»,«Рассказмузыкальногоинструмента
», 
«Музыкальныйдомик». 
Развитиедиатоническогослуха.«Громко-тихозапоем»,«Звенящиеколокольчики,ищи». 
Развитиевосприятиямузыки.«Налугу»,«Песня—танец—марш»,«Временагода», 
«Нашилюбимыепроизведения». 
Развитие музыкальной памяти.«Назови композитора»,«Угадай
 песню»,«Повтори мелодию»,«Узнайпроизведение». 
Инсценировки и музыкальные спектакли.«Каку наших у ворот», рус.нар. мелодия, 
обр. В.Агафонникова;«Какнатоненькийледок»,рус. 
нар.песня;«Назеленомлугу»,рус.нар.мелодия; 
«Заинька,выходи»,рус.нар.песня,обраб.Е.Тиличеевой;«Золушка»,авт.Т.Коренева, 
«Муха-цокотуха»(опера-играпомотивам сказкиК.Чуковского),муз. М. Красева. 
Развитиетанцевально-
игровоготворчества.«Полька»,муз.Ю.Чичкова;«Хожуяпоулице», 
рус.нар.песня,обраб.А.Б.Дюбюк;«Зимнийпраздник»,муз.М.Старокадомского; 
«Вальс»,муз.Е.Макарова;«Тачанка»,муз.К.Листова;«Двапетуха»,муз.С.Разоренова; 
«Вышли 
куклытанцевать»,муз.В.Витлина;«Полька»,латв.нар.мелодия,обраб.А.Жилинского; 
«Русскийперепляс»,рус.нар.песня,обраб.К.Волкова. 



Игранадетскихмузыкальныхинструментах.«Бубенчики»,«Гармошка»,муз.Е.Тиличеев
ой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 
«Назеленомлугу»,«Восадули,вогороде»,«Сорока-
сорока»,рус.нар.мелодии;«Белка»(отрывокизоперы«СказкаоцареСалтане», муз. 
Н.Римского-Корсакова);«Янагоркушла», 
«Вополеберезастояла»,рус.нар.песни;«Кнамгостипришли»,муз.Ан.Александрова;«Вал
ьс»,муз.Е.Тиличеевой. 

 
Примерный музыкальный репертуар для использования в детском саду и дома 

По региональной программе гражданско-патриотической направленности 
«Воспитание маленького волжанина» 

Возраст от 3 до 5 лет 
(*– произведения, которые используются на тематических занятиях, праздниках, 

семейных гостиных) 
Слушание 
Материнский фольклор. Колыбельные песни и пестушки из альбома «Селезень 

утицу догонял: игровой фольклор Волгоградской области»:«А баю, баю, 
баю»,«Баюшки, баюшки», «Бай-бай-зазыбай», «Пошел котик во лесок», «У котика 
кота», «А люли-люли-люли», «Ладики-ладошки», «Ах, ты курочка», «А котики сераи», 
«Кочки-вочки», «У нашего господина», «Ай, дуду, дуду, дуду», «Ты сова, моя, совушка». 
Колыбельные песни и пестушки из альбома «Старинные российские колыбельные»: 
«Баю, баюшки, баю»; «Колыбельная»; «Ах, котенька-коток»; «Кошачья колыбельная» 
(«Киска песенку поет…»); «Ладушки»; «Петушок, золотой гребешок» и др. в 
исполнении ансамбля старинной музыки «Конкордия» под рук. М.Н. Рубцова. 

Календарный фольклор. «Как у нашей Дуни», «Жаворонки-кулики», «Весна-
красна», «Масленица», «Ой блины, блины, блины» и др. (в исполнении 
волгоградских фольклорных коллективов)*.  

Музыкальные произведения волгоградских композиторов и коллективов. 
«Терем-теремок» муз. Л. Бурова; «Снежный дом» муз.  В. Семенова, сл. О. Высотской; 
«Первый цветок» муз. А. Климова, сл. Г. Ладонщикова; музыкальные произведения в 
исполнении Волгоградского академического симфонического оркестра («Детский 
альбом» П.И. Чайковского, Г.В. Свиридова и др.); музыкальные композиции в 
исполнении Волжского русского народного оркестра им. Н.Н. Калинина: («Над 
полями, да над чистыми», «Барыня», «Русская тройка», вальс «Балалайка», и др.)*; 
старинные казачьи песни в исполнении ансамблей «Станица» (рук. О.Г. Никитенко)*, 
«Покров» (рук.В.В. Путиловская)*, «Ягодка» (рук. Е.А. Сорокина), «Пралески» (рук. Л.П. 
Орешкина) и др.; эстрадные песни в исполнении детских ансамблей: «Колокольчик» 
(рук. И.Н. Кузнецова) и др.    

Песни волгоградских самодеятельных авторов.«Разноцветные дожди» муз Л. 
Аксеновой, сл. А. Тараскина; «Ждем осень» муз.  Л. Аксеновой, сл. С. Королевой; 
«Песенка для мамы», «Мамины туфли», «Котята» муз. и сл. Л. Аксеновой; «Два 
щенка», муз.  И. Кузнецовой, сл. И. Фотина; «Тимошка и кошка» муз. И. Кузнецовой, 
сл. А. Гангова; «Каждый где-нибудь живет», муз. И. Кузнецовой, сл. В. Шуграевой; 
«Медвежонок Мишка» муз. И. Кузнецовой, сл. А. Балакаева; «Кукольная 
колыбельная», муз. И. Кузнецовой, сл. Г.Ладонщикова; «Мужской праздник» муз. И. 
Кузнецовой, сл. В. Руденко; «Скворцу я выстроил дворец» муз. И. Кузнецовой, сл. С. 
Васильева; «Кораблик» муз И. Кузнецовой, сл. Д. Хармса; «Мы плотники умелые», «Лес 
поет», «Воробьи», «Булочки», «Бабушка-бабуленька», «Площадь Павших Борцов», 
«Салют, Волгоград» муз. и сл. Л. Фетисовой. 

Пение 



Песниволгоградских композиторов. «Первый снег» муз. А. Климова, сл. Т. 
Брыксиной; «В детский сад» муз. В. Семенова, сл. В. Асеевой.  

Песни волгоградских самодеятельных авторов.«Танец грибочков»муз 
Л.Аксеновой, сл. Л.Фетисовой; «Песенка о медузах», «Танец с новогодним дождем», 
«Песенка для мамы» сл. и муз. Л. Аксеновой; «Лесенка-песенка», «Мы идем по 
зоопарку» муз И. Кузнецовой, сл. Л. Дымовой; «Откуда приходит новый год?» муз И. 
Кузнецовой, сл.А.Усачева; «Ой летят, летят снежинки», «Ваня–комарок», 
«Здравствуй, одуванчик», «Мой дедушка», «Подсолнушки», «Музыканты», «Мы 
ребята моряки», «Постирушки», «Бабушка-бабуленька», «Песенка о весне», 
«Веснушки» муз. и сл. Л. Фетисовой. 

Игры, хороводы, творческие задания 
Народные игры. «Заинька серенький», «Капустка», «Тетера», «Свинья», 

«Снежная баба», «У дядюшки Трифона», «Шла кукушка по мосту», «Яша».  
Музыкально-дидактические игры: «Угадай, кто поет?»; «Веселые музыканты»; 

«Чей домик?»; «Кто по лесу идет?».    
Примерный  музыкальный репертуар для использования в детском саду и дома 

По региональной программе гражданско-патриотической направленности 
«Воспитание маленького волжанина» 

Возраст от 5 до 7 лет 
 

(* – произведения, которые используются на тематических занятиях, праздниках, 
семейных гостиных)  

Слушание 
Старинные русские колыбельные. «Колыбельная песня», сл. К. Бальмонта; 

«Колыбельная песенка», муз. и сл. Е. Богаевской; «Колыбельная песня», муз. Э. 
Кабелла, сл. Л. Мея; «Колыбельная песня в бурю», сл. А. Плещеева; «Колыбельная 
песня», обр. Р. Ребрикова; «Летний вечер», сл. Ф. Миллера; «Вечерняя заря», сл. 
Л.Модзалевского; «Сонный мальчик», сл. А. Фета и др. (в исполнении ансамбля 
старинной музыки «Конкордия», под рук. М.Н. Рубцова). 

Народные песни.«Балалайка», «Барыня», «Выйду на улицу», «Коробейники», 
«Над полями, да над чистыми», «На охоте», «Пьеса на русскую тему», «Русская тройка», 
«Хорошие девчата» (в исполнении Волжского русского народного оркестра); 
народные песни о Волге*: «Вниз по матушке по Волге» (обр. С. Любского), 
«Дубинушка» и др.; казачьи народные песни: «Масленица», «Ой блины-блины-
блины…», «Небо и земля», «Маланья ходила» (в исполнении вокальной группы под 
руководством Виктора Кольнова и др. коллективов). 

Произведения волгоградских композиторов. «Село мое родное», муз. Г. 
Белугина, сл. В. Мавродиева; «Мамаев курган», муз. М.Кацкельсона, сл. В. Костина; 
«Колыбельная зверятам», «Веселая игра», муз. А. Климова; «Сороконожка», муз. А. 
Климова, сл. Б. Блиох; «Кискино горе», муз. А. Климова, сл. Б. Заходера; «Умные 
книжки», муз. А. Климова, сл. И. Борщевского, «Город мой», муз. А. Климова, сл. М. 
Агашиной; «Осенний лес», «Колыбельная», муз. Я. Никулиной; «Заячья пляска», муз. П. 
Морозова, сл. Е. Иванниковой; «Лето», муз. П. Морозова, сл. Р. Липатовой; «Вредные 
советы» муз. П. Морозова, сл. Г. Остера; «Элегия», «Медведь», «На ослике», «Караван», 
«Веселый человечек», муз П. Морозова; «Я живу в Волгограде», «Мы стоим у 
обелиска», муз. В. Семенова, сл. К. Полякова. 

Произведения волгоградских самодеятельных авторов. «Котовские зори»*, муз. 
В. Фицлера, сл. В.Молоканова; «Песня о Волгограде»*, муз. и сл. Н. Крупатина; 
«Волгоград»* в исп. гр. «Андерсен»; «Волжский – судьба моя»*, муз. и сл. 
И.Кузнецовой; «Песня о Дубовке»*, муз. и сл. М. Ожогина; «Казачий край»*, 
«Фролово»*, муз. и сл. Л. Булавинцевой; «Песня о Камышине» муз. А. Вековешникова, 



сл. Н. Орлова; «Ждем осень», «Разговор с дождиком», муз. Л. Аксеновой, сл. С 
Королевой; «Разноцветные дожди» муз. Л. Аксеновой, сл. А. Тараскина; «Зима», муз. 
И. Кузнецовой, сл. М. Сидоровой; «2 февраля», муз. В.Носиковой, сл. М.Агашиной (анс. 
«Исток»). 

Произведения российских композиторов – наших земляков* 
В. Мигуля.«Доброта», сл. Б. Дубровина; «Камышовая колыбельная», сл. А. 

Очировой; «Рыжий клоун» сл. И. Резника и Ю. Гарина; «Песнь о солдате», сл. М. 
Агашиной; «Поговори со мною мама», сл. В. Гина; А.Н. Пахмутова.«Добрая сказка», 
сл. Н. Добронравова; «Просьба», сл. Р. Рождественского; «Улица мира», сл. Н. 
Добронравова; «Песня-сказ о Мамаевом кургане» сл. В. Бокова; «Очаг», сл.  Н.  
Добронравова; «Доктор Айболит», сл. Н. Добронравова; «Песенка о смешном 
человеке», сл. Н. Шемятенковой; «Жили-были», «Кто пасется на лугу?», сл. Ю. Черных; 
«Пока не поздно», сл. Н. Добронравова; «Поклонимся великим тем годам» сл. М. 
Львова.  

Произведения  российских композиторов о волжской земле* 
«Песня о Волге», муз. и сл. В. Высоцкого; «Песня о Волге», муз. И. Дунаевского, 

сл. В. Лебедева-Кумача; «Сталинградский вальс» муз. О. Строк, сл. Давидович и 
Драгунского; «На кургане», муз. А. Петрова, сл. Ю. Друниной. 

Пение 
Произведения волгоградских композиторов. «Кузнечик», муз. Л. Бурова, сл. Н. 

Мордовиной; «Борино горе», муз. А. Климова, сл. В. Мавродиева; «Снежный дом», муз. 
В. Семенова, сл. О. Высотской; «В детский сад», муз. В. Семенова, сл. В. Осеевой; 
«Крошка», муз. П. Морозова, сл. Е. Иванниковой. 

Произведения волгоградских самодеятельных авторов. «Наш детский сад», 
«Мамины туфли», «Одуванчик», «Моя песенка», «Пряничные гномики» муз. и сл. Л. 
Аксеновой; «Новогодний танец», «Африканский новый год», «Радостная песенка» 
муз. Л. Аксеновой, сл. С. Королевой; «Разноцветные дожди», муз. Л. Аксеновой, сл. А. 
Тараскина; «Раз, два радуга», муз. И. Кузнецовой, сл. В. Семернина; «Тимошка и 
кошка», муз. И. Кузнецовой, сл. А. Гангова; «Мы идем по зоопарку», муз. И. 
Кузнецовой, сл. Л. Дымовой; «Откуда приходит Новый год», муз. И. Кузнецовой, сл. А. 
Усачева. 

 
Игры, хороводы, творческие задания 
Народные игры.«Баба Яга», «Заинька белаи», «Заинька в лес пошел», «Заплетися 

плетень», «Капустка», «Костромушка Кострома», «Кузовок», «На горе-то мак», 
«Подушечка», «Снежная баба», «Свинья», «Сигушки», «Тетера», «Ярка не ярка», 
«Яша».  

Авторские игры.«Музыкальная азбука», «Угадай музыкальное слово», 
«Музыкальный Волгоград», «Сталинград в музыке войны», «Песня, танец, марш о 
войне»,  

Инсценировка песни. «Две лягушки» муз. Л. Бурова, сл. М. Кравчук; 
«Терем-теремок», муз. Л. Бурова; «Три медведя», «Котята», «Крокодил ведет 

урок», муз. и сл. Л. Аксеновой.   
Игра на детских музыкальных инструментах. «Первый снег» муз. А. Климова. 

 
Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

 
от 2 до 3 лет 
Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и 
Утенок»; В.ЧижовккнигеА.Барто,З.АлександроваЗ,С.Михалков«Игрушки»;Е.Чарушин 
Рассказы. Рисункиживотных;Ю.Васнецовккниге«Колобок»,«Терем-теремок». 



от3до4лет 
Иллюстрацииккнигам:Ю.ВаснецовккнигеЛ.Н.Толстого«Тримедведя»К.Чуковского 
«Путаница». 
Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», 
«Сирень вкорзине»;Н.С.Петров-
Водкин«Яблокинакрасномфоне»;М.И.Климентов«Курицасцыплятами»;Н.Н.Жуков«Ёл
ка». 
от4до5лет 
Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и 
плоды»;И.Репин«Яблоки 
илистья»;И.Левитан«Сирень»;И.Михайлов«Овощиифрукты»;И.Машков «Синие 
сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн 
«Букетполевыхцветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с 
козочкой»; Ю. Кротов«Всаду»; А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с 
куклой»; М. Караваджо «Корзина 
сфруктами»;Ч.Барбер«Дапоюя,пою….»,«Зачемвыобиделимоюдевочку?»;В.Чермошенц
ев «Зимниеели»;В.М.Васнецов«Снегурочка»;Б.Кустов«СказкиДедушкиМороза»; 
А.Пластов «Лето». 
Иллюстрацииккнигам:В.ЛебедевккнигеС.Маршаа«Усатый-полосатый». 
 
от5до6лет 
Иллюстрации,репродукциикартин:Ф.Васильев«Переддождем,«Сборурожая»;Б.Кустод
иев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов «Цветы 
наокне»,И.Репин«Стрекоза»;И.Левитан«Березоваяроща»,«Зимойвлесу»;Т.Яблонская«
Весна»;А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов 
«Первый 
снег»;В.Тимофеев«Девочкасягодами»;Ф.Сычков«Катаниесгоры»;Е.Хмелева«Новыйгод
»;Н.Рачков«Девочкасягодами»;Ю.Кротов«Моикуклы»,«Рукодельница»,«Котята»;О.Ки
пренский«Девочкавмаковомвенкесгвоздикойвруке»;И.Разживин«ДорогавНовыйгод»
,«РасцвелсалютвчестьпраздникаПобеды!»;И.Машков«Натюрморт»(чашкаимандарин
ы);В.М.Васнецов«Ковер-самолет»;И.Я.Билибин«Иван-царевичилягушка-
квакушка»,«Иван-царевичиЖар-птица»;И.Репин«Осеннийбукет». 
Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 
«Царевна-лягушка»,«ВасилисаПрекрасная». 
от6до7лет 
Иллюстрации,репродукциикартин:И.И.Левитан«Золотаяосень»,«Осеннийдень.Сокол
ьники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов 
«Аленушка», «Богатыри», «Иван–
царевичнаСеромволке»,«Гусляры»;Ф.А.Васильев«Переддождем»,«Грачиприлетели»;В
.Поленов«Золотаяосень»; И.Ф.Хруцкий«Цветыиплоды»А.Саврасов 
«Ранняявесна»,К.Юон«Мартовскоесолнце»,В.Шишкин«Прогулкавлесу»,«Утровсоснов
омлесу»,«Рожь»;А.Куинджи«Березоваяроща»;А.Пластов«Полдень»,«Летом», 
«Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, 
«Девочка 
сперсиками»;А.Степанов«КатаниенаМасленицу»;И.Э.Грабарь«Зимнееутро»;И.Билиби
н«СестрицаАлѐнушкаибратецИванушка»;Ю.Кугач«Наканунепраздника»;А.С.Петров–
Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский 
«Дети бегущие отгрозы»,Ю.Кротов«Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов 
«Ксения читает 
сказкикуклам»;К.Маковский«Портретдетейхудожника»;И.Остроухов«Золотаяосень»;
Ю.Кротов «Запахидетства»;И.Ф.Хруцкий«Цветыиплоды»;М.А.Врубель«Царевна-



Лебедь». 
Иллюстрациик книгам:И.Билибин«Марья Моревна»,«Сказка о царе 
Салтане»,«Сказкеорыбакеирыбке»;Г.Спиринккниге Л.Толстого«Филлипок». 
 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства, рекомендуемый  
для рассматривания в детском саду и дома 

по региональной программе гражданско-патриотической направленности 
«Воспитание маленького волжанина» 

Возраст от 3 до 5 лет 
 

Живопись.Аксенов И. Грибы; Арефьева Н. Белая сирень; Весна. Пасха; Черешни и 
клубника; Красные яблоки; Для здоровья для души; Озеро Ольховое осенью; Цветут 
тюльпаны на полях; Завьялова Э. Ромашки; Козлов А. Семья; Петренко Л. Папочка; 
Пирогова Н. Зима; Прокопенко М. Летний день на Хопре; Черникова Н. Весна; Данила 
на красном коне;  Снегири; Теплое утро.  

Книжная графика. Иллюстрации С. Мироновой, Б. Сивца. 
 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства, рекомендуемых 
 для рассматривания в детском саду и дома 

по региональной программе гражданско-патриотической направленности 
«Воспитание маленького волжанина» 

Возраст от 5 до 7 лет 
 

Декоративно-прикладное искусство. Антипова А. «Дон» (гобелен); Белов В. 
Витражи (Планетарий); Ершова Л. «Маскарад»; «Колокольный звон» (батик); 
Косточко В. «Старый город» (блюдо, керамика); Обухов Е. «Теремок сказок» (витраж, 
Областная детская библиотека), «Рыбак» (эмаль, ЦДТ Ворошиловского района); 
Пышта Е. Витражи; Радченко О. «Лазоревая песня», «Март на носу», «Весна в степи», 
«Степные корабли», «Волжский полдень»; «Рухлина Н. «Ветер»; «Кони»; «Ландыши» 
(батик); «Город» (гобелен). 

Живопись. Арефьева Н. «Мороз и солнце»; «Расстелила покрывало белая 
метель»; «Дары донского края»; «Хлеб – всему голова»; «Щедрость земли»; 
«Щедрость донской земли»; «В рябиновом огне»; «В полдень»; «Уже наступила пора 
листопада»; «Весенние воды»; «Цветут донские сады»; «Как капли крови по весне 
цветут тюльпаны»; «Цветут тюльпаны на полях»; «Цветут в степи весною маки»; 
«Ландыши в лесу»; Барашкова Н. «Зима на набережной»; Батыршин Ю. «Масленица», 
«Царицын в начале века»; Бородин А. «Казак с лошадью»; Валиков Б. «Казачка», 
«Маки», «Трубач»; Гоманюк Л. «Вечер на селе», «Городской пейзаж», «Остров 
Денежный», «Ксюша», «Девочки с голубыми яблоками»; Денисов А. «Петрушка»; 
Ершова Л. «Маскарад»; Завьялова Э. «Осень», «Весенние воды», «Март», 
«Проталины»; Коваль В. «Предчувствие весны», «Бег», «Троица»; Колышев Ю. «Улица 
Мира»; Круцкевич В. «Зацвела черемуха в саду», «Серино»; Кудряшов В. «Донская 
пойма» (вечер, лето); Литвинов В. «Березы», «Катюша»; Лосев В. «Весна», «Дедов 
сад»; Михайлов А. «Счастливая хуторянка»; Обухов Е. «Рыбы»; Петренко Л. 
«Папочка», «Праздник»; Подчайнов С. «Сливы»; Потокина Т. «Полевые цветы»; 
Прокопенко М. «Летний день на Хопре»; Ракитин И. «Деревушка», «Весна»; Рогачев П. 
«Беседка»; Рухлина Н. «Зимний день», «Волгоградская сирень», «Милые вещички»; 
Скоробогатов В. «Натюрморт», «Утро на Волге»; Самарина Л. «Маша в деревне»; 
Стригин В. «Три поколения», «Волга осенью»; Суханов  Ф. «Вестники весны»; 
Такташев Х. «Персики», «Портрет матери»; Черникова  Н. «Дети на веранде», «Теплое 



утро», «Снегири», «По Волге», «Волгари», «Дети на Набережной», «Сталинградские 
дети», «У Вечного огня», «Так жили в 1944 году». 

Графика. Гусев В. Иллюстрации к книге «Остров сказок»; Жирков Я. «Казанский 
собор»; Миронова С. Иллюстрации к книгам  «Озорной улей», «Чудесные сказки»; 
«Дюймовочка»; Пирогова Н. Иллюстрации к книгам «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино», «Остров сказок»; Сивец Б. Иллюстрации к книге 
«Рукавички»; «Русский богатырь Илья Муромец». 

Скульптура. Алешин С., Шалашов В. (архитектор). Скульптурная группа  
«Искусство» (фонтан) на верхней террасе набережной Волги; Голованов А. 
«Материнство» (монументально-декоративный рельеф); Вучетич Е. Памятник-
ансамбль «Мамаев курган»; Криволапов А. «Скульптура девочки» (Мемориал на 
Солдатском поле); Криволапов А., Калиниченко В. (архитектор) Памятник 
комсомольцам – защитникам Сталинграда (трехфигурная композиция); Мухина В. 
«Мир» (скульптура на здании Планетария); Павловская Н. «Мальчик с разбитой 
чашкой», «Дети Сталинграда»; Пахота А. «Первая учительница» (двухфигурная 
композиция); Проценко Т. «Алексей с дочерью», «Отдых»; Рухлин В. «Дети 
Сталинграда», «Материнство», «Яблочный спас»; Серяков В. «Казачья Слава» 
(двухфигурная композиция); Фетисов В. «М.А. Агашина», «А.М. Горький», «А.С. 
Пушкин»; Фетисов В., Дедов О. «Урюпинская коза»; Харитонов Р., Белоусов Ю. 
(архитектор) Памятник Михаилу Паникахе; Щербаков С. «Ангел-Хранитель города 
Волгограда»; Юшин Ю., Томаров А. «400-летию Волгограда» (памятный знак, 
кованая медь). 
 

Примерныйпереченьанимационныхикинематографическихпроизведений 
 

Впереченьвходятанимационныеикинематографическиепроизведенияотечествен
ногопроизводства для совместногосемейногопросмотра, бесед и 
обсуждений,использования 
ихэлементоввобразовательномпроцессевкачествеиллюстрацийприродных,социальн
ыхипсихологическихявлений,нормиправилконструктивноговзаимодействия,проявл
енийсопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, 
формирования унегоэмпатиииценностногоотношениякокружающемумиру. 

Полнометражныекинематографическиеианимационныефильмырекомендуютсят
олькодлясемейногопросмотраинемогутбытьвключенывобразовательныйпроцессДО
О.Времяпросмотраребенкомцифровогоимедиаконтентадолжнорегулироватьсяродит
елями(законнымипредставителями) и соответствовать его возрастным 
возможностям. Некоторые 
анимационныепроизведения(отмеченныезвездочкой)требуютособоговниманиякэм
оциональномусостояниюребенкаинерекомендуютсякпросмотрубезобсуждениясовзр
ослымпереживанийребенка.Рядфильмов(отмеченные2звездочками)содержатсерию
образцовсоциальнонеодобряемыхсценариевповедениянапротяжениидлительногоэк
ранноговремени,чтотребуетпредварительногоипоследующегообсуждениясдетьми. 

Выборцифровогоконтента,медиапродукции,втомчислекинематографическихиан
имационных фильмов должен осуществлятьсявсоответствиис 
нормами,регулирующимидоступ 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 
отинформации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию»). 
 
Анимационныепроизведения 
Длядетей дошкольноговозраста(спяти лет) 



Анимационныйсериал«ТимаиТома»,студия«Рики»,реж.А.Борисова,А.Жидков,О.Муси
н,А.Бахуринидр.,2015. 
Фильм«ПаровозикизРомашкова»,студияСоюзмультфильм,реж. В.Дегтярев,1967. 
Фильм  «Как  львенок  и  черепаха  пели  песню»,
 студияСоюзмультфильм,режиссер И.Ковалевская,1974. 
Фильм«Мамадлямамонтенка»,студия«Союзмультфильм»,режиссерОлегЧуркин,1981. 
Фильм«Катерок»,студия«Союзмультфильм»,режиссѐрИ.Ковалевская,1970. 
Фильм«Мешокяблок»,студия«Союзмультфильм»,режиссѐрВ.Бордзиловский,1974. 
Фильм «Крошкаенот»,ТО«Экран»,режиссерО.Чуркин,1974. 
Фильм«Гадкийутенок»,студия«Союзмультфильм»,режиссерДегтяревВ.Д. 
Фильм «КотенокпоимениГав»,студияСоюзмультфильм,режиссерЛ.Атаманов 
Фильм«Малыш иКарлсон»студия«Союзмультфильм»,режиссерБ.Степанцев 
Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 
1969.Фильм«Маугли»,студия«Союзмультфильм»,режиссерР.  Давыдов,  1971. 
Фильм«Кот Леопольд»,студия«Экран»,режиссерА.Резников,1975–1987. 
Фильм«Рикки-Тикки-Тави»,студия«Союзмультфильм»,режиссерА.Снежко-
Блоцкой,1965. 
Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 
Фильм«Пластилиноваяворона»,ТО«Экран»,режиссерА.Татарский,1981. 
Фильм«КаникулыБонифация»,студия«Союзмультфильм»,режиссерФ.Хитрук,1965. 
Фильм«Последнийлепесток»,студия«Союзмультфильм»,режиссерР.Качанов,1977. 
Фильм«Умка»и«Умкаищетдруга»,студия«Союзмультфильм»,реж.В.Попов,В.Пекарь,1
969,1970. 
Фильм«Умканаелке»,студия«Союзмультфильм»,режиссерА.Воробьев,2019. 
Фильм «Сладкаясказка», студияСоюзмультфильм,режиссѐрВ.Дегтярев,1970. 
Циклфильмов«ЧебурашкаикрокодилГена»,студия«Союзмультфильм»,режиссерР.Кач
анов,1969-1983. 
Циклфильмов«38попугаев»,студия«Союзмультфильм»,режиссерИванУфимцев,1976-
91. 
ФильмЛягушка-
путешественница»,студия«Союзмультфильм»режиссѐрыВ.Котѐночкин, 
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»,режиссерИ.Аксенчук,1979. 
Фильм«Новогодняясказка»,студия«Союзмультфильм»,режиссѐрВ.Дегтярев,197
2.Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм,
 режиссѐрГ.Сокольский, 1977. 
Фильм «Щелкунчик»,студия«Союзмультфильм»,режиссерБ.Степанцев,1973. 
Фильм«Гуси-лебеди»,студияСоюзмультфильм,режиссѐрыИ.Иванов-
Вано,А.Снежко-Блоцкая,1949. 
Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», 
режиссерколлектива авторов, 1971-1973. 
 
Длядетейстаршегодошкольноговозраста(6-7лет) 
Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967.  
Фильм «Честноеслово»,студия«Экран», режиссерМ.Новогрудская,1978. 
Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер 
Б.Степанцев,1965.Фильм«Заколдованныймальчик»**,студия«Союзмультфильм»,ре

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/?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
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%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%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%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


жиссерА.Снежко-Блоцкая,В.Полковников,1955. 
Фильм«Золотаяантилопа»,студия«Союзмультфильм»,режиссерЛ.Атаманов,1954. 
Фильм«Бременскиемузыканты»,студия«Союзмультфильм»,режиссерИ.Ковалевская,
1969.  
Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, 
М.Ботов,1956. 
Фильм«Ежиквтумане»,студия«Союзмультфильм»,режиссерЮ.Норштейн,1975.Филь
м «Девочка и дельфин»*,студия «Союзмультфильм»,режиссерР.Зельма,1979. Фильм 
«ВернитеРекса»*,студия«Союзмультфильм»,режиссерВ.Пекарь,В.Попов. 1975. 
Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер 
Ю.Норштейн,1979.ФильмСериал«Простоквашино»и«ВозвращениевПростоквашино» 
(2сезона),студия «Союзмультфильм»,режиссеры:коллективавторов,2018. 
Сериал«Смешарики»,студии«Петербург»,«Мастерфильм»,коллективавторов,2004. 
Сериал «ДомовенокКузя»,студияТО«Экран»,режиссерА.Зябликова,2000–2002. 
Сериал«Ну,погоди!»**, студия«Союзмультфильм»,режиссерВ.Котеночкин,1969. 
Сериал«Машаимедведь»(6сезонов)**,студия«Анимаккорд»,режиссерыО.Кузовков,О.
Ужинов,2009-2022. 
Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010. 
Сериал«Оранжеваякорова»(1сезон),студияСоюзмультфильм,режиссер Е.Ернова 
Сериал«Монсики»(2сезона),студия«Рики»,режиссѐрА.Бахурин 
Сериал«Смешарики.ПИН-
КОД»,студия«Рики»,режиссѐры:Р.Соколов,А.Горбунов,Д.Сулейманов идр. 
Сериал«Зебравклеточку»(1сезон),студия«Союзмультфильм»,режиссерА.Алексеев,А.
Борисова, М. Куликов,А.Золотарева,2020. 
Полнометражныйанимационныйфильм«Снежнаякоролева»**,студия«Союзмультфи
льм»,режиссѐрЛ.Атаманов,1957. 
Полнометражный анимационный фильм «Аленький 
цветочек»,студия«Союзмультфильм»,режиссерЛ.Атаманов,1952. 
Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе
 Салтане», студия «Союзмультфильм»,режиссерИ.Иванов-
Вано,Л.Мильчин,1984. 
 
Длядетейстаршегодошкольноговозраста(7-8лет) 
Полнометражныйанимационныйфильм«БелкаиСтрелка.Звѐздныесобаки»,киностуд
ия «Центр национальногофильма»иООО«ЦНФ-
Анима,режиссерС.Ушаков,И.Евланникова,2010. 
Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое 
путешествие» (6+),судия«Союзмультфильм»,режиссерБ.Чертков, 2022. 
Полнометражныйанимационныйфильм«Бемби»,студияWaltDisney,режиссерДэвидХ
энд,1942. 
Полнометражныйанимационныйфильм«КорольЛев»,студияWaltDisney,режиссерР.А
ллерс,1994,США. 
Полнометражныйанимационныйфильм«Алисавстранечудес»,студияWaltDisney,реж
иссерК.Джероними,У.Джексон,1951. 
Полнометражныйанимационныйфильм«Русалочка»,студияWaltDisney,режиссерДж.
Митчелл, М. Мантта,1989. 
Полнометражныйанимационныйфильм«Красавицаичудовище»,студияWaltDisney,р
ежиссерГ.Труздейл,1992,США. 
Полнометражныйанимационныйфильм«Балто»,студияUniversalPictures,режиссерС.
Уэллс,1995,США. 
Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue 

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%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=%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%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=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=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms


Sky Studios,режиссерК.Уэдж,2002,США. 
Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия 
Dreams WorkAnimation,режиссерыК.Сандерс,Д.Деблуа,2010,США. 
Анимационныйсериал«ДолинаМуми-
троллей»(2сезона),студияGutsyAnimations,YLEDraama,режиссерС.Бокс,Д.Робби,2019-
2020. 
Полнометражныйанимационныйфильм«МойсоседТоторо», 
студия«Ghibli»,режиссерХаяоМиядзаки,1988. 
Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 
режиссерХаяоМиядзаки,2008. 
 
Кинематографическиепроизведения 
Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 
Кинофильм«ПриключенияБуратино»(0+),киностудия«Беларусьфильм»,режиссерА.Н
ечаев,1977. 
Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964 
Кинофильм«НовогодниеприключенияМашииВити»(0+),киностудия«Ленфильм»,Реж
иссѐрыИ.Усов,Г.Казанский,1975. 
Кинофильм«Мама»,киностудия«Мосфильм»(0+),режиссѐрЭ.Бостан,1976. 
Кинофильм«МериПоппинс,досвидания!»(0+),киностудия«Мосфильм»,режиссѐрЛ.Кв
инихидзе,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. Режимираспорядокднявдошкольныхгруппах 
 

     
Режимдняпредставляетсобойрациональноечередованиеотрезковснаибодрствования 
в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошеесамочувствие и активностьребенка,предупреждаетутомляемость 
иперевозбуждение. 
   Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-
эпидемиологическихтребований,условийреализацииПрограммы,потребностейучаст
ников образовательныхотношений. 
     Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 
открытомвоздухе(прогулка),образовательнаядеятельность,игроваядеятельностьиот
дыхпособственномувыбору(самостоятельнаядеятельность),приемпищи,личнаягиги
ена.Содержаниеидлительностькаждогокомпонента,атакжеихрольвопределенныевоз
растныепериодызакономерноизменяются,приобретаяновыехарактерные 
чертыиособенности. 
     
Дети,соблюдающиережимдня,болееуравновешеныиработоспособны,унихпостепенно
вырабатываются определенные биоритмы,система условных рефлексов,чтопомогает 
организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными 
видамидеятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему 
пищи, прогулке,занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на 
нервной системе детей:они становятся вялымиили, наоборот, возбужденными, 
начинают капризничать, теряютаппетит,плохозасыпаютиспятбеспокойно. 

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%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%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


    Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 
легчевсего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 
деятельности 
иправильномуотдыхусмаксимальнымпроведениемегонасвежемвоздухе.Делатьэтоне
обходимопостепенно,последовательноиежедневно. 
     
Режимднядолженбытьгибким,однаконеизменнымидолжныоставатьсявремяприема 
пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 
длительностисуточногосна, времяотходакосну;проведениеежедневнойпрогулки. 
     
Приорганизациирежимаследуетпредусматриватьоптимальноечередованиесамостоя
тельнойдетскойдеятельностииорганизованныхформработысдетьми,коллективных 
ииндивидуальных 
игр,достаточнуюдвигательнуюактивностьребенкавтечениедня,обеспечиватьсочетан
иеумственнойифизическойнагрузки.Времяобразовательнойдеятельностиорганизует
ся таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 
содержанию 
видыдеятельности,связанныесумственнойактивностьюдетей,максимальнойихпроиз
вольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной 
ифизическойактивностью. 
     
Продолжительностьдневнойсуммарнойобразовательнойнагрузкидлядетейдошколь
ноговозраста,условияорганизацииобразовательногопроцессадолжнысоответствоват
ьтребованиям,предусмотреннымСанитарнымиправиламиинормами 
СанПиН1.2.3685-
21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии (или)
 безвредности для  человека факторовсреды обитания», 
утвержденнымпостановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28января2021г.№2,действующимдо1марта2027г.(далее–
Гигиеническиенормативы),иСанитарнымиправиламиСанПиН2.4.3648-
20«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздор
овлениядетейимолодежи»,утвержденнымПостановлениемГлавногогосударственног
осанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28сентября2020г.№28(далее–
Санитарно-эпидемиологические требования). 
     Режимднястроитсясучетомсезонных 
изменений.Втеплыйпериодгодаувеличивается ежедневная  длительность
  пребывания  детей 
на свежем 
воздухе,образовательнаядеятельностьпереноситсянапрогулку(приналичииусловий)
. 
Согласно 
пункту185Гигиеническихнормативовпритемпературевоздуханижеминус15°Cискорос
тиветраболее7м/спродолжительностьпрогулкидлядетейдо7летсокращают. 
     При  осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные  особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельностиит.д.). 
    Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 
регулируетсяСанПиН2.3/2.4.3590-20«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякорганизацииобщественногопитаниянаселения»,ут
вержденнымПостановлениемГлавногогосударственного санитарного врача 



Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32(далее– СанПиНпопитанию). 
    Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 
корректироватьрежимднявзависимостиоттипаорганизацииивидареализуемыхобраз
овательныхпрограмм,сезонагода.Нижеприведенытребованиякорганизацииобразова
тельногопроцесса,режимупитания,которымиследуетруководствоватьсяприизменени
ирежимадня. 
 

Требования и показатели организации образовательного процесса 
(извлечения из СанПиН1.2.3685-21Таблицы6.6,6.7) 

Показате
ль 

Возраст Норматив 

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 1,5 до 3 лет 10минут 

дошкольного  возраста,  не  более от3 до 4 лет 15минут 

 от4 до 5 лет 20минут 

 от5 до 6 лет 25минут 

 от6 до 7 лет 30минут 

 

Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

Все возраста 10минут 

Перерыв во время занятий 
для гимнастики, не менее 

Все возраста 2-хминут 

Показатели организации образовательного 
процесса 

Продолжительность ночного 
сна не менее 

1–3года 
4–7лет 

12часов 
11часов 

Продолжительность дневного 
сна, не менее 

1–3года 
4–7лет 

3часа 
2,5часа 

Продолжительность  прогулок, не 
менее 

Для детей до 7 
лет 

3часа в 
день 

Суммарный объем 
двигательной активности, не 
менее 

Все возраста 1часа в 
день 

Утренний подъем, не ранее Все возраста 7 ч00 мин 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

До 7 лет 10минут 

 
Приложение № 10 

кСанПиН 2.3/2.4.3590-
20 



Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 
 
 

Время приема 
пищи 

Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания 
детей в дошкольной организации 

8–10часов 11–12часов 24 часа 
8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.30-
11.00 

Второй 
завтрак 

второйзавт
рак 

Второй 
завтрак 

12.00-
13.00 

обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 
18.30 - ужин ужин 
21.00 - - Второй 

ужин 
 

Приложение № 12 
кСанПиН2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 
организации, режима обучения 

 
Вид 

организац
ии 

Продолжительность, 
либо время 

нахождения ребенка 
в организации 

Количество обязательных 
приемов пищи 

ДОО До 5часов 2 приема пищи (приемы пищи 
определяются 
фактическим временем нахождения в 
организации) 

 
 
 
 
Организации 
по уходу и 
присмотру 

8–10 часов 
11–12 часов 
круглосуточ

но 

завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 
ужин 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 
ужин, 

второй ужин 

 
   Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго 
завтракаи ужина,руководствуясьследующимиположениямиСанПиНпопитанию: 

 При отсутствии второго завтрака калорийность 
основного завтрака должнабыть 
увеличенана5%соответственно. 

 При 12-часовом пребывании возможна организация 
как отдельного полдника,таки 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 
калорийностисуточного рациона30%. 

Режим дня в дошкольных группах 
Содержание 3—4года 4—5лет 5—6лет 6—

7лет 



Холодный  период  
года 

Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика (не менее 10 
минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-
8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-
9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 
процессе занятия-2минуты, 
перерывы между занятиями, не 
менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-
10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

10.00–12.00 10.05–
12.00 

10.15-12.00 10.50-
12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-
11.00 

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 

Индивидуальные занятия  детьми 
по заданию логопеда. 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-
17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,
 самостоятельная 
деятельность детей, возвращение с  
прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-
18.30 

Уход  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) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-
8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-
9.00 



Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-
11.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, занятия на прогулке, 
возвращение с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-
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 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-
17.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная  
деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-
18.30 

Уход  домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 
19.00 

 
     Согласнопункту2.10Санитарно-
эпидемиологическихтребованийкорганизацииобразовательногопроцесса 
ирежимаднядолжнысоблюдатьсяследующиетребования: 
     Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 
возрастныхособенностейисостоянияздоровья. 
     
Приорганизацииобразовательнойдеятельностипредусматриваетсявведениеврежимдняф
изкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 
осанкой, втомчисле,вовремяписьма,рисованияи использованияЭСО. 
     Физкультурные,физкультурно-
оздоровительныемероприятия,массовыеспортивныемероприятия, туристические 
походы, спортивные соревнования организуются с учетом 
возраста,физическойподготовленностиисостоянияздоровьядетей. 
      Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 
воздухе,а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
метеорологических 
условий(температуры,относительнойвлажностиискоростидвижениявоздуха)поклиматич
ескимзонам.В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 
должны проводиться взале. 
 

Календарный план воспитательной работы 
См. приложение 1. 

 
Примерный 

переченьосновныхгосударственныхинародныхпраздников,памятных  дат 



31
5 

вкалендарномпланевоспитательнойработывДОО. 
Январь: 
27января:ДеньполногоосвобожденияЛенинградаотфашистской блокады. 
Февраль: 
8февраля:Деньроссийскойнауки 
21февраля:Международныйденьродного языка 
23февраля:ДеньзащитникаОтечества 
Март: 
8марта:Международныйженскийдень 
18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 
27марта:Всемирныйденьтеатра 
Апрель: 
12апреля:Денькосмонавтики 
22 апреля: Всемирный день Земли 
30 апреля: День пожарной охраны 
Май: 
1мая:ПраздникВесны иТруда 
9мая:ДеньПобеды 
19 мая: День детских общественных организаций России 
24 мая:Деньславянскойписьменности 
икультуры 
Июнь: 
1июня:Международныйденьзащитыдетей 
5июня:Деньэколога 
6июня:Деньрусскогоязыка,деньрождениявеликогорусскогопоэтаАлександраСергеев
ича Пушкина(1799-1837) 
12 июня:ДеньРоссии 
22июня:Деньпамятиискорби 
Третьевоскресеньеиюня:Деньмедицинскогоработника 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности 
30 июля: День Военно-
морского флотаАвгуст: 
2августа:День Воздушно-десантныхвойск 
22августа:ДеньГосударственного флагаРоссийскойФедерации 
Сентябрь: 
1сентября: Деньзнаний 
7сентября:ДеньБородинского сражения 
27сентября: Деньвоспитателяивсехдошкольныхработников 
Октябрь: 
1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки 
5октября:Деньучителя 
16октября:ДеньотцавРоссии 
28октября:Международныйденьанимации 
Ноябрь: 
4ноября:Деньнародногоединства 
10ноября:ДеньсотрудникавнутреннихделРоссийскойфедерации 
27ноября:ДеньматеривРоссии 
30ноября:ДеньГосударственного гербаРоссийскойФедерации 
Декабрь: 
3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов 



5декабря:Деньдобровольца(волонтера)вРоссии 
8 декабря: Международный день художника 
9 декабря: День Героев Отечества 
12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации 
31декабря:Новыйгод. 



Приложение 1 
Календарныйпланвоспитательнойработы 

(матрица воспитательных событий) 
2023-2024 

 

Направление 
воспитания/ 
группа 

Патриотическое Трудовое Познавательное Социальное Физическое и 
оздоровительное 

Этико-
эстетическое 

Сентябрь 

Младшая группа  27.09 – День 
дошкольного 

работника «Мой 
любимый 

воспитатель» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
«По следам осени» 
-4 неделя осенние  
исследования 

09.09 – День 
плюшевого 
мишки 

 30.09 – 
Праздник 
зонтика   
(веселые игры) 
 

Средняя группа   19.09 – День сока 30.09 – 
Праздник 
зонтика  
(веселые игры) 
 

Старшая группа   11.09.спортивные 
эстафеты 
«Осенние старты» 

 
25-29. 09. 
«Пройду по 
нашим 
улицам…» - 
экскурсии в 
осенний парк – 
осенние 
изменения в 
природе 
(беседы, 
зарисовки, сбор 

Подготовительная 
группа 
 
 
 
 
 
 
 

 08.09 – 
Международный 
день 
грамотности 
 

11.09.спортивные 
эстафеты 
«Осенние старты» 



 гербария) 

Октябрь 

Младшая группа  20.10 – 
Международный 
день поваров 

02.10 – День 
электронной 
почты, как 
средства связи 
12.10 – Синичкин 
день 
15.10 – 
Всемирный день 
математики 
 
16.10 – 
Всемирный день 
хлеба «Хлеб всему 
голова» 
24.10 – День 
научных 
открытий «Форма 
и размеры Земли» 

01.10 – День 
пожилого 
человека 
  
фотовыставка 
«Как мы 
отдыхали летом? 

02.10 – День 
детского здоровья 
 
18.10 – Всемирный 
день конфет 
 
18.10 – 
Спортивная 
олимпиада 
 

01.10 – 
Международный 
день музыки 

Средняя группа  20.10 – 
Международный 
день поваров 

 

Старшая группа    

Подготовительная 
группа 

 05.10 – День 
учителя 
12.10. «Дары 
родного края» - 
овощная 
выставка 
 

27.10 – День 
Параскевы-
льняницы 
(ткань и 

растение) 

Ноябрь 

Младшая группа    30.11 – День 
домашних 
животных 

 11.11 – 
Анастасия-
овчарница 
(овцы и шерсть) 

Средняя группа 03.11 – день 
рождения С.Я. 
Маршака 

26.11 – День 
сапожника 

   

Старшая группа 
 

23.11 – День 
творчества Н.Н. 

10.11 –День 
Полиции 

  09.11.-
Творчество А. Н. 



Носова 
 

 
Акция «Мы 
кормушку 
смастрелили!» 

Па́хмутовой 

 
Подготовительная 
группа 

 
24.11 – день 
рождения А.В. 
Суворова 

«Великие умы 
России» 
(знакомство детей 
с М. Ломоносов) 

16.11 – 
Международный 
день 
толерантности 

Декабрь 

Младшая группа 07.12 – 
Катерина-
санница 

    04.12 – День 
заказов 
подарков Деду 
Морозу 

Средняя группа       

Старшая группа 09.12 – День 
Героев Отечества 

27.12 – День 
спасателей 
России 

11.12 – 
Международный 
день гор 

  08.12 – День 
художника 

Подготовительная 
группа 

12.12 – День 
Конституции РФ 

27.12 – День 
спасателей 
России 

04.12День 
информатики в 
России 

20.12 – День 
помощи бедным 

10.12 Всемирный 
день футбола – 
спортивная 
эстафета 

 

Январь       

Младшая группа   17.01 – 
Всемирный день 
снега 

12.01 - День 
горячего чая 

  

Средняя группа 27.01 – 
Всемирный день 
белого медведя 

 17.01 – 
Всемирный день 
снега 
 

11.01 – 
Международный 
день «Спасибо» 

  

Старшая группа  31.01 – 
Всемирный день 
ювелира 
 

16.01. – День 
детских 
изобретений 

30 января - День 
Мороза и 
Снегурки 

13.01 – День 
зимних видов 
спорта 

16.01 – День 
детских 
изобретений 



Подготовительная 
группа 

27.01 – 
Всемирный день 
белого медведя 

 28.01 – День 
открытия 
Антарктиды 
 
«Великие умы 
России» 
(знакомство детей 
с учеными: С. 
Ковалевской) 

30 января - День 
Мороза и 
Снегурки 

13.01 – День 
зимних видов 
спорта 

29 января - День 
изобретения 
автомобиля – 
творческая 
мастерская 
«САМОКАТ» 

Февраль       

Младшая группа 17.02 –
АгнияБарто  
детям 

 24.02 – День 
полосок и 
пятнышек 

   

Средняя группа 17.02 – день 
рождения Агнии 
Барто 

 10.02 – День 
рождения утюга 
 
 

   

Старшая группа   27.02 – День 
белого полярного 
медведя 

26.02 – День 
неторопливости 

3 неделя «Аты, 
баты, шли 
солдаты…» - 
спортивные 
соревнования 

 

Подготовительная 
группа 

  19.02 – 
Всемирный день 
китов 
«Великие умы 
России» 
(знакомство детей 
с учеными: Д. 
Менделеевым) 

05.02 -  День 
Эрудита 

3 неделя «Аты, 
баты, шли 
солдаты…» - 
спортивные 
соревнования 

 

Март       



Младшая группа   01.03 – День 
кошек 

   06.03 –
Веснянка-
свистулька 

Средняя группа 31.03 – день 
рождения К.И. 
Чуковского 

 20.03 – День 
воробья 

   

Старшая группа 03.03 – 
Всемирный день 
дикой природы 

23.03 – 
Всемирный день 
детской поэзии 

21.03. -Всемирный 
день Земли и 
Всемирный день 
водных ресурсов 

 01.03 – 
Всемирный день 
комплимента 

20.03 – Всемирный 
день иммунитета 

 

Подготовительная 
группа 

18.03 – День 
воссоединения 
Крыма с Россией 

 04.03 - День 
инженерии 
26.03. – День 
научных 
открытий 
«Солнечная 
система» 

 20.03 – 
Международный 
день счастья 

 17.03. «День 
Герасима 
Грачевника» - 
фольклорное 
развлечение  
 

Апрель       

Младшая группа   01.04 – 
Международный 
день птиц 

06.04 - День 
русской сказки 

  

Средняя группа 30.04 – День 
пожарных РФ 

 19.04 – День 
подснежника 

  24.04 – 
Международный 
день танца 

Старшая группа 02.04 – день 
рождения Г.Х. 
Андерсена 

 25.04 – 
Всемирный день 
пингвинов 

 06.04 – 
Международный 
день спорта 
30.04 -  День 
пожарной охраны 
– спортивные 
состязания «МЧС 

15.04 – 
Всемирный день 
культуры 



спешит на 
помощь!» 

Подготовительная 
группа 

  15 апреля День 
экологических 
знаний 

 02.04 – День 
детской книги 

07.04 – 
Международный 
день здоровья 
30.04 -  День 
пожарной охраны 
– спортивные 
состязания «МЧС 
спешит на 
помощь!» 

 02.04 – День 
детской книги 
 

Май       

Младшая группа   13.05 – День 
одуванчика 

   

Средняя группа   14.05 -Всемирный 
день перелетных 
птиц 
20.05 – 
Всемирный день 
пчел 

 1 неделя – веселые 
старты  

15.05-
Соловьиный 
праздник 
(фольклорное 
развлечение) 

Старшая группа   12.05 -  День 
экологического 
образования 
23.05 –Всемирный 
день черепахи 

 13 мая День 
Черноморского 
флота ВМФ России 
– спортивные 
эстафеты 
16.05- День сдачи 
норм ГТО 
28.05- День 
пограничника в 
России 
(спортивные 

 18.05 – День 
музея 



состязания) 
31.05 - День 
рождения 
велосипедного 
спорта 

Подготовительная 
группа 

24.05 – День 
славянской 
письменности 

01.05 – День 
солидарности 
трудящихся 

12.05 -  День 
экологического 
образования 

18.05 – 
Всемирный день 
библиотек 

13 мая День 
Черноморского 
флота ВМФ России 
– спортивные 
эстафеты 
16.05- День сдачи 
норм ГТО 
 

Выпуск детей в 
школу  

Июнь       

Младшая группа  05.06 – 
Международный 
день защиты 
окружающей 
среды 

10.06-День 
рождения 
киностудии 
Союзмультфильм 

09.06 – 
Международный 
день друзей 

 21.06 – 
Международный 
день цветка 
23.06- День 
балалайки 

Средняя группа  21.06 – День 
медицинского 
работника 

09.06 – 
Всемирный день 
океанов 

03.06 – Всемирный 
день велосипеда 

Старшая группа   03.06 – 
Международный 
день очистки 
водоемов 

02.06 – День 
здорового 
питания 
23.06-
Международный 
Олимпийский 
день 

06.06 – 
Пушкинский 
день России 
19.06- День 
наблюдения за 
облаками 

Подготовительная 
группа 

22.06 –День 
памяти и скорби 

 16.06 – День 
полета в космос 

19.06 – Всемирный 
день детского 



первой женщины-
космонавта В.В. 
Терешковой 

футбола 
23.06-
Международный 
Олимпийский 
день 

Июль       

Младшая группа       11.07 – День 
наблюдений за 
природой 

Средняя группа 08.07 – День 
Ивана Купалы 

     

Старшая группа 29.07-
Международный 
день тигра 

01.07 – 
Всемирный день 
архитектуры 

09.07 – 
Всемирный день 
животных 

11.07 – 
Всемирный день 
шоколада 

31.07- День 
Военно-Морского 
Флота– 
спортивные 
соревнования 

 

Подготовительная 
группа 

26.07 – День 
ВМФ (День 
Военно-морского 
флота) 

03.07 -  День ГАИ 
в России (ГИБДД 
МВД РФ) 
12.07- День 
фотографа 
 

20.07 – 
Международный 
день шахмат 

30.07 – 
Международный 
день дружбы 
20 .07-
Международный 
день шахмат 

31.07- День 
Военно-Морского 
Флота – 
спортивные 
соревнования  
 

 

Август       

Младшая группа 20.08 – День 
рождения 
Чебурашки 

 08.08 – 
Всемирный день 
кошек 

   

Средняя группа   02.08 – Ильин 
день 

 21.08- День сбора 
диких трав – о 
пользе трав 

 

Старшая группа  15.08 – День 
строителя 

  03.08 – Всемирный 
день арбуза 

- Творческая 
мастерская - 



Подготовительная 
группа 

27.08 – День 
российского 
кино 

 19.08 – 
Международный 
день окружающей 
среды 

09.08 – День 
коренных 
народов России 

02.08 – День 
Воздушно-
десантных войск – 
спортивные 
эстафеты  
13.08 – День 
физкультурника – 
спортивные 
эстафеты  

куклы  из 
природного 
материала   
 
05.08 – «О чем 
рассказали 
картины?» И. 
Репин 
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