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Пояснительная записка  

  

       Программа воспитания Структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ 

«Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23» 

предусматривает обеспечение процесса разработки программы воспитания на основе 

требований Федерального   закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    

внесении    изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

      Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

-родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества.  

Разработка программы воспитания и организация воспитательной работы в ОО 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки программы воспитания являются положения следующих 

документов:  

-Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками);  

-Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

-Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»;  



 

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

Федерации»;  

-Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия   развития   воспитания   в   Российской   Федерации на период 

до 2025 года;  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

     Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во 

всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества 

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как 

общее будущее.  

    Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

      Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни.  

При разработке программы воспитания учитываются ключевые идеи   Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  

-воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;  



 

-двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире;  

-непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

-направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

-воспитание человека в процессе деятельности;  

-единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

-центральная роль развития личности в процессе образования;  

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства   воспитания и развития личности.  

В ходе реализации программы педагогический коллектив должен стремиться к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение 

при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям:  

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

ценностью;  

-осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  

любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

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

ответственности за Россию;  

-признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 

за другим человеком права иметь свое мнение;  

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

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека;  

-субъектность, активная жизненная позиция;  

правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы  

России;  

-уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

-осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий     интерес      и      уважение      к      культуре, русскому     языку и 

языкам предков;  

-готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений;  

-принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

-уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

-забота о природе, окружающей среде;  

-экологическое самосознание и мышление;  

-осознание себя частью   природы   и   зависимости   своей   жизни   и   здоровья от 

экологии;  



 

-забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам;  

-осознание ценности образования;  

-уважение к педагогу; 

- готовность учиться на       протяжении        всей        жизни;  

-стремление        к        саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

-проектное мышление; 

- командность;  

-лидерство; 

- готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

-интеллектуальная самостоятельность; 

- критическое мышление; 

- познавательная активность;  

-творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

-свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; 

- социальная активность и мобильность;  

-активная гражданская позиция;  

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

-трудовая и экономическая активность.  

       Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики  

возможных достижений      ребенка, которые       коррелируют       с       портретом       

выпускника       ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработки рабочей программы воспитания.  

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды, в   которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания отражается взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  



 

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 

что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 

развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  

  

  

  

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания. 

Цель и задачи программы воспитания 

      Общая цель воспитания дошкольников – личностное развитие и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных   обществом нормах и правилах поведения; приобретение   первичного    

опыта            деятельности    и    поведения    в    соответствии с     базовыми      

национальными      ценностями, нормами      и      правилами,    принятыми в обществе.  

Цель Программы воспитания ребенка дошкольного возраста – личностное развитие, 

проявляющееся:  

-в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

-в развитии его позитивных   отношений   к   этим   ценностям (в   развитии их 

социально значимых отношений);  

-в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел).  

Главной задачей программы воспитания является создание организационно- 

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного возраста.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и   

формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 



 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО.  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  

С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ВОСПИТАНИЯ  

• Задачи    умственного    воспитания: развивать     мышление     воспитанников, их 

умственные способности.  

• Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении здоровья, 

развитие их физических способностей.  

• Задачи   трудового   воспитания: формировать   у детей   трудолюбие, уважение к 

людям труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий и навыков.  

• Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление к 

созданию прекрасного.  

• Задачи   нравственного    воспитания: способствовать   усвоению   детьми   норм и 

правил поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе.  

• Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, 

способствовать   обеспечению   осознания   детьми   природы   как   необходимой и 

незаменимой среды обитания человека.  

• Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с экономическими 

отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, формами собственности и 

хозяйственных связей; формировать понимание того, что деньгам являются мерой 

труда человека.  

• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как своду 

правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми прав и 

обязанностей   членов    общества    и неразрывной    связи    между    правами и 

обязанностями; воспитывать активную жизненную позицию, желание приносить 

пользу другим людям, обществу.  

• Задачи   патриотического   воспитания: воспитывать   любовь   к малой   Родине и 

Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.  

• Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание 

равенства наций.  

  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

  



 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами, определенными ФГОС ДО.  

Методологической основой программы воспитания является культурно- исторический 

подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа воспитания 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, 

содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

освоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 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 субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания.  

− Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности.  

− Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

− Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций.  



 

− 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 (культуросообразности). 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 взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям. 

− Принцип инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и   ценностного   содержаний, полученных   от   взрослого 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).  

  



 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

  

    Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, материалы и средства 

обучения;  

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

-взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;  

-учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

    Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений.  

Процесс проектирования уклада ОО включает следующие шаги 

 

№  

п/п  

Шаг  Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ОО. 

Устав ОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя   символика.  



 

2  Отразить сформулированное 

смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности: 

специфику  организации в 

деятельности;  

обустройство развивающей 

пространственной среды;  

организацию  режима  дня; 

традиций и ритуалов ОО;  

праздники и мероприятия 

 ООП и Программа      

  воспитания  

3  Обеспечить  принятие  всеми 

участниками  образовательных 

отношений уклада ОО 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ОО с 

семьями воспитанников.  

Социальное партнерство ОО с 

социальным окружением 

Договоры и локальные нормативные 

акты 

  

  

Существующие индивидуально-психологические особенности детей с нарушением 

слуха предполагают создание особых условий образования и воспитания. Учет этих 

особенностей позволяет решать задачи   организации обучения и воспитания детей в 

Структурном подразделении "Детский сад".      

      Комплектование групп воспитанников строится на анализе психолого-

педагогических данных. Состав воспитанников смешанный. Это помогает     детям 

учиться подражать и помогать друг другу. Наполняемость групп глухих воспитанников     

шесть человек; слабослышащих - восемь человек.  

      Под особыми образовательными потребностями детей с нарушением слуха следует 

понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие потери 

слуха часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности воспитанника.    

     При реализации особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха 

учитываются такие аспекты: время начала образования, содержание образования, 

создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Время начала образования. В Структурном подразделении "Детский сад" существует 

возможность максимально раннего начала комплексной коррекции нарушений: в 

дошкольные группы принимаются дети с 2,5-летнего возраста. Учебно-воспитательный 

процесс начинается 1 сентября и длится до конца июня. Режим работы дошкольного 



 

отделения, также, как и школы, круглосуточный.    Содержание образования. 

Образовательно-воспитательный процесс строится в соответствии с требованиями 

ФГОС по образовательным областям, предполагающим организацию совместной 

деятельности педагогов с детьми по социально-коммуникативному, речевому, 

познавательному, художественно-эстетическому, физическому развитию дошкольников. 

Вместе с тем существует ряд специфических особенностей в организации учебно-

воспитательного процесса. Это использование специальных методов и средств 

обучения, таких как наглядные средства (таблички по каждой лексической теме и в 

соответствии со словарём для каждой возрастной группы детей; индивидуальные 

наглядные пособия и материалы, использование печатных изображений, предметных и 

графических алгоритмов.  

 Особая организация обучения. При организации учебно-воспитательного процесса 

учитывается потребность в индивидуализации обучения, в особой пространственной   

организации образовательной среды.  Совместная деятельность проводится по подгруппам 

и индивидуально ежедневно.  В первой половине дня с ребёнком работают учитель-

дефектолог и воспитатель, во второй половине дня (после дневного сна) проходит 

музыкальное или физкультурное занятие и воспитатель работает по индивидуальным 

заданиям учителя-дефектолога, организует совместную деятельность в виде игры, 

трудовой деятельности.  В первой половине дня учитель-дефектолог после проведения 

подгрупповых занятий проводит с каждым ребёнком индивидуальные. Дети, имеющие 

сочетанные дефекты, занимаются по индивидуальным программам развития, дающим им 

возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений 

и событий окружающей среды.  

Определение границ образовательного пространства. Определение социализации 

ребёнка с нарушением слуха как ведущего направления в развитии означает потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, навыки социальной коммуникации лучше 

формируются в естественных условиях: в магазине, поликлинике, общественном 

транспорте и др. В связи с этим экскурсии и целевые прогулки являются неотъемлемой 

частью образовательно-воспитательного процесса.  Продолжительность совместной 

образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиНа. Общее дошкольное 

образование детей с нарушением слуха по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования происходит в течение 4 лет. Учитывая 

разновозрастной состав дошкольных групп, дети воспитываются в одной группе на 

протяжении всего дошкольного периода. 

       В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей ребёнок занимается 

по первому, второму, третьему или четвёртому году обучения в течение одного учебного 

года. В конце года по результатам мониторинга он переходит на следующий год обучения. 

Дети, имеющие сочетанные нарушения развития, нередко не осваивают программу в 

течение года.  В этом случае в конце учебного года на основании результатов 

мониторинга и характеристики учителя-дефектолога и по решению ППК следующий 

учебный год они занимаются по той же программе.  



 

Определение круга педагогов, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Для наиболее эффективного педагогического сопровождения ребёнка с нарушением слуха 

необходимо определение круга окружающих его людей и согласование требований, 

предъявляемых к ребенку. Это не только учителя-дефектологи и воспитатели, но и 

психологи, логопеды, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель, 

помощники воспитателя, медицинские работники, родители воспитанников.   

Предъявление единых требований к образовательно-воспитательному процессу имеет 

огромное значение для развития ребёнка. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   

Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

Традиции являются основной воспитательной работы в ДОО. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству.  

В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности.  

Цель проведения традиционных мероприятий  – организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, старший/младший, 

член коллектива, житель своего поселка, своего города, гражданин своей страны.  

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  



 

Традиционным для ОО является проведение: 

государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества»,  

«Международный женский день», сезонных праздников  «Праздник осени», «Новый 

год», «Весна – красна», тематических мероприятий: «Неделя здоровья», «Неделя 

безопасности», «День именинника», Спортивный праздник «Папа, мама и Я, 

спортивная семья».  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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.  

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия в 

процессе традиционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся выставки 

декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского творчества. 

Традиционными стали выставки: «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза», «Вместе 

с папой, вместе с мамой», «Салют, Победа!».  

Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.  

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде развлечений, театральных постановок.  

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.  

  

1.2.2. Воспитывающая среда ОО  

  

       Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и   

событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  



 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 

поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности. Социокультурные ценности 

являются определяющей структурно- содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая среда 

строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах 

деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей:  

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного   содержаний, полученных   от   взрослого 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).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 



 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в   развитии   в   течение   данного   периода.   Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, 

детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

 Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие  

дела и совместно реализуемые проекты, и прочее.  

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ОО самими детьми.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки- малышки» в «Уголок 

книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем 

применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники 

осознают полезность своего труда.  

Совместное оформление помещений. В коридоре дошкольного отделения 

традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. Это 

позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

Событийный дизайн.             Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды С/п к значимым событиям и 

праздникам. Это: День знаний, Новый год,8 Марта и другие мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют 

открытки, флажки, цветочки и пр.  

Благоустройство территории. Педагоги приобщают дошкольников к уборке детской    

площадки, тем самым воспитывая уважение к труду и желание трудиться.    

 



 

1.2.3. Общности (сообщества) Структурного подразделения "Детский сад" 

  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

Структурного подразделения. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

принимала общественную направленность;  

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать      детей      сопереживать, беспокоиться, проявлять      

внимание к заболевшему товарищу;  

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников подразделения и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском коллективе. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в учреждении. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

  

Детско-взрослая общность. Для общности 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 взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 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 сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность 

в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так 

и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности. В группах дошкольного отделения 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 детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в дошкольном отделении направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 первым  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

  педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 



 

   тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

  уважительное отношение к личности воспитанника;  

  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

  умение видеть и слышать воспитанника; 

  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же   

 время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 

 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 

 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя дошкольного отделения. 

 

             1.2.4. Социокультурный контекст  

  

Социокультурный контекст – это 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.  

  

     1.2.5. Деятельности и культурные практики в Структурном подразделении   

  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

− предметно-целевая: виды     деятельности, организуемые    взрослым, в     которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками;  



 

−культурные практики: активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержания, полученного от    взрослого, 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.  

Культурные практики – это «способы самоопределения и самореализации ребенка, 

основанные на повседневных (обычных, привычных) и в то же время интересных для 

него самого видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Культурные 

практики – это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с другими людьми. Это также апробация (постоянные и единичные пробы) 

новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов  

.  Культурно-образовательные практики – «целенаправленный образовательный 

процесс, ориентированный на освоение социокультурного опыта и отвечающий 

потребностям ребенка»   

При развитой системе культурных практик дошкольнику с нарушением слуха 

необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, 

общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, 

озабоченность общим делом (интересом).  

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования.  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям:  

 Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками.На самостоятельную деятельность детей в режиме дня 

отводится три-четыре часа в день (в зависимости от возраста детей).  

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной активности дошкольников. Культурные практики проектируются 

воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами. Выбор 

культурных практик связан непосредственно с содержанием комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной 

социализации, и индивидуализации дошкольников. Культурные практики являются 

естественной частью повседневной жизнедеятельности ребенка.  



 

 Виды и формы культурных практик 

 

Возраст детей  Культурная 

практика  

Виды и формы работы  

Младший 

дошкольный 

возраст  

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми 

- Сюжетно-ролевая игра - Режиссерская игра – 

Игра-инсценировка; игра – драматизация; - 

Игра- экспериментирование 

Старший 

дошкольный 

возраст  

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми  

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

игры – экспериментирования, могут 

перерастать в режиссерскую или сюжетно- 

ролевую игру. Театрализованные игры 

(кукольный театр, настольный театр, театр 

теней, театр марионеток и т.д.)  

Младший 

дошкольный 

возраст  

Творческая 

мастерская  

проектная деятельность - мини-

коллекционирование  

Старший 

дошкольный 

возраст  

Творческая 

мастерская  

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

творческие проекты - коллекционирование  

Все возрастные 

группы  

Досуги   «Кукольный театр» – всевозможные варианты 

кукольных представлений от показа взрослыми 

до спектакля, который показывают старшие 

дети малышам; «Кинофестиваль» – просмотр 

любимых мультфильмов по известным сказкам  

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы  

  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   

становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка 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    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    

работы в соответствии с ФГОС ДО, 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 детей».  

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ (к 3 годам) 

  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей     

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

         Портрет ребенка 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 

взрослых. 

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 и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 



 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 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. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

         Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление o 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 со взрослыми и 

сверстниками 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. 

 

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 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.  

  



 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания  

  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

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.  

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, 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 должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

2.1.2 Социальное направление воспитания  

  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 



 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

5) Формирование у ребенка 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 детей в группе в различных ситуациях.  

6) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

7) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

− создавать доброжелательный психологический климат в группе. организации 

коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

                                         2.1.3.  Познавательное направление воспитания  

  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  



 

Значимым для воспитания ребенка 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 взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

− совместная деятельность воспитателя с детьми 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 детей совместно со взрослыми;  

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

 

 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   

Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. Задачи по формированию здорового 

образа жизни:  

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(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-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

− введение оздоровительных традиций.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников 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 дошкольного возраста.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Формируя у детей  культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде, и      те      несложные      обязанности, которые      он      

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

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 должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так    как    данная    черта    непременно    

сопряжена с трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   

ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней 

3)  развитие понимания 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 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  



 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

− воспитывать культуру речи: называть взрослых 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;    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   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.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

− выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

− уважительное отношение к результатам   творчества   детей, широкое   включение  

их произведений в жизнь;  

− 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 по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

  

       2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

        Взаимодействие взрослого со детьми предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с нарушением слуха: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

        Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 



 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

        В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.   

        С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с нарушением слуха, используя различные предметы, речевые и жестовые 

игры. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; взрослый 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

      Педагоги предоставляют детям с нарушением слуха возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их проявления, исходя 

из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития.   

        Характер взаимодействия ребёнка с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Речь ребёнка с 

нарушением слуха в большинстве случаев развита слабо. Но воспитанники 

дошкольного отделения учатся устанавливать контакты, делиться впечатлениями с 

другими детьми с помощью жестов, дактильно или с помощью альтернативной 

коммуникации. Это способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию игровых действий.   

  Для формирования отношения ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной 

игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

    Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.    



 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации Программы воспитания 

являются:  

- Персонализации получаемой информации. Получаемая информация должна 

интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о 

конкретном ребенке.  

- Непрерывность и динамичность информации. Воспитательный процесс, 

направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы является непрерывным и динамичным. Реальное 

отражение этого процесса предполагает соответствующий характер информации.  

- Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений.  

- Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 

обмена сведениями между источниками информации и создание информационного 

пространство, а сама информация выступает как информационное поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).   

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн 

или по электронной почте.   

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о 

своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, 

например, сведения о физической подготовленности ребенка и др.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2.4. Содержание работы по парциальным программам  

Парциальная программа  социально-эмоционального развития «Я, ты, мы» (авторы 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) направлена на подготовку к жизни в современном 

обществе, формирование основ базовой культуры личности, получение знаний о 

человеке, которые позволяют ребёнку осознанно включаться в происходящие вокруг 

него процессы, уметь анализировать их и давать им оценку; успешно адаптироваться в 

незнакомом коллективе, понимать других людей, их чувства, переживания, поступки; 

ощущать себя личностью.. 

       Задачами программы являются: 

Образовательная: дать детям первоначальные знания о человеке, строении его 

организма, его эмоциональных состояниях, о жизни и многообразии других людей, 

научить способам и формам общения и взаимодействия со слышащими и людьми, 

имеющими нарушения слуха. 



 

Развивающая: развивать познавательный интерес к себе, своему организму, миру 

взрослых и окружающей действительности; инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка. 

Воспитательная: воспитывать свободную творческую личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважения к людям, соблюдающую правила культуры 

поведения в обществе, проявляющую толерантное отношение ко всем людям.  

     Ограниченность восприятие речи окружающих, небольшой словарный запас, 

неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и взрослыми, 

что отрицательно сказывается на познавательном развитии и социализации детей в 

целом.  

      Актуальность социально-коммуникативного развития возрастает для   ребёнка с 

нарушением слуха в связи с особенностями его социального окружения, в котором 

часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой 

культуры во взаимоотношениях людей.    

Эти проблемы зачастую усиливаются в том числе из-за неспособности и неготовности 

некоторых семей, в которых воспитываются слабослышащие дети, к созданию условий 

для гармоничной социализации ребёнка, ослаблением преемственных связей между 

семейным и дошкольным воспитанием. Следовательно, в рамках реализации ФГОС в 

содержании образовательной деятельности дошкольного отделения более пристальное 

внимание должно быть уделено достижению целей и решению задач социально-

коммуникативного развития. 

Основные направления социально-коммуникативного развития дошкольника с 

нарушением слуха:  

1. «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач: помочь ребенку 

осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и 

каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в делах, 

уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а 

что ему пока не удается.  

2. «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно воспринимать свои 

собственные эмоции — чувства и переживания, — а также понимать эмоциональные 

состояния других людей. 

3. "Социальные навыки» — это формирование коммуникативных навыков; умения 

установить и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. 

 

       Парциальная программа «Формирование основ безопасности в дошкольном 

возрасте», авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Цель работы по этой программе - 

формирование у детей чувства ответственности, готовности отвечать за свои поступки; 

развитие у детей чувства контроля и самоконтроля. Эти качества помогают правильно 

ориентироваться в создавшейся опасной и сложной ситуации.   

Основы безопасности детей, особенно имеющих проблемы со слухом, являются очень 

важным направлением в их развитии и жизнедеятельности.  Современная жизнь 

доказала необходимость обеспечения безопасности, требующей обучения сотрудников 

ОУ, воспитанников и их родителей безопасному поведению в различных ситуациях 

(социальных, техногенных, природно-экологических). Эта работа ведется в следующих 

направлениях: 



 

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ   

1. Можно ли играть в доме со спичками? 

2. Что делать, если в квартире дым? 

3. По какому телефону нужно звонить в пожарную часть о возникшем пожаре.  

4. Как можно потушить костёр в лесу? 

5. Назовите, кто тушит пожары? 

ОДИН ДОМА  

6. Что нельзя трогать в квартире без спроса взрослого?  

7. Можно ли оставлять без присмотра электроприборы?  

НЕ ДРАЗНИТЕ СОБАК, НЕ ГОНЯЙТЕ КОШЕК 

8. Можно подходить к незнакомым собакам, кошкам? 

НЕЗНАКОМЦЫ 

9. Можно ли уходить с незнакомым человеком, если он тебя позвал? 

10. Можно открывать дверь, если взрослых нет дома? 

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 

11. Как вести себя в транспорте? 

12. Место для ожидания транспорта.  

13. Где ходят пешеходы? (Дорога - тротуар). 

14. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры и что они обозначают? 

15. Назови дорожные знаки, какие знаешь. 

16. Что будешь делать, если ты потерялся на улице, в большом магазине? 

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ 

20. Назови как правильно нужно вести себя на природе. 

21. Грибы съедобные, несъедобные; ягоды съедобные, ядовитые. 

МОЁ ЗДОРОВЬЕ 

22. Что нужно делать, чтобы укреплять здоровье? 

23. Какие продукты питания полезны? 

24. Что ты делаешь по утрам и по вечерам, чтобы укрепить здоровье? 

25. Как необходимо одеваться перед выходом на улицу в мороз? 

КУЛЬТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

      26. Как необходимо себя вести на улице, в транспорте? 

27. Как нужно вести себя с малышами? 

28. Как нужно вести себя со взрослыми? 

29. Для чего необходима аккуратность с вещами, книгами, игрушками. 

 

 Работа по данным направлениям проходит через все разделы программы.  

Одним из важных условий реализации системы воспитания в дошкольном 

подразделении является организация предметно-развивающей среды. В каждой 

возрастной группе созданы условия для социального развития, уголки дорожного 

движения, безопасности, игровые уголки, художественные уголки. Они содержат 

разнообразный материал, пособия, игры. Используются технические средства 

обучения. Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 



 

познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству.   

Еще одним компонентом воспитательной работы является организация 

образовательного процесса. Система педагогического взаимодействия педагогов и 

детей строится в дошкольном отделении в трех направлениях:   

- организованная деятельность (занятия, экскурсии, развлечения, индивидуальная 

работа, игры);   

- совместная деятельность педагогов и детей;   

- самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление интереса к 

взаимодействию со сверстниками, развитию социальных навыков. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы работы: 

групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические 

музыкальные вечера, театрализованные представления, дидактические игры, выставки 

рисунков и поделок и др.  

    Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не 

совсем так, как понимаем его мы, взрослые. Процесс ознакомления детей с социальной 

действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи 

развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решается во взаимосвязи, 

и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная 

действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в 

том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое 

несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Педагогический коллектив Структурного подразделения ведет регулярную работу с 

семьями воспитанников:  

интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание,  

способствует сохранению приоритета семейного воспитания,  



 

активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе. 

Групповые формы работы:  

- Родительский комитет ОО (в том числе дошкольного подразделения) участвует в 

решении вопросов воспитания и социализации детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование   родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

  

Программа воспитания Структурного подразделения «Детский сад» реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  



 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в дошкольном отделении, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с 

другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни отделения.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой отделения и быть принят всеми участниками образовательных отношений.  

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие направления 

№ 

п/п  

Направление Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Структурного подразделения 

«Детский сад»  

локальные акты, 

правила поведения для 

детей и взрослых, 

внутренняя символика  

2  

 

Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности 

С/п:  

специфику организации видов деятельности;  

обустройство развивающей среды;  
 организацию режима дня;  

разработку традиций и ритуалов С/п;  

 праздники и мероприятия  

ООП и Программа 

воспитания 



 

3  Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада С/п «Детский 

сад» 

Требования к 

кадровому составу и 

профессиональной 

подготовке.  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

Локальные нормативные 

акты.  

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   

Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой.  

  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОО  

  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 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 пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ОО возможно в следующих формах:  



 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

− проектирование   встреч, общения   детей   со    старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

− создание    творческих     детско-взрослых     проектов (празднование     Дня     Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.  

 

Модель организации деятельности взрослых и детей 

Совместная деятельность   взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьями  

- Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования.  

- Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация Проектов. 

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, сюжетные 

игры, игры с правилами.  

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  

- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами.  

Музыкально-художественная: слушание, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением)  

Чтение художественной литературы 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской  

- Диагностирование  

- Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом.  

- Совместное 

творчество детей и 

взрослых.  

 



 

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

  

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,  

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями развития, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития». Развивающая предметно - 

пространственная среда (РППС) – это психологически благоприятная обстановка группы, 

помещений, а также прилегающей территории, наполненная разнообразными предметами, 

игровыми и неоформленными материалами.  

Если РППС спроектирована, организована профессионально грамотно, если элементы  

среды обладают развивающим потенциалом, то такая среда способствуют максимальному 

раскрытию способностей и возможностей ребенка дошкольника, развитию познавательной 

мотивации.   

РППС должна обеспечивать ребенку свободный выбор игр и материалов; выбор места  

и пространства; возможность уединения и взаимодействия со сверстниками; право на 

осуществление проб и ошибок. Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, должны 

нести информацию о современном мире и стимулировать поисково - исследовательскую 

детскую деятельность.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала Организации.  

• Развивающая предметно-пространственная среда Организации (группы, участка) должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.                     

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

• Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  



 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  

• наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования  



 

Функции предметно-развивающей среды  

• Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, 

становится средством передачи социального опыта.  

• Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу 

необходимо учитывать «зону ближайшего развития», возрастные, индивидуальные 

особенности ребенка, его потребности, стремления и способности.  

• Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным.  

  

Предметно – развивающая среда должна:  

• Иметь привлекательный вид;  

• Выступать в роли естественного фона жизни ребенка;  

• Снимать утомляемость;  

• Положительно влиять на эмоциональное состояние;  

• Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир;  

• Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью.  

Предметно – развивающая среда должна ориентироваться на «зону ближайшего развития»:  

• Содержать предметы и материалы известные детям, для самостоятельной деятельности, а 

также для деятельности со сверстниками;  

• Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в совместной     деятельности с 

педагогом;  

• Совсем незнакомые предметы и материалы.  

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим 

условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют 

свои отличительные признаки.  

• Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут 

быть в активном движении – лазании, катании.  

• На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с 

яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими 

же важными и большими.  

• В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, 

создавать свой мир игры. Кроме того, в предметно-развивающей среде должно учитываться 

формирование психологических новообразований в разные годы жизни  

Обустройство мест для самостоятельной деятельности детей способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  

В группах создаются различные центры активности:  

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты);  



 

• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию сюжетно-ролевых игр;  

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад являются важными показателями, по которым можно   оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей. Обстановка в группах прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей,  

пирамидок, шнуровок, — в группах имеются пластиковые контейнеры с крышками разных 

форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 

Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.  

В игровых наборах для детей 4-5 лет подобраны   куклы разного пола и «профессий» и 

мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), средних размеров — чуть 

больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. В группах собран запас дополнительного игрового 

материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, 

трубок и пр.; все это находит применение в игре, способствует развитию игровых замыслов 

и творчества.  

Очень важно для дошколят развивать способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами, что пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью 

в группе организуется «сенсорный центр» - место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами нюхать. 

Среди дидактических игр есть игры на сравнение предметов по различным свойствам 

(цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание 

целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12 - 24 частей), игры на счет.  

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в  

специальном месте для детского экспериментирования.  Это способствует формированию 

представлений ознакомлению с окружающим, развитию исследовательских умений.  

  Также большое место уделяется книгам: их читают детям взрослые, и сами малыши любят 

рассматривать их. Кроме того, по всем лексическим темам педагоги вместе с ребятами 

изготавливают книжки-малышки, которые особенно любят читать и рассматривать дети.  

       Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем  

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья),  



 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия). 

Атрибутика игр более детализирована. Размер оборудования и игрушек для старших 

дошкольников лучше небольшой — для игр на столе. В группах есть   и крупное напольное 

оборудование, с которым дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

    Важная задача для дошкольника с нарушением слуха — развитие речи и фонематического 

слуха. Для решения её не только в группах, но и в спальнях, и в коридорах, раздевалках 

оформлены стенды с наборными полотнами. Это слова и картинки из программы по 

лексической теме, которая изучается в данное время. Кроме того, слова по теме: "Игрушки", 

т.к. главное, чем занимаются дошкольники в течение дня, это именно игрушки. Слова по 

теме: "Продукты питания», т.к. после каждого приёма пищи каждый ребёнок рассказывает, 

что пил и ел на завтрак, обед, ужин. В случае затруднения педагог обращает внимание 

воспитанника на стенд, используя его в качестве подсказки.   Для развития речи, 

стимулирования воображения есть много картинок по разным темам. По ним дети работают 

во время групповых занятий, а также индивидуальных.   

    Большое значение в развитии ребенка имеет конструктивная деятельность. Для её 

развития в   группах есть конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

    Важная задача  — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки.  

Привлекает дошкольников с нарушением слуха возможность изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого в группах есть зеркала, парички из ниток, детали одежды взрослых людей. 

Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка 

стюардессы, капитанская фуражка.  

       В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении.  

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы, 

необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса и психологические особенности 

возрастной группы, на которую нацелена данная среда.  



 

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

  

        Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

соответствующими квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(вступил в силу 31 октября 2010 г).  

    Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.  

В школе-интернате №23 разработаны должностные инструкции, в том числе, для 

Структурного подразделения «Детский сад». Инструкции содержат конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения.  

          3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в Структурном подразделении включает:  

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 государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Основная Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Структурного подразделения «Детский сад»;   

- Годовой план работы Структурного подразделения «Детский сад»; 

- Календарный учебный график;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в Структурном подразделении;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в Структурном 

подразделении (штатное   расписание, обеспечивающее кадровый состав, сведения о 

педагогах, реализующих воспитательную деятельность)  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

  

В Структурном подразделении «Детский сад» воспитываются дети с нарушением слуха 

(глухие и слабослышащие). Для слабослышащих дошкольников характерны те же 

тенденции по отношению к взрослому, к окружающему миру, которые есть у слышащих 

детей этого возраста: они стремятся к контакту со взрослыми и активны в его поддержании, 



 

проявляют заинтересованность в общении с ним в процессе совместной деятельности, чаще 

всего игры; они стремятся к познанию окружающего их мира. Большинство детей 

учитывают реакции взрослого, особенно одобрение их действий. Дети раннего возраста, как 

правило, не оценивают свою неудачу, не стремятся внести исправление в поведение. 

Отсутствие речевого общения приводит и к трудностям понимания других людей. Детям 

раннего возраста с нарушенным слухом присуща повышенная ориентировка на реакцию 

взрослого, зависимость от него. Ребенок не начинает или прекращает действия, не получив 

одобрения взрослого, чаще всего он старательно действует по подражанию взрослому. 

Такое подражание способствует усвоению социального опыта в практических условиях, но 

не содействует развитию самостоятельности и инициативности, которые формируются на 

этапе кризиса трех лет. Поэтому важное значение приобретает формирование стиля 

педагогического общения со слабослышащим ребенком. Для развития активности и 

самостоятельности важно включение ребенка в интересные игры и другие доступные виды 

деятельности, где он может добиться успеха, почувствовать свои достижения.  

Поэтому педагоги, работающие с такими детьми, должны учитывать эти особенности и 

создавать особые условия для их воспитания с учетом   индивидуальных особенностей.  

На уровне уклада Структурного подразделения – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. На уровне 

воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ;  

− событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

− рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность развиваются   

на   принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 



 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными  условиями  реализации  Программы  воспитания  в  дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

  

Задачи воспитания детей с нарушением слуха в условиях дошкольного образования:  

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических   качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

- обеспечение  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с  

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

-расширение у детей с ОВЗ   знаний и представлений об окружающем мире;  

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

- охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе их 

эмоционального благополучия;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
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