
 «МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ» 

 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ - это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. 

 

"ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК" 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СИТУАЦИИ (СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД). Ситуативный 

сценарий развития дошкольников в детском саду необходимо выстраивать 

как систему активного решения детьми разнообразных, постепенно 

усложняющихся, отвечающих актуальным детским потребностям и 

интересам проблемных задач и ситуаций, побуждающих дошкольников к 

проявлению самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, творчеству. Это требует применения личностно-

ориентированных педагогических технологий развития культурного опыта 

ребенка на разных ступенях дошкольного детства и создания эффективно 

действующего сообщества детей и взрослых. 

Алгоритм организации ситуации. 

 а) Определение цели. 

 Цель ситуации может диктоваться событиями текущего момента или 

быть обращена к проблемам нравственной жизни людей, искусства, 

интересам детей. Главное, чтобы цель была своевременна, отвечала 

реальным потребностям детей и была ими принята.  

б) Построение содержания и выбор формы ситуации.  

Содержание ситуации непосредственно связано с формой еѐ реализации. 

Воспитателю следует определить: насколько массовой будет ситуация, какая 

форма общения будет ведущей – монолог, диалог (круглый стол, вечер 

вопросов и ответов). Целесообразны такие игровые формы, как КВН, «Что? 

Где? Когда?», «Поле чудес», «Угадай мелодию». 

в) Подготовка ситуации.  

- Оформление ситуации. Каждая ситуация требует создания 

определенного эмоционального настроя участников. С этой целью 

используется музыкальное сопровождение, демонстрация видеоматериалов и 

слайдов, оформление помещения плакатами, рисунками. Элементами 

оформления могут быть эмблемы участников, шары и цветы. 

 -  Организация участников ситуации. Воспитатель выступает в роли 

ведущего, активными участниками являются воспитанники. Отдельным 

детям или микрогруппам могут быть даны поручения по оформлению, 
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приглашению гостей, подготовке конкурсов, концертных номеров. 

Обязательно учитываются индивидуальные интересы и склонности 

воспитанников. В более развитом коллективе воспитатель может уступить 

свою роль главного руководителя ситуации кому-либо из детей. 

г) Проведение ситуации.  

Если алгоритм технологии ситуации выдержан точно, оно ожидаемо 

воспитанниками с интересом и переживается как яркое событие.  

д) Анализ итогов ситуации.  

Такой анализ организуется в ближайший день после ситуации. В центр 

обсуждения итогов ситуации следует поставить вопросы: что нового узнал; в 

чем изменил свое представление об этой проблеме; что привлекло тебя в 

подготовке к мероприятию; что можно сделать в будущем. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИГРЫ. Известные отечественные исследователи теории и 

технологии педагогически организованной игры классифицируют игры по 

разным основаниям:  

 по предметному оснащению;  

 с природными материалами, игрушками, спортивным инвентарем;  

 по отношению к деятельности; 

 дидактические и досуговые; 

 по мере творчества;  

 игры по правилам, творческие игры; 

 по характеру ролевого начала; 

 сюжетно-ролевые, игры-драматизации;  

 по продолжительности; 

 кратковременные, длительные многофункциональные конкурсы и 

турниры. 

Алгоритм организации игры: 

 а) Создание у участников игрового состояния.  

Любая игра начинается с мысленного преобразования реальной 

ситуации в воображаемую. Воспитатель для этой цели использует разные 

атрибуты, отличительные знаки участников, эмблемы, атрибуты, организует 

сюрпризный момент. В такой момент у участников игры возникает 

специфическое эмоциональное отношение ко всему происходящему, к 

окружающим людям и к самим себе, появляется эмоциональное 

предчувствие чего-то загадочного и интересного. 

 б) Организация игрового общения.  

Игровое общение – процесс двуединый: оно предполагает, как реальное 

общение конкретных участников игры, так и воображаемое общение игровых 

персонажей, принятых ролей. Поэтому при организации игровых групп, при 

распределении ролей важно учитывать реальные отношения воспитанников: 

их возраст, опыт, интересы, симпатии. 

Эта технологическая задача решается с помощью ряда педагогических 

операций:  

- установления личного контакта участников игры; 
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- добровольного принятия детьми игровой роли; 

 - установления игровых правил, обязательных для всех участников; - 

обеспечение авторитетного «судейства», контроля за выполнением правил 

игры; 

 - организации общения «от ребенка» (воспитатель эмоционально 

идентифицирует себя с играющими детьми). 

Игровая позиция воспитателя:  

- быстрый и органичный переход от реального плана поведения к игровому 

поведению (например, совершенно серьезное подчинение приказу ребенка, 

выполняющего ответственную роль, участие в общих игровых действиях); 

 - проявление доброжелательного отношения к детям, оптимизма, чувства 

юмора, определенное внутреннее состояние обращения к своему детскому 

опыту, своеобразная «инфантилизация» своего поведения; 

 - косвенное педагогическое руководство детской игрой, незаметные 

подсказки, помощь, без выхода из игровой роли. 

в) Организация игрового действия.  

Игровое действие всегда связано с психической и физической 

активностью воспитанников и проявляется в выполнении ими определенных 

движений (командная игра в мяч), трудовых операций («Мастерская Деда 

Мороза»), поведенческих действий (сюжетно-ролевая игра «В поисках 

таинственного острова»). Игровое действие направляется правилами игры 

или ее сюжетом. Нередки случаи, когда детей нужно обучить первым 

игровым действиям: познакомить с правилами игры, показать приемы 

ориентирования на местности и др. Но технология педагогически 

организованной игры обязывает «скрывать» прямое обучающее начало, 

считаясь с особенностями этого вида деятельности ребенка. 

г) Результативное завершение.  
В педагогически организованной детской игре важно отметить всех 

участников: победителей - особыми призами, присвоением «званий» и 

«титулов»; проигравших - за проявленные достижения в ходе игры, за 

стремление к победе, за выручку и взаимопомощь. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА. Решение 

детским сообществом общей задачи может иметь следующий алгоритм: 

а) Совместное выдвижение замысла коллективной деятельности. 

Важно вызвать у детей желание включиться в коллективную 

деятельность, эмоциональный подъем. Идея может выдвигаться путем 

«мозгового штурма», приводящего к накоплению банка коллективных идей. 

б) Совместное планирование и поиск способов достижения общей цели.  

Организация обсуждения детьми содержания предстоящей 

деятельности, прогнозирование промежуточных и конечных результатов: 

взаимный обмен мнениями, распределение ролей с учетом желаний и 

возможностей каждого (например, в ситуации постановки спектакля – 

костюмеры, художники, актеры и др.). Педагог общается с детьми «на 

равных» - это симулирует детское творчество, способствует организации 
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коллективного диалога. Возможен вопросительный стиль общения с группой, 

создание проблемных ситуаций. 

в) Выбор способа организации сотрудничества.  

Самое простое - объединение детей общей целью и общим результатом: 

планирование и совершение действий каждый ребенок выполняет 

индивидуально. При такой организации между детьми возникают более 

тесные отношения сотрудничества, что укрепляет дружеские отношения. 

Деятельность такого типа вызывает чувство удовлетворения у каждого 

участника, возникает ощущение полезности. 

г) Совместная самостоятельная деятельность детей.  

Задача воспитателя – организация взаимной поддержки и помощи в 

процессе выполнения деятельности, положительного подкрепления, что 

подчеркивает значимость промежуточных результатов. Взаимодействуя с 

детьми, воспитатель выступает как режиссер и занимает разные позиции в 

зависимости от степени освоения детьми деятельности и развития 

коллективных отношений. Важно правильно объединить детей в 

деятельности с учетом их поведенческих особенностей. 

д) Достижение, осознание и оценка значимости результата.  

Педагог акцентирует внимание на личном вкладе каждого участника в 

общее дело, подчеркивает значимость совместных усилий. Привлекает к 

оценке других значимых для детей людей — родителей. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Проектная деятельность является одной из 

привлекательных и результативных форм совместной партнѐрской 

деятельности дошкольников, и взрослых. Исходным пунктом проектной 

деятельности могут служить детские интересы. Следует особо подчеркнуть, 

что независимо от ведущей темы, в каждом совместном проекте происходит 

интеграция детского опыта. Перед детьми открываются возможности для 

осуществления культурных практик познания, совместного творчества, 

сотрудничества, коммуникации, эмоционального обмена и взаимной 

поддержки. В этом проявляется интегративная сущность культурных 

практик. 

Проектная деятельность включает в себя: 

- задание для детей, сформулированное в виде проблемы; 

- целенаправленную детскую деятельность; 

- формы организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; 

- результат деятельности как найденный детьми способ решения проблемы 

проекта. 

 

"ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РЕБЕНКА  

ВО ВРЕМЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК" 

Успешная реализация культурной практики не возможна без 

педагогической поддержки ребенка. Педагогическая поддержка направлена 

на:  

- поддержку здоровья и физических сил ребенка;  



5 
 

- поддержку интеллектуального развития детей;  

- поддержку ребенка в области общения; 

- поддержку семьи ребенка. 

Строение системы «семи шагов»: 

- «Шаг первый»: ребенок с помощью педагога должен проявить свое 

эмоциональное состояние, которое покажет, что у него возникла проблема;  

- «шаг второй»: в беседе, через систему вопросов педагог помогает ребенку 

успокоиться и осознать свою проблему;  

- «шаг трети»: в дальнейшей беседе ребенок определяет свое отношение к 

проблеме: боится он ее или готов взяться за ее решение;  

- «шаг четвертый»: ребенок размышляет над тем, что конкретно, когда и с 

кем он будет делать для разрешения обнаруженной проблемы;  

- «шаг пятый»: ребенок совместно с педагогом рассматривает несколько 

путей решения проблемы, осуществляется выбор наиболее приемлемого;  

- «шаг шестой»: разрабатывается и обсуждается с педагогом план-проект 

своей деятельности;  

- «шаг седьмой»: во время реализации проекта ребенок и педагог постоянно 

обсуждают: что получилось, а что нет, стоит ли это дальше делать или 

отказаться от задуманного. 

 

"РЕЗУЛЬТАТОМ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК" 

является индивидуальный социокультурный опыт ребенка: 

- опыт поведения в различных жизненных ситуациях;  

- опыт применения норм и правил поведения;  

- опыт эмоциональной реакции на происходящее;  

- опыт организации своей деятельности;  

- опыт общения и взаимодействия;  

- опыт проявления инициативы и самостоятельности. 

 

"ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГУ" 

При организации совместной деятельности взрослым не требуется 

предоставление дошкольникам готовых результатов собственного познания, 

а необходимо создание условий по формированию у них личных способов 

познания, обучение применению этих способов в конкретной деятельности. 

Для этого у педагогов должны быть сформированы основные компетенции, 

необходимые для социальной ситуации развития воспитанников, 

соответствующие особенностям дошкольного возраста. Среди таких 

компетенций выделяют:  

- способность организации конструктивного взаимодействия 

дошкольников в различных видах деятельности;  

- умение создавать условия для свободного выбора детьми интересной 

для них деятельности;  

- умение организовывать и вовлекать воспитанников в разные виды 

деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм 

социального поведения, интересов и познавательной активности. 
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"РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ" 

Одним из важных аспектов применения культурных практик является 

решение проблемы дефицита общения между детьми и родителями, 

включения родителей в образовательный процесс в качестве равноправных 

партнѐров. Культурные практики помогают объединить в совместной 

деятельности дома и в детском саду, тех, кто окружает ребенка постоянно: 

взрослых и детей. Ведь главное не то «кем будет ребенок», а «каким он 

будет». Культурные практики позволяют ребенку стать некой связующей 

нитью между двумя сторонами, между педагогом и родителями, объединяя 

их в интересах развития ребенка. 

Методические приѐмы вовлечения родителей в деятельность: 

анкетирование по заявленной проблеме, беседы, консультации, оформление 

информационного материала, презентация положительного опыта семейного 

воспитания на родительских собраниях, мастер-классы для родителей, 

совместное обсуждение содержания деятельности, презентация культурных 

практик, отслеживание результатов совместной деятельности по ходу 

реализации (фотовыставки, выставки продуктов деятельности родителей и 

детей, слайд-фильмы), непосредственное участие родителей в деятельности, 

совместное с родителями подведение результатов культурных практик. 

 
 

 


