
Практики, предусмотренные образовательной программой 

Главная особенность организации образовательной деятельности в  детском саду на современном этапе – это не только повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, таких 

как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи: 

ации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

щественных взаимоотношений требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления. 

инициатива) культурно-адекватным способом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

 

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом познания 

мира. Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому экспериментально - 

исследовательская деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники – прирожденные исследователи), и дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. В процессе эксперимента 

помимо развития познавательной деятельности, идет развитие психических процессов - 

обогащение памяти, речи, активизация мышления,  умственных умений так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только ознакомление ребенка с 



 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над формированием особых культурных практик 

детской деятельности. 

 

 

 

 

 

Проблемно - поисковое обучение 

 

новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально-исследовательской 

деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, 

формирование трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца. 

 

 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, когда педагог 

систематически включает ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в совместной деятельности 

воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им 

помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 

детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять 

отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно 

высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие от 

интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в собственной компетенции. 



Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип организации и самоорганизации детской 

деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 

-  правовых практик; 

-  практик свободы; 

-  практик культурной идентификации; 

-  практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской 

деятельности; 

-  практик расширения возможностей детской деятельности. 

Вид практики Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

- Воспитание уважения и терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к достоинству и личным правам 

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность соответствующую 

общественным нормам поведения. 

 - Воспитание уважения и терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к достоинству и личным правам 

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность соответствующую 

общественным нормам поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно- исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам окружающей 

среды. 

Контроль за своим поведением в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики 

культурной 

идентификации в 

детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Создание условий для реализация собственного замысла 

ребенка и воплощения его в продукте деятельности. 

 

 

 

 

 

- Способствовать соблюдению элементарных правил 

здорового образа жизни. 

- Формирование сознательной эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений. 

- Формировать потребность познания мира 

 

 

 

 

Формирование представлений о мире через познавательно-

исследовательскую и продуктивную деятельность детей. 

 

 

 

 

 

Овладение основными культурно- гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же соблюдение 

элементарных правил здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе первичных 

ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать предметы и явления с 

различных сторон, выявить зависимости. 



Практики 

целостности 

телесно-духовной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики 

свободы 

 

 

 

 

 

(любознательность), способность решать интеллектуальные 

задачи 

- Создавать условия для овладения универсальными 

предпосылками учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

- Поощрять активность и заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

- Развивать способность конструктивно взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять собственным поведением. 

- Формировать способность планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

 

 

Умение работать по правилу и образцу.  

Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках 

ответа на вопросы в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения 

при проведении опытов. 

 

 

 

Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, способность изменять стиль общения 

со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

Формирование способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать способность решать интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. 

- Создавать условия для применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач. 

- Развивать способности преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от ситуации. 

способности самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно- исследовательской 

продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы решения 

проблемы, пользуется аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно - исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им самим. 



 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). На основе культурных практик ребёнка 

формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

 


