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Примерная образовательная программа дошкольного образования «На 

крыльях детства», разработанная коллективом авторов под руководством Натальи 

Викторовны Микляевой, является одним из учебно-методических документов, 

демонстрирующих эффективную модель реализации ФГОС ДО и специфику 

методического сопровождения образовательного процесса с детьми раннего и 

дошкольного возраста (1-7 лет), а также с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

Цель программы – создание оптимальных условий для социально-

личностного развития дошкольников через эффективное взаимодействие детей, 

педагогов и родителей и управление качеством образовательного процесса. 

В соответствии с целью все задачи, представленные во ФГОС ДО, можно 

разделить на три блока: 

Блок 1. Развитие способностей: 

— обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого  

ребенка в периоддошкольного детства; 

— охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

формироватьосновы здорового образа жизни, психологического здоровья, 

эмоционального благополучия; 

— формировать интересы и действия ребенка в различных видах деятельности; 

формироватьпредпосылки к деятельности, в том числе учебной; 

— формировать инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка 

на основеразвития его способностей. 

Блок 2. Формирование культуры личности: 

— формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивать их 

социальные,нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические 

качества; 

— приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

— объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей; формировать 

ценностные ориентации наобразцах позитивного социального поведения 

человека, нормах, правилах, народных обычаях итрадициях, сложившихся в 

обществе. 

Блок 3. Формирование детского коллектива: 

— создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными ииндивидуальными особенностями и склонностями; 

— развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений ссамим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 



Реализация программы с целью достижения поставленных задач 

предполагает использование вариативных форм, способов, методов и средств с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы 

представлены авторами следующим образом: 

- предметная и игровая; 

- речевая и коммуникативная; 

- познавательная деятельность и экспериментирование; 

- продуктивная (рисование, аппликация, лепка); 

- конструирование и моделирование; 

- труд; 

- музыкальная; 

- театрально-игровая. 

При этом формы организации образовательного процесса опираются на 

один или несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и 

(или) совместной деятельности обучающихся и педагогов. В качестве вариантов 

ее организации могут рассматриваться: 

— самостоятельная деятельность детей при условии включенного или 

невключенногонаблюдения педагогов и (или) родителей; 

— наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных 

образцов; 

— включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе организации 

режимныхмоментов; 

— специальное обучение детей отдельным элементам искусственно расчлененной 

деятельности, демонстрирующей детям средства и способы деятельности 

(непосредственноорганизованная образовательная деятельность педагога или 

совместная деятельность детей сродителями); 

— формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности. 

Культурные практики, по мнению Натальи Борисовны Крыловой, 

представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей ивзрослых. В качестве основы событийности в группе детей 

выступают хронотопы воображаемой ситуации, игровой роли и игровых правил. 

При этом закладываются основы событийности вовзаимоотношениях детей и 

взрослых. Если в их интерпретации ориентироваться на идеи В.И. Хуторского, то 

они характеризуют базовые метапроцессы, происходящие в его сознании, через 

специфику взаимодействия ребенка и взрослого, особенности воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 
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Играв концепции программы «На крыльях детства» рассматривается как 

культурно-историческая универсалия и культуроформирующий фактор. 

Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что она способствует 

переводу основных жизненных координат ребенка в систему координат детского 

коллектива и согласует каждую из них, не уничтожая ее своеобразия, с 

координатами взрослого мира и общечеловеческой культуры. Она отражает 

противоречия и единство пространства и времени бытия ребенка и взрослого в 

коллективно распределенной (образовательной — взрослого и самостоятельной 

— ребенка) деятельности. 

Модель данного процесса можно представить следующим образом: 

— целевой блок, связанный с согласованием задач участников взаимодействия: 

ребенка, педагога и детского коллектива; 

— содержательный блок, характеризующий пространство игрового общения и 

игровой культуры в группе через конституирующие компоненты игр, 

возникающих как по инициативе взрослых, так и детей: воображаемую ситуацию, 

игровую роль и игровые правила; 

— организационно-деятельный блок, позволяющий использовать опыт игрового 

общения и взаимодействия, формирования игровой культуры в качестве условия 

и средства планирования и контроля образовательного процесса, формы и метода 

организации образовательного пространства в группе детского сада. 

Кроме практики организации непосредственно образовательной 

деятельности, в дошкольнойгруппе обычно формируются свои культурные 

практики взаимодействия детей и педагогов, детеймежду собой в ходе режимных 

моментов и организации самостоятельной деятельности обучающихся. Здесь 

очень важно понимание педагогом методических приемов, направленных на 

регулирование общения детей в процессе совместной деятельности. Например, к 

ним относятся: 

— объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий 

результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместнораспределенных действий; 



— обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнениемдела, указанием на то, что выполнять работу задругого — не 

означает помочь ему, а напротив,сделать хуже: не дать возможности научиться 

делать это самому; 

— напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение еерезультатов как результатов коллективного труда; 

— разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны 

образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

При этом складывается своя культурная практика бытийствования в 

дошкольной группе ДОО,отличающиеся от культурных игровых практик, в 

которые дети были вовлечены изначально. 

 

Культурные практики формирования детской субкультуры в дошкольной 

группе. 
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Это связано с тем, что детская картина мира включает структурный и 

процессуальный компоненты, тесно связанные с ощущением и восприятием того, 

что и как чувствует и делает ребенок втой или иной ситуации соприкосновения с 

миром, поэтому она всегда активна и мобильна, связанас «прощупыванием», 

поиском границ между собой и внешним миром, между своим и чужим, хорошим 

и плохим для себя, добром и злом. Дети ищут границы для того, чтобы 

сформировать представление о том, где их место в этом мире, прочувствовать его 

и «закрепить» за собой. Большоезначение для этого имеет организация игровых 

практикумов и коммуникативных тренингов. Онивыступают как специальные 

формы реализации программы «На крыльях детства» в условиях детского сада. 

 

Методы и способы реализации культурных практик. 

Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и 

осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую 

разнообразие методов организации непосредственно образовательной 

деятельности с детьми: 

— обеспечивающих передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 

детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 

др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

— характеризующих усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративнообъяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др.; 

— характеризующих мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному); 

— характеризующих степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей(управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

Методы реализации культурных практикв режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. Так, исследователями Г.В. Тереховой, Н.Ю. Посталюк и 

другими авторами выделяется несколько направленийработы с детьми. 

Первое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познаниеобъектов, ситуаций, явлений, которая способствует: 

Практика 

формирования 

сказочной картинымира 

Практика поиска «границ» 

и посещения «страшных 

мест» 



— накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время,расположение, часть — целое); 

— рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

— моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

Используемые методы: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) иформирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) идр. Основными формами работы с детьми 

являются занятия и экскурсии. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к использованию 

уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Выполнение заданий данной 

группы позволяет: 

— рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения; 

— находить фантастические применения реально существующим системам; 

— осуществлять перенос функций в различные области применения; 

— получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации, получения системных эффектов. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические 

методы. Нетрадиционно — целый ряд приемов в рамках игрового метода: прием 

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, увеличение-

уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользуи др. 

Основными формами работы здесь являются подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует: 

— приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

измененийвнешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей 

и др.); 

— изменению внутреннего строения систем; 

— учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы — экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных 

— метод фокальных объектов и синектики,усовершенствования игрушки, 

развития творческого мышления и творческого конструирования. 

Основные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая 

обеспечивает: 



— развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

— ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

— переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектическойлогики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы 

и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных — методы 

проблематизации, мозгового штурма, развитиятворческого воображения и др. 

Основные формы работы — организация детских выставок (традиционно), 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом 

существуют видынетрадиционной техники создания творческого образа, в 

частности изобразительного. 

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способысамоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка,включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности 

на основе культурных норм. 

 

 

 

 

 

 

 


