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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. От того, что 
именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 
жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или учебной, или иной), когда она 
открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и 
создания собственных образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 
культурных норм (где культура – сущностное качество любой формы деятельности, практика - 
накопленный личный опыт). 
Виды культурных практик: 
1.Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права 
других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. 
Правовые практики способствуют: 
1.знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав 
человека; 
2.способствуют воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в 
том числе внешнего облика и физических недостатков;  
3.Так же способствуют формированию чувства собственного достоинства;                       сознание 
своих прав и свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово;  
4.воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 5.вовлечению в 
деятельность, соответствующую общественным нормам и правилам поведения. 
2.Практики культурной идентификации в детской деятельности 
 – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 
ребенком себя в мире культуры. 
Практики культурной идентификации способствуют: 
1.формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, 
его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 
2. реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке или 
рассказе. 
3. интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных 
особенностей.  
3.Практики целостности телесно-душевно-духовной биопсихосоциальной) организации личности 
ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 
целенаправленно  (безопасно)  познавать,  созидать,  преобразовывать  природную и социальную 
действительность. 
Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: 
1. физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, потребности 
ребенка в физической активности; 
2. овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению 
доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил 
здорового образа жизни; 
3. эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой 
сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания другому; способность 
планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 
4. духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя, смысла и 
назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 
универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои действия). 
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4.Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях 
созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 
Практики свободы способствуют: 
1. активности ребенка; 
2. принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; 
3. умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 
4. способность управлять своим поведением; 
5. конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять 
стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 
6. формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 
цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности). 
5.Практики расширения возможностей ребенка – практики развития способности ребенка выделять 
необходимые и достаточные условия осуществления действительности. 
Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 
1. развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы, адекватные возрасту; 
2. применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач 
(проблем, поставленных как взрослым, так и им самим; 
3.в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения 
задач (проблем). 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 
интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за 
счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как 
образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию 
культурологического подхода в дошкольном образовании. 

Характеризуются два направления проектирования культурных практик в образовательном 
процессе ДОУ: культурные практики, инициируемые детьми, и культурные практики, инициируемые, 
организуемые и направляемые взрослыми. 

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии дошкольника 
является проектная деятельность, поскольку она позволяет интегрировать содержание различных 
практик. 
Существует несколько вариантов культурных практик: 
1. Совместная игра детей и педагога направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
дошкольниками игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности использования культурных 
практик в амплификации детского развития. 

Для взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром детства 
и стать для ребенка близким другом. 
 


