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Одним из приоритетов современной государственной 
образовательной  политики  Российской Федерации является 
повышение доступного качественного дошкольного образования. 
Специалисты в области дошкольного образования считают, что  
повышение  качества невозможно без обновления его содержания.   
Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо 
параллельно создавать условия для развертывания системы 
многообразных свободных практик ребенка, которые 
обеспечивают его самостоятельное, ответственное 
самовыражение.    Культурные практики – понятие, объясняющее, 
как ребенок становится субъектом активного отношения, 
восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 
либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью 
каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное 
действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 
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.  Универсальные 
культурные умения  интенсивно формируются  в период раннего  и 
дошкольного детства,  «достраиваются» и совершенствуются в 



течение всей последующей жизни.  На развитие культурных 
умений детей оказывает культурная среда образовательного 
учреждения и семьи.  В целом, культурная среда — важный фактор 
развития  детей, условие раскрытия их личностного потенциала и 
обеспечения разносторонней деятельности.    На основе 
культурных практик ребёнка формируются его привычки, 
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в 
известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках 
культурных практик развивается доминирующая культурная 
идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей 
жизни. Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 
продуктивную образовательную деятельность Культурные 
практики – разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 
его жизни.  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 артефактов, 
образцов и творческих продуктов деятельности на основе 
осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное качество 
любой формы деятельности). Так Н. Б. Крылова в своих трудах 
употребляет словосочетание «игровая практика», и рассматривает 
игру, как одну из разнообразных культурных практик. Для ребенка 
дошкольного возраста такая культурная практика является одной 
из ведущих. ФГОС дошкольного образования включает 
образовательные ориентиры и требования, которые направлены 
на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым 
удовлетворяет именно организация игровой деятельности как 
культурной практики. М. Ю. Гудова  рассматривает чтение как 
особую культурную практику. По мнению исследователя, чтение – 
это «практика духовной работы над собой, над воспитанием, 
самосознанием, смирением, освобождением, оценкой, 
поощрением ФГОС дошкольного образования включает 
образовательные ориентиры и требования, которые направлены 
на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым 
удовлетворяет именно организация игровой деятельности как 



культурной практики.          Н.А. Короткова рассматривает 
культурные практики как идущие от взрослого виды деятельности, 
в отличие от собственной активности ребенка К ним относит 
игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 
деятельность и коммуникативную практику (последняя в 
дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 
продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих 
практиках появляется и  обогащается внутренний  план действия, 
оформляется  замысел, который становится артикулированным 
(словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход 
от изначальной процессуальности к результативности 
(воплощению артикулированного, оформленного замысла в 
определенном  продукте - результате). 
Родственность  игровой, продуктивной и познавательно-
исследовательской деятельностей заключается в том,что все они 
имеют моделирующий  характер по отношению к реальности. 
   Каждая из культурных практик, особым образом моделируя 
реальность, по-своему «прорывает» первоначальную 
ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 
Из всего изученного, мы сделали вывод, что «культурная практика» 
- это стихийное и обыденное освоение разного опыта общения и 
группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. К 
культурным практикам можно отнести всё разнообразие 
исследовательских, социально - ориентированных, 
коммуникативных, художественных действий. 
В нашем детском саду мы планируем культурные практики после 
сна. Каждый день в перспективных планах запланировано чтение 
художественной литературы, сюжетно – ролевые игры, опытно – 
экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, 
свободная изо деятельность, конструктивные игры, что мы и 
осуществляем каждый день. Воспитатель объявляет детям, какое 
произведение будет читать и зовет детей. Кому интересно, дети 
собираются возле воспитателя, и проводится чтение произведения. 
Такая культурная практика имеет подгрупповой характер. Сюжетно 
– ролевые игры также исходят от детей, воспитатель может 
присоединиться и повернуть игру детей в нужное русло. Один раз в 
месяц по средам проводятся досуги: музыкальный и 



физкультурный по плану. Музыкальный досуг обычно 
тематический. То есть в преддверии какого – то события, мы 
проводим с детьми беседу, как они хотели бы отметить это 
событие. В нашем детском саду мы планируем культурные 
практики после сна. Каждый день в перспективных планах 
запланировано чтение художественной литературы, сюжетно – 
ролевые игры, опытно – экспериментальная деятельность, 
рассматривание, наблюдения, свободная изо деятельность, 
конструктивные игры, что мы и осуществляем каждый день. 
Воспитатель объявляет детям, какое произведение будет читать и 
зовет детей. Кому интересно, дети собираются возле воспитателя, 
и проводится чтение произведения. Такая культурная практика 
имеет подгрупповой характер. Сюжетно – ролевые игры также 
исходят от детей, воспитатель может присоединиться и повернуть 
игру детей в нужное русло. Один раз в месяц по средам проводятся 
досуги: музыкальный и физкультурный по плану. Музыкальный 
досуг обычно тематический. То есть в преддверии какого – то 
события, мы проводим с детьми беседу, как они хотели бы 
отметить это событие. В этом году, Таким образом, у нас в 
подготовительной группе прошло поздравление для мам. Кто – то 
из детей хотел поздравить маму стихотворением, кто – то песней, 
так и получился концерт по заявкам. Очень часто темы культурных 
практик появляются из наблюдений. Например, на прогулке мы 
наблюдаем за снегом. Дети начинают задавать вопросы: Почему 
снег бывает липким? Как он тает? И много других вопросов. Тогда 
после сна наша группа превращается в лабораторию  и мы 
исследуем на опытах то, что детей заинтересовало. Дети сами 
опытным путем отвечают на свои же вопросы. Обычно такая 
деятельность захватывает всех детей. У детей могут возникнуть и 
такие вопросы, на которые мы можем найти ответы в музее или 
библиотеке. Тогда мы организовываем такие экскурсии. Таким 
образом, мы посетили выставку в музее, посвященную школе и 
школьным принадлежностям, затем выставку стеклянных изделий. 
Также темы культурных практик возникают и во время ОД.С детьми 
подготовительной к школе группы проводилась ОД по 
патриотическому воспитанию «Моя Родина - Россия». Когда дети 
смотрели изображение флага, герба, у них возникли вопросы: 



почему на гербе изображена именно эта птица? Почему на ней три 
короны? Что значит, что всадник убивает черного дракона? Почему 
наш флаг называется «триколор», что означают цвета на флаге? Я 
предложила детям вместе с родителями поискать информацию об 
этом и рассказать другим детям. Дети сами выбрали, о чём им 
было интересно узнать. Таким образом, у нас получилось 4 
выступления: о флаге, гимне, гербе и о столице нашей Родины – 
Москве. Из этой Культурной практики я сделала такие выводы: 
Для детей: детям понятны символы, изображенные на гербе, 
флаге. Дети узнают, что гимн – главная песня для всего народа РФ. 
Для воспитателя: в ходе культурной практики решаются задачи 
познавательного развития 
Также в ходе культурной практики дети проявляют 
любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 
пытаются самостоятельно придумывать объяснения на 
возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные 
решения, опираясь на свои знания, умений в различных видах 
деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной 
речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с 
помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры  
ФГОС ДО. 
Я считаю, что культурные практики помогают детям самообучаться, 
развиваться и уметь находить ответы на все возникающие вопросы, 
тем самым помогают подготавливать наших детей к взрослой 
жизни. 
 

 

 

                                                                    


