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Приложение № 7 

 

Культурные практики 

 

Культурные практики -   разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка.      (по 

Н.Б.Крыловой) 

Культурные жизненные практики по Монтессори: 

Цели упражнений в обучении навыкам жизненной практики : 

•  возможность реализовать потребность в различных движениях. При этом ребенок учится контролю и 

координации собственных движений; 

•  возможность пережить некоторую деятельность как завершенный процесс с началом, серединой и концом; 

• возможность  пережить некоторую деятельность как процесс, состоящий из нескольких этапов, как 

упорядоченную деятельность; 

• ребенок впервые имеет право выбора - он выбирает материал, место работы с ним и длительность своей 

деятельности; 

• развитие независимости ребенка от взрослого, его самостоятельности и тем самым укрепление чувства 

собственного достоинства и самооценности; 

• подготовка ребенка к работе со всеми остальными материалами. 

ЖИЗНЕННЫЕ ПРАКТИКИ: 

Упражнения подразделяются на пять основных групп: 

• Вводные упражнения (Упражнения периода адаптации для развития контроля и координации движений); 

• Упражнения по уходу за собой для развития самообслуживания; 

• Упражнения, обучающие заботе об окружающей среде; 

• Особые формы движения 

ВВОДНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: 

• 1. Как ходить по группе (ориентация в пространстве; осторожная ходьба, чтобы не натыкаться на предметы; тихая 

ходьба, чтобы не мешать другим). 

•  2. Ношение предметов (стула, стола, коврика, маленьких предметов). 
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• 3. Открывание, закрывание (тюбиков, баночек; открывание и закрывание двери). 

•  4. Раскатывание и скатывание коврика. 

• 5. Складывание и сворачивание (складывание салфеток; заворачивание предмета в бумагу). 

• 6. Пересыпание, переливание (пересыпание зерен ложкой; пересыпание зерен из кувшина; переливание воды из 

кувшина) 

УПРАЖНЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА СОБОЙ: 

• 1. Расстегивание и застегивание различных видов застежек (рамки с пуговицами, молнией, кнопками, бантами, 

шнурками и петлями, булавками,  “ липучками “ , крючками, ремнями и пряжками). 

•  2. Мытье рук. 

•  3. Стирка. 

•  4. Чистка обуви. 

• 5. Обращение с зеркалом (маленькое зеркало - отражается только лицо; среднее зеркало - отражается половина 

тела; большое зеркало -  отражение в полный рост) 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИЕ УХОДУ ЗА ОКРУЖАЮЩИМ: 

• А). Внутри дома 

•  1. Протирание пыли. 

•  2. Подметание (со стола, с пола). 

•  3. Мытье (стола; посуды). 

•  4. Уход за цветами (горшечными; срезанными). 

•  Б). Вне дома 

•  1. Работа на огороде (от подготовки земли до уборки урожая). 

 

ОСОБЫЕ ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ: 

• 1. Умение ходить красиво, грациозно, вырабатывать чувство равновесия 

(ходьба по линии, ношение предметов). 

•  2. Умение сохранять тишину и неподвижность (упражнение в тишине) 

Культурные практики и формы организации СОД  

в режимных моментах: 

1. Правовые практики 
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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: 

• знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека; 

• 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; 

• формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; чувства ответственности за 

другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

• воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

• вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам поведения. 

Масловская С.В.  

 

2. Практики культурной идентификации 

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: 

• формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

• реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

• интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

 

3. Практики физической, душевной и духовной целостности 

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: 

• физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в 

физической активности; овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового 

образа жизни;  
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• эмоционально-ценностного развития –  как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер 

жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания Другому; способность планировать 

действия на основе первичных ценностных представлений); 

• 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). 

 

4. Практики свободы 

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: 

• активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением;  

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

• 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 расширения возможностей ребенка – практики развития способности ребенка выделять необходимые и 

достаточные условия осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют:  

• развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

• применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; 

• в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 

Формы совместной образовательной деятельности между детьми 

В процесс групповой деятельности могут включаться 
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- совместно-раздельные формы образовательной деятельности; 

- совместно-последовательные формы образовательной деятельности; 

- совместно-распределенные формы образовательной деятельности. 

 

 
 


