
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ

Сегодня много говорится о культуроло
гическом подходе к вопросам воспитания. 
Одной из тенденций развития образования 
является его культурологизация [6, с. 73]. 
Согласно Концепции воспитания детей и 
учащейся молодежи в Республике Беларусь 
принцип культуросоответствия является од
ним из основополагающих при построении 
педагогической деятельности. Культурологи
ческий подход признан продуктивной мето
дологической основой содержания воспита
ния. Само же содержание воспитания, ко
торое имеет своей предпосылкой осваивание 
и присваивание общечеловеческих, личнос
тных и гражданских ценностей, реализует
ся путем формирования определенных ба
зовых компонентов культуры личности, та
ких, например, как морально-этическая, 
национальная, гражданская, эстетическая, 
экологическая культура и т. д. [5, с. 2].

Однако если мы обратимся к педагоги
ческой теории времен Советского Союза и 
спустя несколько лет после его распада, 
мы довольно редко встретим термин «куль
тура» в связи с воспитанием и обучением. 
В то время он чаще употреблялся в зна
чении культуры поведения, речи, мышле
ния, труда, т. е. визуальной культуры. 
Почему же в последние годы именно на
циональная и общечеловеческая культура 
была положена в основу нового методоло
гического подхода в педагогической теории 
и практике? Почему о нем так мало гово
рилось раньше? Чтобы ответить на эти 
вопросы, необходимо определить, как свя
заны культура и воспитание.

Специалисты насчитывают свыше 500 
определений понятия «культура». В широ
ком смысле она является совокупностью 
материальных и духовных ценностей, со
зданных человеческим обществом и харак
теризующих уровень его развития [2, 
с. 145]. Знания, умения, способности и 
прочие образцы сознания и поведения так
же входят в состав культуры. Можно ска
зать, что в культуре овеществляется и 
аккумулируется весь предшествующий че-
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ловеческий опыт. Неповторимый историчес
кий опыт каждого отдельного народа и 
государства определяет своеобразие нацио
нальной и локальной культуры.

Что же представляет собой процесс 
воспитания? Согласно одному из принятых 
в педагогике определений «в широком 
смысле это овладение всей совокупностью 
общественного опыта: знаниями, умениями, 
навыками, способами творческой деятельно
сти, социальными и духовными отношени
ями. Воспитание в узком смысле — фор
мирование идеологических, социальных, 
нравственных и эстетических отношений» 
[7, с. 95]. Данное определение можно счи
тать универсальным, так как сущность 
процесса воспитания остается неизменной 
со времен Месопотамии, Древней Греции 
и Рима.

Из сравнения культуры и воспитания 
становится ясно, что данные понятия тес
но связаны. Культура по большому счету 
является содержанием и окончательной це
лью воспитания. В то же время она яв
ляется средством формирования личности, 
а воспитание — процессом окультуривания 
чувств и мышления индивида. Человек 
становится частью человечества, постигая и 
творя культуру. Опираясь на достижения 
современных антропологов, можно утверж
дать, что человек являет собой единство 
трех сущностей — природной, социальной 
и культурной. По мнению российского 
ученого Е. В. Бондаревской, «культурная 
сущность человека является системообра
зующим компонентом его целостности» [1, 
с. 30]. Но развитие его природных и со
циальных начал может происходить толь
ко в условиях и посредством культуры. 
«Основополагающее свойство целостного че
ловека культуры — это его способность к 
культурной идентификации, т. е. к осо
знанию своей принадлежности к определен
ной культуре, интериоризации ее ценнос
тей, выбору и осуществлению культуросо
образного образа жизни, поведения, само- 
детерминации» [1, с. 32].
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Тэорыя 1 псторыя культуры

Благодаря образованию и воспитанию 
происходят межпоколенные и межсубъектные 
сохранение и передача ценностей культуры. 
Почему тогда в советской педагогике не 
применялся культурологический подход? 
Для ответа на этот вопрос необходимо вы
яснить, что особенного было в культурном 
наследии царской России, которое перешло 
к Советскому Союзу и Белорусской Советс
кой Социалистической Республике.

До Великой Октябрьской революции си
стема воспитания также служила для 
трансляции культурных ценностей, но ее 
содержание и методы имели свои особен
ности. В царской России воспитание дол
жно было основываться прежде всего на 
христианских ценностях, таких, как тер
пимость, смирение, скромность, доброжела
тельное отношение к людям, благотвори
тельность. При этом будущим гражданам 
прививалось чувство патриотизма, гордости 
за свое Отечество, верности царю и наро
ду. Однако нельзя упускать из виду, что 
воспитание в то время носило ярко выра
женный классовый или сословный харак
тер и что богатства русской культуры не 
были общедоступными. «Россия, — писал 
Н. Бердяев, — менее всего страна средних 
состояний, средней культурности... В ни
зах своих Россия полна дикости и варвар
ства... На вершинах своих Россия сверх- 
культурна... историческая задача русского 
самосознания — различить и разделить 
русскую сверхкультурность и нерусскую до- 

§§§ культурность, логос культуры в русских 
<РЗ вершинах и дикий хаос в русских низах». 
^  Официальный подход к вопросам воспита- 
ш ния в Российской империи был сформули- 

жк рован в 1833 г. министром просвещения 
«ае С. С. Уваровым. Обосновывая правитель- 

ственную программу в деле просвещения, 
он заявил, что необходимо «завладеть ума- 

г®? ми юношества», которому следует привить 
*  «истинно русские охранительные начала 

православия, самодержавия и народности, 
~  составляющие последний якорь нашего 
«к спасения и вернейший залог силы и вели- 

чия нашего отечества» [3, с. 276]. Под 
^  этими началами понималось утверждение 

абсолютной монархии, воспитание на осно
ва вах православной морали и сохранение на- 
=Г циональных традиций. Это значило, что 
£5 официальной целью воспитания было фор- 
„ф мирование послушных, верных царю и 

своему народу граждан. В представленной 
С. С. Уваровым программе ничего не го

ворилось о культурном просвещении просто
го народа или о расширении для него воз
можностей получения научного образования.

Великая Октябрьская революция при
несла в жизнь России и соседствующих с 
нею государств много перемен. Одной из 
них был новый, социалистический, подход 
к системе организации общественной жиз
ни, образования и воспитания. В основу 
социалистического воспитания нельзя было 
положить культуру царской России по не
скольким причинам. Царский режим, а 
вместе с ним русская культура высших 
слоев общества, неразрывно связанная с 
православием и монархией, представлялась 
устаревшей, реакционно настроенной по от
ношению ко всему демократическому и 
прогрессивному и, самое главное, чуждой 
своему народу, основную массу которого 
составляло тогда полунищее, бесправное, 
безграмотное население. Коммунистическая 
партия в своей программе по народному 
образованию поставила задачу превратить 
школу в орудие полного уничтожения де
ления общества на классы, в орудие ком
мунистического переустройства общества.
А. В. Луначарский, народный комиссар 
просвещения, в воззваниях к народу изло
жил основные принципы и задачи советс
кого правительства в области народного 
образования: обязательное всеобщее началь
ное обучение, общедоступность школы всех 
ступеней, безусловная светскость школы, 
высокий бюджет народного образования, 
его демократизация, учет местных и наци
ональных особенностей, привлечение педа
гогов к обсуждению всех вопросов строи
тельства новой школы. Необходимо отме
тить, что в последующие годы практичес
ки все перечисленное было достигнуто.

Российское культурное наследие, одна
ко, не было бездумно отвергнуто, оно 
было переосмыслено, и некоторые его ком
поненты были восприняты советской педа
гогикой (высокая нравственность, верность 
своему долгу, любовь к Отечеству и т. д.), 
но целостность культуры, связь поколений 
была нарушена. Началось создание нового, 
социалистического, общества, а вместе с 
ним новой культуры, культуры всесторон
не развитого человека-труженика, человека- 
коллективиста. Дореволюционная русская и 
белорусская культура в своем чистом, ис
конном, виде, как и содержание воспита
ния, стала большей частью историей. 
Именно поэтому в педагогике советского
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периода так редко встречается понятие 
«культура».

Состояние культуры после распада Со
ветского Союза и отказа от идеалов ком
мунизма выдающийся белорусский ученый 
и педагог А. С. Зубра охарактеризовал 
следующим образом: «Сегодня вызывает
тревогу то, что мы оставили молодое по
коление без идеалов, целей. Многое из 
того, во что верили, к чему стремились 
люди старшего поколения, по сути, разру
шено. Нового ничего взамен не предложе
но. Стала насущной проблема бездуховно
сти нового поколения. Выход — обраще
ние к общечеловеческим, мировым ценнос
тям культуры* [4, с. 5]. Культурологичес
кий подход к вопросам воспитания сегод
ня является, как мы считаем, попыткой 
обратиться, с одной стороны, к истокам, 
ко всему тому лучшему, что было накоп
лено белорусским народом и закрепилось в 
его характере, а с другой — это обраще
ние к реальности со всеми ее противоре
чиями и проблемами. Процесс культуро- 
творчества никогда не прекращался. Воспи
тательным потенциалом обладает не толь
ко прошлое, но и настоящее. И как мы 
уже выяснили, культура является обяза
тельной средой воспитания. Человек, в 
свою ‘очередь, и объект и субъект этого 
процесса, способен сам формировать свое 
окружение, изменять условия жизни, ре
формировать систему образования. Следова
тельно, готовить человека к жизни в об
ществе в ключе культурологического под
хода — значит, базируясь на нашем куль
турном историческом наследии, сознатель
но готовить его к творчеству в контексте 
современных ему жизненных ситуаций. Об
ращение к реальности означает также учет 
современных мировых достижений и тен
денций в педагогике и психологии, таких,

как гуманизация, личностно ориентирован
ное образование и воспитание и т. д.

Белорусское культурное наследие сегод
ня — это великие гуманисты и просвети
тели прошлого: Евфросинья Полоцкая,
Франциск Скорина, Микола Гусовский, 
Сымон Будный и др. Это весьма демокра
тичные для своего времени образцы зако
нотворчества Великого княжества Литовс
кого, это литература, живопись и самобыт
ная архитектура, это сохраненные нашим 
народом, несмотря на многочисленные по
пытки русификации, язык, традиции, обы
чаи и нравы. Неотъемлемой частью нашей 
культуры являются сегодня писатели 
Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович,
В. Короткевич, И. Шемякин, композиторы 
А. Богатырев, И. Лученок, Д. Смольский, 
Е. Тикоцкий, художники В. Волков, 
Е. Зайцев, К. Красовский, В. Цвирка, 
М. Шагал и многие другие, кто своим твор
ческим трудом создавал гордость и славу 
нашей страны. Это также беспримерный 
подвиг стойкости и мужества нашего наро
да в годы Великой Отечественной войны. 
Ядром нашего менталитета всегда были и 
остаются такие качества, как христианское 
человеколюбие, веротерпимость, коллекти
визм, любовь к Родине, миролюбие, трудо
любие, взаимопомощь, гостеприимство.

Воспитывать человека культуры сегод
ня — значит дать ему возможность впитать 
лучшее из нашего народного характера и ис
тории. Будущий гражданин Беларуси должен 
вырасти свободной, интеллигентной, гуман
ной, одухотворенной, высоконравственной, 
творческой личностью, патриотом, человеком, 
практически подготовленным к жизни в де
мократическом, поликультурном обществе, 
знающим свои права и обязанности, являю
щимся достойным хранителем и продолжате
лем лучших традиций своего Отечества.
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