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Ведь «демократию» Ю. Хабермас называл «волшебным словом» 
своей философии, которая обязана ассоциироваться с этикой иного 
типа [5]. 

Таким образом, Культура Другого – это прежде всего культура 
речи, вербального воле- и смысловыражения, направленного как 
экстравертивно – в мир обитания с Другим, так и интровертивно – 
для удовлетворения потребности самоидентичности и реализации 
своего Я. Это способность находить адекватные ситуации характеру, 
мировосприятию Другого и собственным чаяниям и интенциям 
слова, выражения, эпитеты, сравнения, интонацию… И все во имя 
того, чтобы быть понятым, а еще лучше взаимопонятым. Не зря же 
многовековая мудрость конфуцианства трактует счастье именно как 
понимание себя Другими. 

Сегодня, в эпоху метамодерна эта формула счастья, пожалуй, наи-
более верна, ибо явно востребована. Ведь, согласно его декларациям 
и манифестам, он являет собой «эпоху будущего», эпоху «человека 
счастливого», homo beatus, актуализирующего непосредственное 
участие всякого Я в мироустройстве мира, преисполненного много-
образием столь же креативных Других. 
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Сохранение и развитие белорусского нематериального культурно-

го наследия как совокупности «присущих этнической, социальной 
или конфессиональной группе духовных, интеллектуальных и нрав-
ственно-этических ценностей, являющихся отражением культурной 
и национальной самобытности общества и охватывающих образ 
жизни, традиции и формы их выражения» [3, с. 86], является одной 
из важнейших задач учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи в сфере культуры. Согласно Положению о детской 
школе искусств, утвержденному постановлением Министерства 
культуры Республики Беларусь 1 июля 2011 г. № 28 (в редакции 
постановления 27 июля 2022 г. № 68), детская школа искусств может 
реализовывать образовательную программу дополнительного обра-
зования детей и молодежи по следующим направлениям деятельно-
сти: «Музыкальное», «Театральное», «Хореографическое», «Изо-
бразительное», «Народное творчество», «Народное декоративно-
прикладное», «Художественно-эстетическое» и др. В системе обра-
зовательной деятельности детской школы искусств изучение обучаю-
щимся по разным направлениям традиционных форм проявления бе-
лорусского нематериального культурного наследия (обычаев, обря-
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дов, исполнительских традиций, народных ремесел и т. д.) позволяет: 
во-первых, обеспечить удовлетворение потребностей детей в куль-
турном, интеллектуальном и личном развитии; во-вторых, создать по-
средством комплекса взаимосвязанных образовательных и воспита-
тельных инструментов развивающую среду, необходимую для духов-
но-нравственного и художественного развития обучающихся; 
в-третьих, обеспечить благоприятные условия для сохранения и даль-
нейшего развития белорусского нематериального культурного на-
следия в современных социокультурных условиях. 

В деятельности педагогических коллективов детских школ ис-
кусств, помимо традиционных для образования дидактических ин-
струментов организации учебно-познавательной деятельности обу-
чающихся, также можно выделить неочевидные с точки зрения ди-
дактики средства, которые обеспечивают эффективную передачу 
следующим поколениям белорусского нематериального культурного 
наследия. В качестве одного из таких средств можно рассматривать 
культурно-образовательные практики, которые в узком смысле могут 
рассматриваться как «специально организованный образовательный 
процесс, связанный с освоением разнообразия способов существова-
ния культуры и способов существования в культуре» [2, с. 198]. 
В широком смысле они могут рассматриваться как институциональ-
ные основания трансляции от поколения к поколению цивилиза-
ционно-культурного кода, который представляет собой «способ 
передачи определенной информации: знаний о мире и социального 
опыта, навыков и умений в данной социокультурной среде, а в его 
смысловом значении лежит аттитюд об устойчивом комплексе фор-
мальных и неформальных принципов и правил, норм и установок, ре-
гулирующих взаимодействие людей в определенной сфере жизнедея-
тельности и организующих его в систему ролей и статусов и способ-
ных послужить основой для формирования и развития цивилиза-
ционных отношений» [1]. 

С точки зрения культурологии образования термин «культурно-
образовательные практики» характеризует целенаправленный про-
цесс приобретения, воспроизводства и развития обучающимися зна-
чимого для общества социокультурного опыта на основе традицион-
ных этнокультурных норм и ценностей. Благодаря такому процессу 
обеспечивается сохранение историко-культурной преемственности 
разных поколений, осознанная этнокультурная самоидентификация 
обучающихся, формирование индивидуального стиля жизни в широ-
ком и разнородном социокультурном пространстве, воспроизвод-
ство традиционных культурных форм во всех сферах общественной 
жизни разными группами. 

Культурно-образовательные практики характеризуют следующие 
основные принципы, которые в условиях детской школы искусств 
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определенным образом ориентируют образовательную и воспита-
тельную деятельность педагогов: 

субъектности – характеризует способность личности к культурно-
му творчеству и созданию новых смыслов, которая означает ориен-
тацию на культурные и интеллектуальные запросы ребенка, учет его 
интересов, право на культурное экспериментирование и индивиду-
альное прочтение белорусского нематериального культурного насле-
дия; 

культуросообразности – означает реализацию культурно-образо-
вательных практик в определенном культурном и временном контек-
стах, что позволяет обучающимся осваивать формы белорусского не-
материального культурного наследия с точки зрения их практическо-
го применения в реальных жизненных ситуациях; 

итерации – обеспечивает согласованность, упорядоченность и ус-
тойчивость функциональных связей между различными компонента-
ми образовательного процесса, что позволяет педагогу гармонично 
синтезировать творческую свободу и исполнительское мастерство 
с формализованным пространством образовательного процесса; 

деятельностного участия – характеризует построение взаимодей-
ствия между всеми субъектами образовательной деятельности в духе 
культуры участия, которая ориентирует обучающихся на личное от-
крытие мира и необходимость внесения собственного вклада в обра-
зовательную практику, социальные отношения и коммуникативные 
процессы; 

внеаудиторности – выявляет ключевое значение личностного 
практического освоения обучающимися нематериального культур-
ного наследия как основы для эмоционально-ценностного отноше-
ния к социокультурной действительности, выработки своей линии 
поведения и полноценного существования в пространстве современ-
ной культуры. 

С точки зрения содержания образовательного и воспитательного 
процессов в детской школе искусств культурно-образовательные 
практики способствуют пониманию ценности собственного выбора 
как условия выработки индивидуального исполнительского или худо-
жественного стиля, формированию у обучающихся индивидуального 
творческого опыта на основе собственной активности, осознанию 
значимости эффективной коммуникации и взаимного сотрудниче-
ства со всеми субъектами образовательной деятельности. Они 
содействуют организации активной и продуктивной деятельности 
обучающихся, их вхождению в пространство традиционной и совре-
менной культуры, освоению всего разнообразия способов действий. 

С точки зрения организации образовательного и воспитательного 
процессов в детской школе искусств культурно-образовательные 
практики ориентируют на широкое использование педагогами в про-
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фессиональной деятельности активных и интерактивных форм и ме-
тодов работы. Они сфокусированы как на организованную учебно-
познавательную деятельность обучающихся, так и на их целенаправ-
ленную самостоятельную индивидуальную, парную или групповую 
деятельность. В данном случае это такие формы и методы, как куль-
турно-образовательные проекты, игровые технологии, этнокультур-
ные технологии, технология индивидуализации обучения, учебные 
экскурсии, различные инструменты музейной педагогики, организа-
ция творческих выставок и конкурсов, тематические экспозиции, 
проведение концертных выступлений и театральных постановок, 
организация мультимедийных экскурсий и т. д. Отдельную группу 
составляют методы визуализации учебной информации (интеллект-
карты, облако слов, QR-коды, таймлайн, кроссенс, гексы, кластер, 
коллаж, скрайбинг и др.), которые в образовательной практике дет-
ской школы искусств можно эффективно использовать благодаря 
широкому распространению смартфонов и высокому уровню ин-
формационной компетентности обучающихся. 

Таким образом, культурно-образовательные практики с точки 
зрения культурологии образования «могут стать эффективным ин-
струментом достижения реальных личностных результатов, которые 
в конечном итоге и есть основной итог образовательной деятельно-
сти» [2, с. 199]. С одной стороны, они позволяют индивидуализи-
ровать обучение в детской школе искусств и сделать построение 
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся привычным 
элементом педагогической работы. С другой стороны, данный фено-
мен утверждает необходимость установления и поддержания в обра-
зовательном пространстве детской школы искусств осмысленного 
диалога личности с миром в процессе деятельностного освоения 
ребенком всего богатства национальной культуры, реализуемого 
в различных видах его деятельности. Все это позволяет рассматри-
вать культурно-образовательные практики как эффективное средство 
организации образовательного и воспитательного процессов в дет-
ской школе искусств, как инструмент развития, сохранения и популя-
ризации белорусского нематериального культурного наследия. 
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