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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Автор исследует методику обучения культурологии в системе непрерывного 

образования. Изучение культурологии формирует способность к восприятию лю-
бого явления культуры как феномена аутентичной и исторически развивающейся 
культуры. Культурология помогает понять процесс развития культуры в едином 
смысловом контексте мировой цивилизации, обеспечивает целостное осмысление 
культуры как формы бытия, способствует формированию мировоззренческих и 
поведенческих приоритетов. 

 
Одной из предпосылок модернизации 

современной системы образования в Рос-
сии является осознание обществом необ-
ходимости переориентации образова-
тельной практики с обезличенных госу-
дарственных и ведомственных образова-
тельных программ на личностные по-
требности и интересы россиян, связан-
ные с их профессиональным, творческим, 
личностным ростом. В наиболее общем 
виде современные проблемы образова-
ния России нашли свое отражение в пуб-
ликациях В. С. Библера (1998), А. П. Ва-
лицкой (1997), Б. С. Гершунского (1990, 
1993, 2001, 2002), В. П. Зинченко (1996), 
Н. С. Ладыжец (1991, 1992), И. Я. Лер-
нера (1995), Б. Т. Лихачева (1996), 
Ф. Т. Михайлова (1995), Н. Н. Пахомова 
(1992), В. М. Розина (1995), Н. С. Розова 
(1993), Г. П. Щедровицкого (1990), 
Е. А. Ямбурга (1996) и др. В соответст-
вии с задачами модернизации российско-
го образования в Российской Федерации 
выстраивается система непрерывного 
образования, представляющая собой со-
вокупность преемственных образова-
тельных программ, государственных об-
разовательных стандартов различного 
уровня и направленности, и сеть образо-
вательных учреждений. 

«Непрерывное образование» является 
одной из наиболее общих категорий фи-
лософии образования, определяющей 
принципы организации образования как 
непрекращающегося процесса целена-
правленного освоения человеком социо-
культурного опыта. Построение такой 

системы связано с решением задач соз-
дания разветвленной системы образова-
тельных путей, обеспечивающей «верти-
кальную интеграцию» как преемствен-
ность ступеней формального образова-
ния — дошкольного, школьного, средне-
го специального, высшего и других ви-
дов и форм образования. В «Законе об 
образовании» содержание образования 
признано одним из факторов экономиче-
ского и социального прогресса общества. 
Общее образование должно обеспечи-
вать: формирование у обучающихся со-
ответствующей современному уровню 
знаний картины мира; интеграцию лич-
ности в национальную и мировую куль-
туру; формирование человека и гражда-
нина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совер-
шенствование этого общества. Общее и 
специализированное образование гаран-
тирует адекватный мировому уровень 
общей и профессиональной культуры 
общества, воспроизводство и развитие 
кадрового потенциала общества1. 

Возможность выбора «образователь-
ного пути» при переходе на последую-
щий образовательный уровень обеспечи-
вается не только «вертикальной», но и 
«горизонтальной интеграцией» — сис-
темностью различных аспектов фор-
мального образования, соотнесенного с 
содержанием спонтанно приобретенных 
знаний и жизненного опыта. Целостность 
системы при переходе от базового обра-
зовательного уровня к последующим об-
разовательным уровням, детерминирова-
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на общностью фундаментальных образо-
вательных и воспитательных задач. 

Особенность современного этапа раз-
вития российской системы непрерывного 
образования состоит в том, что одной из 
важнейших задач является включение 
России в единое европейское образова-
тельное пространство. Включение Рос-
сии в процесс построения единого евро-
пейского образовательного пространства 
обусловлено рядом требований: создание 
сети национальных информационных 
центров по обеспечению граждан и уни-
верситетов компетентной информацией о 
возможностях и требованиях по акаде-
мическому признанию дипломов и от-
дельных курсов обучения в российских и 
зарубежных университетах; приятие и 
развитие Европейской системы перезаче-
та «кредитов», обеспечивающей возмож-
ность академического признания квали-
фикаций и компетенций; разработка 
«Приложения к диплому» по модели ра-
бочей группы экспертов Европейской 
Комиссии, Совета Европы и ЮНЕСКО; 
включение в информационную сеть 
EURYDICE, в рамках которой подготав-
ливается и распространяется надежная и 
сопоставимая информация о националь-
ных системах образования в странах ЕС. 

Изменения касаются, прежде всего, 
смещения акцента с процесса обучения 
на его результаты, концентрации внима-
ния на обучаемом, изменения динамики 
(интенсивности) освоения программ, ме-
тодов определения результатов в терми-
нах компетенций. Указанные требования 
определяют основные направления ис-
следований в области методики культу-
рологического образования. 
Непрерывное культурологическое об-

разование мы рассматриваем в несколь-
ких его видах. Во-первых, это общее 
культурологическое образование, со-
стоящее в обучении культурологии и 
культурологическим дисциплинам как 
общеобразовательным дисциплинам на-
чального, основного, среднего и высшего 
образовательного уровней, а также в 

культурологическом самообразовании и 
интегрированном освоении общекуль-
турной составляющей содержания обще-
го образования. 

Свидетельством значимости обще-
культурной составляющей общего обра-
зования является то, что принцип куль-
туросообразности становится одним из 
ведущих принципов образования. «Бытие 
человека должно совпадать с бытием 
культуры… Осознание взаимосвязи 
культуры и образования, необходимости 
культурного императива в определении 
содержания образования дает основание 
говорить о культурологическом смысле 
содержания образования, главная задача 
которого развивать способность лично-
сти во всех сферах деятельности через 
приобщение к достижениям мировой и 
отечественной культуры...»2. 
Во-вторых, это специальное культу-

рологическое образование как целостный 
процесс подготовки специалистов-куль-
турологов (исследователей, учителей 
культурологии, специалистов по при-
кладным разделам культурологического 
знания) в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях. 

Процесс вхождения ребенка в мир 
культуры, процесс приобщения к культу-
ре, который начинается еще до школы, с 
первых мгновений его жизни, мы рас-
сматриваем как наиболее общее разви-
тие. Это развитие происходит по двум 
взаимосвязанным линиям — по линии 
социализации (овладение общественным 
опытом, его присвоение) и по линии ин-
дивидуализации (приобретение само-
стоятельности, относительной автоном-
ности). Содержание этого процесса оп-
ределяет становление и развитие челове-
ка как субъекта культуры, или культур-
ное развитие человека. 

На онтогенетическом уровне источ-
ники и детерминанты культурного разви-
тия человека лежат в исторически сло-
жившейся культуре. По Выготскому, со-
держание сознания человека, возника-
ющее в процессе интериоризации его 
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внешней деятельности, всегда имеет зна-
ковую форму. Благодаря сознанию мир 
предстает перед человеком в знаковой 
форме. Осознать явление культуры — зна-
чит придать объекту познания значение, 
обозначить его знаком, например, словом. 

В соответствии с теорией культуры 
как формы самодетерминации индивида 
(В. С. Библер), развитие мышления в фе-
номенах культуры оказывается тем бы-
тием, которое входит в глубь сознания, 
определяет по-новому сознание, способно 
его переопределить (в противовес силам 
внешней детерминации и импульсам де-
терминации из подсознания). В. С. Библер 
видит процесс развития как развитие 
мышления, определяющего сознание и 
способного переопределить его, что дает 
индивиду возможность самодетермина-
ции. При этом развитие мышления, соз-
нания определяется как восхождение к 
«со-бытию в культуре»3. 

В. С. Библер определяет среду куль-
турного развития как социум культуры 
— форму свободного общения людей в 
«силовом поле культуры». Культура, ее 
ценности, преломляясь сознанием в про-
цессе восприятия и освоения, составляют 
сущность индивидуальности человека. 
Весь процесс инкультурации — это не-
прерывный процесс индивидуализации 
личности. С одной стороны, учащийся 
усваивает нормы общества, а с другой — 
формирует свою индивидуальность. 
Причем сам процесс формирования мо-
жет носить разный характер: развитие 
личностных качеств, приобретение опы-
та, актуализация, реализация своего ду-
ховного мира в со-бытии «я» и «ты»4. 

Указанные основания позволяют нам 
считать категорию «культурное разви-
тие» наиболее общим понятием, харак-
теризующим сущность процесса освое-
ния, традиционного для культуры, к ко-
торой принадлежит учащийся, содержа-
ния и способов мышления и деятельно-
сти. Культурологическое образование — 
это особый и очень важный аспект куль-
турного развития. 

Понятие «культурологическое образо-
вание» формировалось в контексте ши-
рокого культурологического дискурса 
последних десятилетий ХХ века, отра-
жавшего интегративные процессы в сфе-
ре науки и образования. К числу предпо-
сылок становления и развития системы 
культурологического образования необ-
ходимо отнести, прежде всего, характер-
ный для науки второй половины XX века 
рост интереса к проблемам культурной 
регуляции межэтнических, межнацио-
нальных и межконфессиональных отно-
шений, коллективной и личностной жиз-
ни людей. Это вызвано такими измене-
ниями в социально-культурной жизни 
мирового сообщества, как распростране-
ние массовой культуры; обострение про-
блемы поиска средств «культурной адап-
тации»5; становление мультикультурной 
постиндустриальной цивилизации; 
включение в пространство культурной 
жизни народов «третьего мира»; ожесто-
чение «этнического и конфессионального 
сопротивления»6; глобализация процес-
сов социокультурного развития регио-
нального уровня. Вызывающий общую 
тревогу кризис культуры проявляется «в 
утрате духовных ориентиров, распро-
странении пороков, эскалации агрессив-
ности, враждебности, примитивности 
сознания, утилитаризме, социальной апа-
тии, националистических предрассудках 
и анархической вседозволенности»7. Все 
это неизбежно ведет к разрушению при-
вычной картины мира и многих основ 
традиционного жизненного уклада. 

Глобальные геополитические кризисы 
ХХ века выдвинули на первый план на-
учных исследований задачи объяснения 
и понимания природы и сущности куль-
турных феноменов. Кризисное состояние 
культуры стимулирует развитие куль-
турно-антропологических наук, иссле-
дующих социокультурные процессы. В 
свою очередь, развитие культурологиче-
ского знания, с одной стороны, и повы-
шение требований к уровню общекуль-
турной подготовки специалистов, с дру-
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гой стороны, создают предпосылки для 
развития культурологического образова-
ния. Осознание необходимости органи-
зации жизни на основе диалогических 
принципов взаимоотношений россиян 
определило необходимость расширения 
общего и специального культурологиче-
ского образования. 

Культурология как самостоятельная 
область социогуманитарного знания воз-
никла на основе гуманитарных научных 
дисциплин, имеющих разделы, отра-
жающие различные аспекты изучения 
культуры, и является интегрированной 
областью знаний. К ним относятся фило-
софия культуры, социология культуры, 
семиотика культуры, источниковедение 
культуры, история мировой и отечест-
венной культуры и т. п. Эти дисциплины 
занимают граничное положение, имеют 
«двойное гражданство», одновременно 
принадлежа пространству философского, 
социологического или другим областям 
гуманитарного знания и пространству 
культурологического знания. Общим для 
этих разделов научного знания онтоло-
гическим основанием является объект 
культурологии — культура как специфи-
ческая человеческая форма бытия. 

Критерии разграничения собственно 
культурологического знания и знаний, 
относящихся к другим областям науки, 
не имеет простого и однозначного реше-
ния8. Об этом свидетельствует и полипа-
радигмальность содержания учебников и 
учебных пособий по культурологии. 
Только за последние годы были изданы 
десятки учебных пособий по культуроло-
гии как образовательной дисциплине. В 
их числе авторские работы А. И. Ар-
нольдова, П. С. Гуревича, С. П. Мамон-
това, Л. К. Кругловой, М. С. Кагана, 
Л. М. Мосоловой, Ю. В. Рождественско-
го, И. Я. Левяша, А. С. Кармина, А. И. 
Кравченко, П. А. Сапронова, Э. В. Соко-
лова и др. Ряд работ, осуществленных 
творческими коллективами под руко-
водством Н. Г. Багдасарян, Г. В. Драча, 
А. Н. Марковой, А. А. Радугина и др. 

Полипарадигмальность культурологиче-
ского знания отражает незавершенность 
процесса конституирования культуроло-
гии как области научного знания и учеб-
ной дисциплины. 

Культурологическое образование — 
это трехсторонний процесс обучения, 
воспитания и развития. Это процесс, на-
правленный на освоение индивидом 
культурологического знания; на форми-
рование умений анализировать, оцени-
вать и интерпретировать явления культу-
ры; на приобретение опыта общения в 
пространстве культурологического зна-
ния; на формирование опыта освоения 
ценностей культуры, на развитие соци-
ально-ценностных качеств личности; на 
формирование культурологического ми-
ропонимания, развитие мышления как 
восхождения от единичного к всеобщему 
в пространстве культурологического зна-
ния. Особенностью культурологического 
образования является его направлен-
ность, прежде всего, на осмысливание 
индивидуумом культуры как пространст-
ва культуротворческой деятельности и 
осознания смысла жизни как «со-бытия» 
в культуре. 

Культурологическое образование в 
его ценностной характеристике форми-
рует целостное представление о ценно-
стном единстве мировой, национальной, 
этнической культуры и культуры лично-
сти. Воспитание, осуществляемое в рам-
ках процесса культурологического обра-
зования, направлено на формирование 
ценностных ориентаций личности, куль-
турную самоидентификацию. Ценностно-
ориентационная деятельность как ас-
пект процесса культуроцентрированно-
го воспитания обеспечивает аксиологи-
ческую функцию культурологического 
образования. 

Культурологическое обучение и вос-
питание является интегрирующим фак-
тором школьного обучения и воспитания, 
обладающим стимулом к действию, им-
манентным ценностному сознанию, ко-
торое создает культуроцентрированные 
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ценностные ориентации личности. Куль-
турологическое образование объединяет 
общекультурные составляющие содер-
жания гуманитарного, художественного 
и собственно культурологического обра-
зования, обеспечивая интегративную 
функцию обучающих, воспитательных и 
развивающих функций общего образова-
ния, семейного воспитания, спонтанного 
развития и самообразования. 

Культурология как область научного 
знания выступает не только системооб-
разующим фактором всего комплекса 
наук о культуре, его методологической 
основой, но и интегрирующим фактором 
системы гуманитарного образования в 
общеобразовательной, средней специ-
альной и высшей школе. Культурология 
как учебный предмет имеет своим со-
держанием развитие мышления как про-
цесс духовного саморазвития, формиро-
вания культурологического мировоспри-
ятия и миропонимания. 

Культурологическое образование не 
только обеспечивает интериоризацию 
накопленных в истории культуры зна-
ний, ценностей и идеалов, но наполняет 
смыслом процесс образования как про-
цесс освоения и осмысления индивидом 
духовных ценностей. Культурологиче-
ское образование призвано формировать 
у учащихся образ культуры как системы 
личностных, этнических, национальных 
и общечеловеческих ценностей, способ-
ствовать восхождению человека культу-
ры к культуре личности. Именно от ре-
шения этих задач зависит направлен-
ность дальнейшего развития националь-
ной культуры, укрепления российской 
государственности на гуманистических 
основаниях. 

Содержание культурологического об-
разования определяется источниками и 
факторами, влияющими на его объем и 
характер. Наиболее общий источник со-
держания культурологического образо-
вания — культура, культурный опыт че-
ловечества, опредмеченный в произведе-
ниях материальной, духовной и художе-

ственной культуры. Каждая культурная 
эпоха характеризуется новым, только ей 
присущим содержанием. Содержание 
культурологического образования отра-
жает мировоззрение современного обще-
ства, отрефлектированное в культуроло-
гическом знании, практике культуроло-
гических исследований. 
Содержание культурологического об-

разования охватывает четыре элемента, 
каждый из которых отличается не только 
наполнением, но и функциями в процессе 
формирования и развития личности. Ос-
воение содержания направлено на фор-
мирование у обучаемых общей культур-
ной картины мира, а также на интеллек-
туальное развитие и выстраивание чувст-
венно-ценностного отношения к миру 
культуры. 

Первый элемент содержания культу-
рологического образования — знания. 
Совокупность их видов способствует 
построению общего представления об 
окружающем мире культуры, ориента-
ции в культурной деятельности. Усвое-
ние культурологического знания обес-
печивает формирование целостной кар-
тины культурного мира. Культурологи-
ческие знания служат инструментом 
познавательной и практической дея-
тельности в области культуры и долж-
ны включать: 

– основные понятия и термины, без 
которых нельзя полноценно восприни-
мать культурологические тексты, тексты 
культуры, элементы культурологическо-
го знания; 

– факты культурной действительно-
сти и культурологической науки, без 
знания которых невозможно формирова-
ние убеждений, невозможно также дока-
зывать и отстаивать свои идеи; 

– методологические основы культу-
рологии, раскрывающие связи и отноше-
ния между различными объектами и яв-
лениями культуры; 

– знания о методах познания, исто-
рии культурологического знания и исто-
рии культурологии; 
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– теории, содержащие систему науч-
ных (культурологических) знаний об оп-
ределенной совокупности объектов, о 
связях между законами и о методах объ-
яснения, понимания и прогнозирования 
явлений культуры; 

– знания о способах культуротворче-
ской и человекотворческой деятельности, 
о механизмах сохранения, наследования 
и воспроизводства культуры; 

– оценочные знания, знания о нор-
мах отношений к различным явлениям 
культуры, принятых в различных исто-
рических и региональных типах куль-
туры. 

Второй элемент — опыт осуществле-
ния культуроцентрированных способов 
деятельности на основе культурологи-
ческих знаний. Навыки и умения могут 
быть практическими (умение планиро-
вать свою познавательную деятельность, 
рационально использовать средства 
учебной деятельности и др.) и интеллек-
туальными (умения выделять существен-
ное, сравнивать явления культуры, стро-
ить умозаключения и др.). В процессе 
обучения культурологии формируются 
умения и навыки восприятия, анализа, 
осмысления и интерпретации явлений 
культуры, опыт общения на различных 
уровнях культурологического образо-
вания. 

Третий элемент — опыт творческой 
деятельности, призванный обеспечить 
готовность к решению новых познава-
тельных проблем в пространстве культу-
рологического знания, к творческому 
преобразованию культуры и культурного 
саморазвития. 

Четвертый элемент — опыт чувст-
венно-ценностного отношения к миру 
культуры данного культурного сообще-
ства: к предметам, явлениям, принципам 
и действиям. Этот вид содержания обра-
зования специфичен, так как он состоит 
не в знаниях, не в умениях, хотя он и 
предполагает их, а в отношении к куль-
туротворческой деятельности. Чувства 
всегда содержательны и являются фор-

мой отражения действительности, но 
особой формой, отличающейся, напри-
мер, от мышления. Поэтому культура 
чувств не совпадает с культурой мышле-
ния. Культурологическое воспитание 
включает в свое содержание выстраива-
ние учащимся оценочно-ценностных от-
ношений к культурологическому знанию, 
к нравственным, этическим, эстетиче-
ским, художественным, религиозным, 
этническим, национальным, общечелове-
ческим ценностям и идеалам. И пока та-
кие отношения не сформированы, не ус-
воены, нет и воспитанности, хотя чело-
век и обладает определенными знаниями 
и умениями. 

Анализ содержания образовательного 
стандарта, учебников и учебно-методи-
ческих пособий по культурологии позво-
ляет выявить основные области культу-
рологического знания. В наиболее общем 
виде в структуру культурологического 
знания входят такие разделы, как теория 
культуры, история культуры, история 
мировой художественной культуры, ис-
тория культурологии, культурная антро-
пология, социология культуры, семиоти-
ка культуры, этнокультурология, источ-
никоведение культуры, прикладная куль-
турология. 

Культурология как общеобразова-
тельная учебная дисциплина является 
не только интегративной дисциплиной, 
но и интегрирующей культурологиче-
ские дисциплины в системе культуроло-
гического образования. Ее освоение вхо-
дит в содержание общегуманитарной 
подготовки специалистов в средних спе-
циальных и высших учебных заведениях 
и должна войти в содержание школьного 
образования. В системе общего образо-
вания культурологическое знание может 
быть представлено учебными дисципли-
нами «культурология», «история миро-
вой художественной культуры» и специ-
альными курсами. Основные разделы 
культурологии как общеобразовательной 
дисциплины включают такие темы, как 
история культурологических учений, ме-
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сто культуры в истории человечества, 
соотношение социальных и культурных 
систем, формы материальной, духовной 
и художественной культуры, личность и 
культура, историческая культурология, 
законы развития культуры, методы изу-
чения и понимания культурных феноме-
нов, значение культурологии для гума-
нитарного знания конца XX — начала 
XXI века9. 

В рамках теоретического раздела со-
держания «культурологии» культура как 
объект изучения предстает в статике. В 
динамике своего исторического развития 
культура разворачивается в разделах, по-
священных истории культуры. Целост-
ность обеспечивается целесообразным 
сочетанием теоретического и эмпириче-
ского аспектов культурологического об-
разования. Историко-культурологическое 
образование обеспечивается содержани-
ем учебных дисциплин «История миро-
вой художественной культуры» и «Исто-
рия культуры». 

Одной из ведущих в процессе обуче-
ния истории культуры является задача 
выявления исторических типов пережи-
вания и осмысления пространства и вре-
мени: циклического возвращения, круго-
ворота в первобытных культурах; вне-
временного бытия, «застывшего в неиз-
менности своих истинных, сущностных, 
глубинных качествах древневосточных 
культур; стремительный бег, делающий 
невозвратным и ценным каждое мгнове-
ние в Новое Время»10. Культурологиче-
ское образование формирует сознание 
культурного человека, основой которого 
является «со-бытие» «Я» и другого чело-
века, «Я» и человека иной культуры, «Я» 
и мира культуры. Сознание культурного 
человека как «со-знание» диалогично по 
своей природе. Это в полной мере отно-
сится и к историко-культурному аспекту 
образования культурологического. В 
процессе изучения истории культуры 
важно сохранить отношение между зна-
нием и сознанием, и шире — между 
мышлением и сознанием, между «Я» по-

знающим и «Я» со-бытийствующим в 
мире культуры. Если знание о культуре 
должно быть личностно-значимым, цен-
ностным, то историко-культурное знание 
должно отражать культуру в процессе ее 
развития, каждый этап которого отража-
ет не только общие закономерности, но 
неповторимость и непреходящую цен-
ность индивидуального развития регио-
нальных культур. 

Историко-культурный аспект культу-
рологического образования — это не 
только изучение истории культуры, но и 
приобщение к изучаемым культурам, ос-
воение явлений, репрезентирующих эти 
культуры, приобщение к их ценностям. 
Такой подход предполагает перенос цен-
тра внимания с задач изучения текстов об 
изучаемой культуре на освоение наибо-
лее репрезентативных текстов культуры 
во всем многообразии художественных, 
литературных, философских, научных, 
религиозных, этнографических и прочих 
источников. 

Целью (и результатом) процесса исто-
рико-культурного образования должно 
быть не только и не столько знание о 
культуре, но, прежде всего, понимание 
культуры, осознание ее ценности, «ощу-
щение» культуры в ее целостности. В 
рамках процесса историко-культурного 
образования должны применяться как 
рационально-сциентистский, так и гер-
меневтический подходы. 

Освоение теоретической составляю-
щей культурологического знания из цели 
учебной деятельности превращается в 
условие, фактор повышения эффектив-
ности диалога культур, качественную 
характеристику уровня общения Ученика 
и Человека как субъекта иной культуры, 
учащихся между собой и учителем в про-
странстве изучаемой культуры. В про-
цессе историко-культурного образования 
учитель является не только источником 
культурологического знания, но и про-
водником в мире текстов культуры, ор-
ганизатором общения в смысловом про-
странстве культуры. 



ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

 

 258

Такой подход к построению историко-
культурного образования, с одной сторо-
ны, предполагает изучение различных 
концепций, точек зрения, взглядов на 
изучаемые явления культуры, с другой 
— «выстраивание» развитой, многогран-
но разветвленной системы понятий, от-
ражающих конкретность изучаемых фе-
номенов, составляющих сжатые исход-
ные и конечные категории (исторические 
типы культуры), не ограничивающие, но 
предполагающие развитие, которое пре-
ображает преломление смыслов изучае-
мых явлений, отраженных в конкретных 
понятиях. Глубинное развитие разума 
обеспечивает «очеловечивание» чувств и 
стремлений, определяющих направлен-
ность учебной деятельности, а в моменты 
диалога как «встречи собственного пси-
хического развития и предельных куль-
турных узлов разумного удивления воз-
никает катарсис»11. 

Анализ концепций историко-куль-
турного образования служит основани-
ем для вывода о том, что концепция 
культуры как саморазвивающейся сис-
темы является наиболее последова-
тельным, научно разработанным теоре-
тическим основанием, на котором дол-
жен быть построен процесс историко-
культурного образования учащихся в 
системе непрерывного образования 
«школа — педагогический вуз». Веду-
щим методом обучения истории куль-
туры как учебной дисциплины должен 
быть метод синергетического анализа 
культуры. 

Научно-теоретическое знание в про-
цессе историко-культурного образования 
выполняет интегрирующую, системооб-
разующую и ориентирующую функции. В 
основе учебной деятельности при таком 
подходе лежит не только познавательная, 
но ценностно-ориентационная деятель-
ность и общение. 

В системе непрерывного образования 
историко-культурную подготовку спе-
циалиста в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях обеспечивают 

дисциплины «История культур и цивили-
заций» и «История мировой художест-
венной культуры». 

Определение логики развития содер-
жания культурологического образования 
является одной из важнейших методоло-
гических проблем. В данной концепции 
возрастного подхода в обучении культу-
рологии мы основываемся на следующих 
положениях: 

во-первых, мы рассматриваем ста-
дии онтогенеза как этапы культурного 
развития человека. Такой принцип по-
строения возрастной типологии пред-
полагает учет физиологических, психо-
логических, социальных и иных возрас-
тных особенностей детей. Но опреде-
ляющими для данной возрастной типо-
логии будут социально-культурные и 
социально-психологические характери-
стики; 

во-вторых, мы рассматриваем разви-
тие и жизнь человека на каждом этапе 
не как этап подготовки к последующему 
уровню развития, а как самостоятель-
ную ценность с субъективной и педаго-
гической точки зрения. Основанием для 
такого подхода является признание са-
моценности личности в каждый момент 
ее существования. 

Программы начального культуроло-
гического образования образуют первый 
концентр — пропедевтический. Цель 
начального этапа культурологического 
образования состоит в том, чтобы увлечь 
ребенка познанием мира. Для достиже-
ния этой цели необходимо: 

– сформировать первичные понятия, 
отражающие знания о культуре как смы-
словом мире человека, о человеке как 
творце и творении культуры, об основ-
ных модальностях, формах культуры и 
их ценности12; 

– необходимо познакомить детей с 
различными видами искусства, с много-
образием «языков» художественной 
культуры; 

– школьники должны учиться об-
щаться, формулируя на основе освоен-
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ных понятий высказывания, отражающие 
их собственные отношения, чувства; 

– обучение пропедевтической куль-
турологической дисциплине «Мир куль-
туры» должно не только увлечь ребенка 
предметным содержанием изучаемой 
дисциплины — миром культуры, но и 
научить учиться с удовольствием, с ра-
достью. 

Объектами осмысления в начальной 
школе должны стать былины и сказки, 
пословицы и поговорки как явление 
культуры; традиционные формы матери-
альной культуры региона (жилая мест-
ность и ее топонимика, подворье, жили-
ще, домашняя утварь, одежда и т. п.); 
мифология народов России; православ-
ная культура России (Библия как явление 
культуры, храм, религиозное искусство 
и т. п.). 

В основе содержания второго кон-
центра культурологического образова-
ния школьников (5–9 классы) — история 
мировой и отечественной художествен-
ной культуры, изучаемая не как всеоб-
щая история искусств, но как художест-
венно-образная концепция человека и 
культуры в истории культуры. Художе-
ственная культура в художественно-
образной форме отражает представление 
о бытии, мире культуры и месте в этом 
мире человека. Искусство запечатлевает 
общий характер культуры, к которой оно 
принадлежит не односторонне, а целост-
но. Оно изоморфно культуре, то есть 
имеет аналогичную структуру, является 
микрокосмом, «в котором, как в капле 
воды, отражается культурный макро-
косм»13. Поэтому изучение художествен-
ной культуры является важнейшим ас-
пектом культурологического образова-
ния ребенка. 

Содержание дисциплины строится в 
соответствии с принципом синхронии 
исторического и культурологического 
образования школьников. 

Содержание третьего концентра 
(10–11 классы) обеспечивает формирова-
ние представления об основных истори-

ческих типах культуры, об истории куль-
турологической мысли, о современной 
теории культуры. Основной задачей 
культурологического образования на 
последнем этапе являются интегриро-
вание освоенных культурологических и 
гуманитарных знаний, опыта воспри-
ятия, анализа и интерпретации текстов 
культуры в целостную картину мира 
культуры, формирование умения само-
стоятельно исследовать явления совре-
менной культуры, аргументированно 
оценивать и интерпретировать явления 
культуры XXI века. 

В системе общего среднего образова-
ния теоретический раздел культурологии 
должен обеспечить формирование пред-
ставлений: о структуре бытия и онтоло-
гическом статусе культуры; структуре 
(строении) культуры; функционирова-
нии культуры; аксиологическом аспек-
те культуры; социологических, семио-
тических и антропологических пробле-
мах теории культуры. 

Ведущим принципом обучения куль-
турологии в старших классах является 
принцип единства теоретического и 
практического аспектов учебной дея-
тельности учащихся в процессе изуче-
ния теоретико-культурологических ди-
сциплин. 

Если в рамках второго концентра 
важнейшее место должен занимать музей 
и музейное источниковедение, то в сред-
ней школе на первое место должны вый-
ти архитектурно-пространственная среда 
и содержательное общение людей в «си-
ловом поле культуры» как объекты изу-
чения и фактор культурного развития 
школьников. 

Целью постшкольного общего куль-
турологического образования является 
формирование культурологических ком-
петентностей, к оторым относятся: 

– инструментальные, включающие в 
себя способности к анализу и синтезу; 
способность к организации и планирова-
нию культурного развития; базовые 
культурологические знания; способность 
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решать проблемы, применяя культуроло-
гические знания; 

– межличностные, то есть индивиду-
альные способности, связанные с умени-
ем выражать чувства и отношения к яв-
лениям культуры; способности к крити-
ческому осмыслению и к культурной са-
моидентификации; умения работать в 
группах, принимая социальные и этиче-
ские обязательства; системные компе-
тенции, включающие понимание культур 
и обычаев других стран; способности 
применять культурологические знания на 
практике, исследовательские способно-
сти, способность к обучению, способ-
ность к генерации новых идей (творче-
ству), способность работать автономно, 
способность к разработке проектов и к 
их управлению, вырабатывание воли к 
успеху. 

Общим для всех уровней непрерыв-
ного культурологического образования 
теоретическим основанием содержания 
обучения культурологии и культурологи-
ческим дисциплинам являются следую-
щие положения: 

1. Процесс обучения культурологии 
носит не линейный, а концентрический 
характер и включает ряд завершенных 
концентров. 

2. Основной принцип организации 
содержания культурологического обра-
зования в рамках каждого концентра 
состоит в единстве феноменологиче-
ского (культура как исторически разви-
вающийся феномен), семиотического 
(культура как знаковая система, транс-
лирующая метатекст) и аксиологиче-
ского (культура как система ценностей) 
аспектов при преимущественном вни-
мании к духовно-смысловой субстан-
ции культуры. 

3. Содержание обучения культуро-
логии и культурологическим дисцип-
линам в рамках каждого концентра 
должно соответствовать требованиям 
российского образовательного стандар-
та, обеспечивая интеграцию общекуль-
турной составляющей содержания на-
чального, основного общего и среднего 
полного образования. 

4. Культурологическое образование 
как процесс непрерывного образования 
на всех его стадиях должно быть направ-
лено на достижение определенных ре-
зультатов. К ним относятся: культуроло-
гическая грамотность (начальная и ос-
новная школы), культурологическая об-
разованность (средняя школа и средние 
специальные учебные заведения), про-
фессиональная компетентность (высшее 
культурологическое образование), куль-
тура личности, характеризуемая глубин-
ными основаниями мировосприятия, ми-
ровоззрения и поведения человека. 

В системе непрерывного образования 
общее культурологическое образование 
обеспечивает развитие эмпирического, 
художественно-образного и абстракт-
но-теоретического мышления личности, 
способности к восприятию любого явле-
ния культуры как феномена аутентичной 
и исторически развивающейся культуры. 
Культурология помогает понять куль-
турные процессы в прошлом и настоя-
щем «в едином смысловом контексте ми-
ровой цивилизации; способствует фор-
мированию гуманности, доброжелатель-
ности, диалогу культур»15. Культуроло-
гическое образование обеспечивает це-
лостное осмысление культуры как фор-
мы бытия, способствует формированию 
мировоззренческих и поведенческих 
приоритетов. 
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CULTURE EDUCATION IN THE SYSTEM 

OF CONTINUOUS EDUCATION 
 

Methods of teaching Culture Studies in the system of continuous education are inves-
tigated. Learning Cultural Studies forms an ability for perceiving any phenomenon of 
culture as a phenomenon of authentic and historically developing culture. Cultural sci-
ence helps to understand the process of development of culture in a uniform semantic 
context of world civilization, it provides wholesome understanding of culture as a form 
of being and promotes the formation of world outlook and behavioral priorities. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТИТУТ 
ДУХОВНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВА 

 
Статья посвящена проблеме воспроизводства образования в современном об-

ществе. Автор полагает, что основанием реформирования образования является 
изучение его онтологии. Последнее означает, что к образованию следует отно-
ситься как к социальному институту, имеющему свою имманентную логику раз-
вития. 


