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Креативно-информационная цивилизация, 
характеризующая современный этап развития че-
ловечества, являет собой результат сложившихся 
к ��I веку достижений в науке, технике, высоких 
технологиях производства, экономике, социально-
политической и духовной жизни. Однако ее фун-
даментом и ведущей движущей силой выступает 
культура как исторически определенный уровень 
развития общества и творческих сил человека, 
как качество жизни, как совокупность созданных 
человеком духовных и материальных ценностей, 
как сотворенная людьми сфера их обитания и со-
зидания, как стержень сохранения исторической 
памяти и национального достояния, как источник 
прогресса и социального благополучия, как сред-
ство духовно-нравственного развития людей и 
стимулирования их творческой активности.

Культура всегда играла особую роль в исто-
рии России. Она способствовала прогрессивным 
реформам Петра I, помогала Екатерине II пре-I, помогала Екатерине II пре-, помогала Екатерине II пре-II пре- пре-
образовать страну в великую державу, придала 
конструктивные начала либеральным преобра-
зованиям Александра II; дала возможность Со-
ветскому Союзу совершить исторический ры-
вок в повышении уровня образования, развитии 
науки и промышленного производства, вовлече-

нии десятков миллионов людей в эстетический 
всеобуч и социально-культурное творчество. Ис-
ключительную роль культура обрела в креативно-
информационной цивилизации, основой кото-
рой стала наука, научно-технический прогресс, 
приоритет знаний и общекультурное развитие 
людей. Культура ��I века позволила создать мир 
глобализации общественного развития, сломать 
границы информации, наполнить Вселенную 
спутниками Земли, посредством энергоносителей 
обеспечить общедоступность наиболее значимых 
духовных ценностей, с помощью компьютера и 
мобильного телефона утвердить принципиально 
новый уровень жизни, вооружить человека воз-
можностью не выходя из дома решать сложней-
шие задачи производства, обучения, общения; 
обогатила окружающую среду, внесла эстетиче-
ские начала в быт и досуг. Подтверждается мысль 
Норберта Винера, утверждавшего, что мы изме-
нили мир столь радикально, что теперь вынужде-
ны сообразно ему изменить и себя.

Мы живем на огромной территории, основная 
часть которой обращена на север. Миллионы ква-
дратных километров российской земли находятся 
в зоне вечной мерзлоты. На поддержание тепла, 
добычу природных богатств и развитие сельско-
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го хозяйства мы тратим многократно больше сил, 
чем другие страны. Преимущества бескрайних 
просторов оборачиваются издержками на под-
держание коммуникаций. Все это детерминирует 
принципиально более высокий уровень культуры 
жизнеобеспечения, диктует необходимость фор-
мировать способность успешно существовать и 
творить в сложнейших природно-климатических 
условиях.

Реализуя свои безграничные возможности, 
культура способна сыграть решающую роль в соз-
дании процветающего гражданского общества и 
формировании духовно богатой и гармонически 
развитой личности. Но для этого необходимо в 
полную меру осмыслить сущность и природу ее 
функционирования, найти механизмы реализации 
ее созидательного потенциала. В отличие от стаи 
птиц культура человека не передается генетиче-
ски, она является предметом длительного и целе-
направленного педагогического процесса, успех 
которого находится в прямой зависимости от спо-
собности учитывать особенности ее постижения, 
опираться на созидательную силу литературы и 
искусства, в полную меру осмыслить изменения 
в человеке и в первую очередь в детях и молоде-
жи, которые порождены эпохой компьютера и мо-
бильного телефона.

Необходимо осознать, что культура носит 
всепроникающий характер, затрагивает все сфе-
ры жизнедеятельности и не может ограничиваться 
сферой искусств. Культура – это не только театр, 
кино, музыка, хореография или изобразительное 
творчество. Культура – это базовые ценности, 
отраженные в лучших традициях народов, в глу-
боких и прочных знаниях, в созидательном и вы-
сокопроизводительном труде на благо общества,  
в подлинно гуманных общественных отношени-
ях; это реализуемые на практике духовные идеалы 
человеческого бытия, это постоянно проявляемое 
благородство, доброжелательность, способность 
сопереживать проблемы окружающих и помогать 
в их разрешении.

Существующая в стране система формиро-
вания культуры опирается на культурологическое 
просвещение в средней и высшей школе, которое, 
формируя гуманитарные знания, в основном огра-
ничивается лишь сферой литературы и искусства, 
не вовлекая обучающихся в реальную культурную 

деятельность, которая способствовала бы пре-
образованию знаний о культуре в нравственно-
эстетические качества личности, превращала уча-
щуюся молодежь из объектов просветительного 
воздействия в субъектов социально-культурного 
творчества. Историко-культурное просвещение  
в учреждениях базового образования малоэффек-
тивно и в силу того, что строится на механиче-
ском перенесении на него методик обучения осно-
вам наук и не учитывает, что культура постигается 
иными приемами и способами.

Феномен культуры не укладывается в тра-
диционные рамки методик обучения основам 
наук, он требует учета многообразия условий и 
требо ваний, удовлетворение которых не под силу 
только педагогике или только культурологии. 
Реализация созидающего потенциала культуры 
посильна лишь оригинальным методикам, выте-
кающим из синергетического эф фекта интегра-
ции культурологии, педагогики, психологии и 
иных компо нентов человекознания, из опоры на 
искусствознание, литературоведе ние, музыкове-
дение, театроведение, киноведение, на методику 
соци ально-культурной деятельности и народного 
творчества, на досуговеде ние, музееведение, биб- 
лиотековедение и иные смежные дисциплины.

Неэффективность сложившейся в России на-
чала ��I века образовательно-воспитательной 
системы, не способной сформировать у подрас-
тающего поколения минимум знаний в сфере ду-
ховной жизни и вооружить человека умениями 
и навыками, необходимыми для самовыражения 
и самоутверждения в сложившихся динамичных 
и нестандартных ситуациях современного мира, 
привела к потере культурного потенциала обще-
ства и его интеллектуального капитала, к суще-
ственному ослаблению традиционного проявле-
ния открытости и добросердечности, породила 
чуждые национальному менталитету россиян 
элементы жесткости и социальной агрессии, вы-
звала восприятие счастья, ограниченное лишь 
физическим здоровьем и материальным благо-
получием. В сложившейся ситуации главная за-
дача просвещения, образования и воспитания 
проявляется в их способности формировать в 
полном смысле творческую личность, готовую к 
преобразовательно-созидательной деятельности 
в семье, трудовом коллективе, в общественно-
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политической жизни, в сфере неформальных от-
ношений, в общественных и государственных 
институтах; в использовании достижений совре-
менной науки как средства реализации созидаю-
щего потенциала культуры.

Сложившееся противоречие между способ-
ностью культуры отражать и формировать гума-
нитарную картину мира, синтезировать нравст- 
венно-эстетические ценности человечества, ду-
ховно обогащать современное общество и ре-
альным уровнем реализации ее созидающего 
потенциала обусловили целесообразность появ-
ления нового направления науки и социальной 
практики – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЛО-
ГИИ, которая приняла на себя разработку и вне-
дрение системы инкультурации, учитывающей 
специфику культуры и закономерностей ее по-
стижения, удовлетворяющих и последовательно 
возвышающих реальные интересы и потребно-
сти человека, и построенных на единстве инфор- 
мационно-логического и эмоционально-образного 
воздействия на его разум и чувства.

Педагогическая культурология исходит из 
того, что личность информационного общества – 
это не только человек, обладающий исторически 
обусловленной степенью разумности, ответствен-
ности перед социумом и ведущий образ жизни, 
соответствующий идеалам его эпохи. Понятие 
личность неотделимо от креативности, то есть 
культуры, основанной на способности к активно-
му, созидательному творчеству, умению не толь-
ко воспринимать, осмысливать, использовать, 
воссоздавать, но и эффективно реализовывать ее 
созидающий потенциал, внедрять высокие тех-
нологии, вносить посильный вклад в совершен-
ствование качества жизни. Моделью человека 
��I века должна стать креативная личность, од- века должна стать креативная личность, од-
нако ее появление нельзя ограничивать влиянием 
естественной среды. Обладание креативными ка-
чествами может быть лишь результатом последо-
вательного, педагогически выверенного воздей-
ствия на сознание и чувства индивида, поэтапного 
приобщения его к культуре творчества и реализа-
ции своих интеллектуальных, организационных, 
коммуникативных и эмоциональных потенций.

Вклад педагогической культурологии в на-
учное обоснование процесса вовлечения людей  
в мир культуры проявился в том, что она рас-

крыла механизм постижения культуры с учетом  
ее специфики, с опорой на особенности усвоения 
ее ценностей, транслируемых средствами слова, 
музыки и иных каналов распространения духов-
ного богатства человечества.

Определяя особенности постижения ценно-
стей культуры, Х. Г. Гадамер указывал на прин-
ципиальное отличие этого процесса от процесса 
усвоения знаний в области естественных наук.  
В физике, химии, биологии происходит прираще-
ние знания; в культуре – непреложно вовлечение  
в мир ее ценностей. Законы математики можно 
выучить, явления культуры необходимо пережить. 
Вильгельм Дильтей образно заметил, что приро-
ду мы объясняем, а духовную жизнь понимаем. 
В процессе социализации система непрерывного 
образования объясняет формирующейся лично-
сти раскрытые нашими предками формулы, теоре-
мы, законы функционирования природной среды. 
По мере своего развития наука последователь-
но обогащает эти данные, что позволило только  
в ХХ веке породить авиацию, космонавтику, теле-
видение, атомную энергетику, компьютерную тех-
нику и многое другое, изменившее облик нашей 
планеты. И все это находит конкретное объясне-
ние в точных науках, опирается на обоснованные 
ими и подтвержденные практикой закономер-
ности. Принципиально иначе складывается фор-
мирование гуманитарного знания, вовлечение 
человека в мир культуры. Гомера, Дж. Боккаччо 
или Б. Ахмадулину нельзя «объяснить». Опираясь 
на требования герменевтики (Фр. Шлейермахер,  
Х. Г. Гадамер), педагогическая культурология по-
могает людям воспроизвести и реконструировать 
соответствующую эпоху, понять и интерпрети-
ровать авторский замысел и смысл их творений. 
Шедевры человеческого гения открывают ши-
рочайший простор для их толкований. При этом 
диапазон проявляющихся различий находится 
в прямой зависимости от их интеллектуальной 
емкости, оригинальности и глубины. Величие  
Рафаэля, А. П. Чехова или Д. Д. Шостаковича 
проявляется в том, что каждый, кто соприкасается  
с результатами их творчества, наряду с общече-
ловеческими и национальными ценностями, нахо-
дит в них свое, неповторимое, отражающее толь-
ко ему присущий социально-культурный опыт.  
М. В. Ломоносов, А. Эйнштейн или Л. Д. Ландау 
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навеки вписали себя в историю мировой науки. 
Однако их научные открытия носят объективный 
характер: если бы не было этих ученых, развитие 
научного знания через десять или пятьдесят лет 
взяли бы на себя другие. Принципиально иная 
атмосфера в гуманитарной сфере, где за ее ге-
роями обязательно стоят неповторимые авторы.  
Не будь Н. В. Гоголя или Б. Л. Пастернака челове-
чество никогда не услышало бы имени Чичикова 
или доктора Живаго, равно как без Леонардо да 
Винчи и П. И. Чайковского, не было бы плени-
тельной Джонды и Первого концерта для рояля 
с оркестром. Наука дает понятийное и логически 
аргументированное знание, которое не зависит  
от личных пристрастий; искусство всегда окра-
шено конкретной личностью, оно эмоционально 
и образно.

Возможности разума и рационального зна-
ния, как подчеркивал Павел Флоренский, весьма 
ограничены [9, c. 6]. Разум способен лишь выя-c. 6]. Разум способен лишь выя-. 6]. Разум способен лишь выя-
вить противоречия бытия и отражающие его зна-
ния. Синтез антиномий возможен лишь сердцем. 
Познать разумом – значит «обозначить противо-
речие», уразуметь сердцем – значит «понять все-
цело». Науку нужно понять, художественное про-
изведение необходимо и понять, и принять.

Многогранность и диалектическая природа 
культуры, проявляющейся в самых разных сфе-
рах жизнедеятельности людей и общества и при-
нимающая самые различные формы функциони-
рования не укладывается ни в одно направление 
науки и требует, как минимум, междисциплинар-
ного подхода. Это обусловило необходимость ин-
тегрировать в педагогической культурологии три 
направления научного знания:

- философскую антропологию;
- культурологию;
- педагогику.
Философская антропология предопределила 

восприятие человека как высшей ценности циви-
лизации, а это в свою очередь детерминировало 
принципиально иное восприятие методологии 
постижения культуры, а вместе с ней и научных 
основ педагогической культурологии. 

Жизнь убедительно свидетельствует, что 
усвоение научных знаний и постижение цен-
ностей культуры осуществляются по разным за-
конам и векторам. Для любого человека таблица 
умножения или теория относительности остаются 

неизменными и однозначными в любой ситуации, 
а Отелло, Фауст или Арбенин у каждого – свой. 
Более того, один и тот же человек в разном воз-
расте смотрит на них разными глазами. Учитель 
имеет возможность заставить ученика усвоить 
определенную сумму зна ний, но он не в состоя-
нии заставить их полюбить стихи, музыку или 
живопись, ибо ценно сти культуры интериоризи-
руются лишь в условиях свободы выбора и реаль-
но проявляемых интересов обучающихся.

Процесс социализации строится на методо-
логической основе, исходящей из того, что любая 
формирующаяся личность способна освоить сущ-
ность мировоззренческих и иных гражданских 
качеств; один – на «отлично», другой – лишь на 
«удовлетворительно», но каждый может и дол-
жен овладеть объемом знаний, входящих в Госу-
дарственный образовательный стандарт средней 
школы, и это предопределяет условие, непрелож-
но необходимое для обретение статуса граждани-
на России. Вовлечение индивида в мир культуры, 
то есть его инкультурация, носит индивидуаль-
ный характер, ориентируется лишь на одного че-
ловека, отталкивается от реально проявляемых 
наклонностей, способностей, дарований, потреб-
ностей и интересов каждого индивида. Требова-
ния социализации едины для всех, кто осваивает 
основы гражданских качеств; содержаний и форм 
инкультурации ровно столько, сколько людей во-
влечены в процесс постижения культуры и вклю-
чены в социально-культурное творчество.

Культурология обеспечивает восприятие 
сущности, природы и бесконечного многообразия 
культуры и культурных процессов, дает возмож-
ность увидеть в ней:

•   и совокупность, созданных людьми духов-
ных и материальных ценностей;

•   и исторически определенный уровень раз-
вития общества, творческих сил и способностей 
человека; 

•  и сложно организованную систему над-
биологических программ человеческой деятель-
ности; 

•   и сотворенную людьми среду их обитания; 
•  и средство самоорганизации, саморегуля-

ции, самоутверждения личности.
С утверждением в конце �� столетия куль-�� столетия куль- столетия куль-

турологии как единой науки о культуре появилась 
реальная возможность обеспечить ком плексное 
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осмысление закономерностей происхождения, 
развития и функционирования культуры, рас-
крытие структуры и специфики духов ного про-
изводства и воспроизводства, обеспечить раз-
носторонний анализ созданных и создаваемых 
национальных и общечеловеческих ценностей, 
а главное – обосновать механизм усвоения куль- 
туры как качества личности. 

Культурология позволяет увидеть специфику 
культуры, проявляющуюся:

•  в обогащении национальных ценностей и 
традиций и насыщении духовного пространства 
каждого народа новым ценностно-смысловым 
содержанием, отвечающим интеграционным тен-
денциям ��I столетия;

• в последовательном утверждении ново-
го типа транснациональной духовной жизни, 
для которой характерны трансформирующиеся 
в националь ные культуры унифицированность, 
экономическая целесообразность и мобильность; 

•  в расширении информационно-коммуни- 
ка тивного про странства за счет создания медиа-
пространств и виртуализации культур ной среды; 

•  во внедрении новых форм духовной жизни 
и усилении диалога культуры, международного 
обмена и взаимообогащения их ценностями;

•  в формировании транснациональных сис- 
тем образования и науки, приводящих к сущест- 
венным изменениям национальных образователь-
ных и научных стандартов;

• в стимулировании социальной мобильно-
сти человека в новой креативно-информационной 
цивилизации, в утверждении нового уровня лич-
ностной культуры, обеспечивающей адаптивность 
человека к происходящим в мире явлениям и про-
цессам духовной жизни.

Педагогика вооружила педагогическую куль-
турологию научно обоснованным механизмом 
постижения культуры; раскрыла возможность 
разработать и реализовать систему эффективных 
педагогических методик и технологий, позво-
ляющих учитывать специфику культуры, особен-
ности процесса ее усвоения и преобразования 
человека из объекта культурно-просветительного 
воздействия в субъект социально-культурного 
творчества.

Становление педагогической культурологии  
связано с попыткой определить научную базу 

социально-культурной деятельности, которая в 
течение семидесяти лет советской власти в усло-
виях отсутствия необходимой теоретической 
базы в основном руководствовалась лишь дирек-
тивными документами КПСС. В 80-е годы, когда 
начала рушиться коммунистическая идеология и 
социально-культурная сфера оказалась в опреде-
ленном вакууме, наиболее дальновидные ее пред-
ставители, направили свою инициативу на поиски 
методологических и теоретических ориентиров 
социально-культурной деятельности и нашли их 
в союзе философской антропологии, культуроло-
гии и педагогики. Так родилась педагогическая 
культурология как мостик между философской 
антропологией как наукой о сущности и природе 
человека; культурологией как наукой о культуре, 
исторически сложившемся уровне развития об-
щества, результатах проявления творческих сил 
человека и педагогикой как наукой о воспитании, 
образовании и обучении человека в соответствии 
с требованиями социального развития. Сегодня 
это направление научного знания утвердило себя 
и есть достаточные основания дать его определе-
ние и обосновать общие характеристики его ис-
ходных целей, объекта и предмета.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ – 
это область науки и социальной практики, которая 
интегрирует в себе основы философской антропо-
логии, культурологии и педагогики и, опираясь на 
их взаимодействие и взаимовлияние, раскрывает 
методику социально-культурного просвещения и 
вовлечения индивида в культурную деятельность, 
способствующую преобразованию знаний о куль-
туре в нравственно-эстетические убеждения,  
в нормы и принципы духовной жизни, в умения  
и навыки креативной деятельности.

Объект педагогической культурологии – 
человек, личность, индивидуальность, социаль-
ная общность.

Предметом педагогической культурологии 
выступает социально-педагогический процесс 
разностороннего развития личности посредством 
ее вовлечения в систему социально-культурного 
просвещения и свободного творчества, результа-
том которого становятся ценности культуры, об-
новленная культурная среда и новые социально 
значимые качества людей.

Ведущая функциональная установка педа-
гогической культурологии – вовлечение челове-
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ка в мир культуры. Содержание этого процесса 
в основе своей составляют индивидуальное по-
стижение ценностей культуры и социально-
культурная деятельность; а методика осуществле-
ния поставленной цели строится на принципах 
педагогики, на способах, приемах и технологиях 
педагогики сотворчества.

К октябрю 1981 года сформировалась на-
учная школа педагогической культурологии, 
объединившая ученых, преподавателей и специ-
алистов социально-культурной практики в Рос-
сии, Украине, Белоруссии, Закавказье, Средней  
Азии [1–5].

Для педагогической культурологии исклю- 
чительное значение приобретает принцип целост-
ного постижения культуры, методология форми-
рования которой исходит из того, что ее нельзя 
усваивать фрагментарно, не связанными между 
собой частями, ибо она всегда базируется на син-
тезе знания и веры, единстве информационно-ло- 
гического и эмоционально-образного. Это сбли- 
жает педагогическую культурологию с педаго-
гикой, избравшей магистральный путь развития 
своей методики – от репродуктивно-информа- 
ционного к эмпирико-диалогическому, от темати-
ческого к проблемно-концептуальному, от созер-
цательного к деятельному, культуротворческому.

Критикуя ущербность концепции научного 
мировоззрения, основанного лишь на логической 
информации, Б. В. Раушенбах убедительно пока-
зал, что личность постоянно получает информа-
цию по двум каналам – логическому и внелоги-
ческому, которые одновременно воздействуют на 
разум и на эмоциональную сферу. Только в этом 
единстве педагогическая культурология способна 
обеспечить восприятие культуры как фактора це-
лостного мировоззрения. Определяя методологию 
и методику вовлечения человека в мир культуры, 
она учитывает не только всепроникающий харак-
тер культуры, но и специфику ее постижения в 
разных сферах жизнедеятельности. Усвоение на-
учных знаний, культуры труда и производствен-
ных отношений, как правило, опирается на логи-
ку, на разум, требует экспериментальной работы, 
доказательств формул, теорем, эффективности 
технологических процессов. Восприятие произ-
ведений искусства главным образом основыва-
ется на эмоциональной сфере, на эстетических 

чувствах. Однако в целом восприятие индивидом 
любых ценностей духовной или материальной 
жизни строится на единстве информационно-
логического и эмоционально-образного. На на-
учной конференции или при разработке высоких 
технологий превалирует разум, на концерте сим-
фонического оркестра или художественной вы-
ставке решающую роль играют чувства, но любое 
явление культуры вызывает у людей и логические 
умозаключения, и эмоциональное восприятие. 
Как образно отметил Б. В. Раушенбах, целост- 
ное – это то, в котором обе составляющие работы 
головного мозга (и логическая, и нелогическая, 
основанная на чувствах) гармонично сотрудни-
чают, и индивид только в этом случае становится 
человеком. Личность, вооруженная только логи-
кой, сродни компьютеру; человек, абсолютно ли-
шенный способности логически мыслить, – это 
что-то близкое к сумасшедшему. Учет специфики 
культуры требует от педагогической культуроло-
гии разработать и внедрить такой механизм фор-
мирования общей культуры личности, который, 
с одной стороны, обеспечил бы ее постижение  
как единого целого, а с другой – позволил бы в 
разных ситуациях в большей или меньшей мере 
развивать логическое или эмоциональное вос-
приятие.

Ценности культуры невозможно навязать 
силой. Добро, любовь или дружеские отношения 
могут быть результатом только свободного, ак-
тивного, интериоризированного, личностно-ос- 
мысленного выбора. Эти ценности нельзя заста-
вить принять или отвергнуть, они должны быть 
восприняты сердцем, а это предопределяет необ-
ходимость сделать стержнем вовлечения человека 
в мир ценностей культуры методику воздействия 
на его эмоциональную сферу. Сверхзадача педа-
гогической культурологии – превратить ценности 
культуры из «вещи в себе» в «вещь для нас», реа-
лизовать духовный потенциал культуры, сделать 
его доступным каждому человеку.

Более чем за тридцать лет своего существо-
вания научная школа педагогической культуро-
логии осуществила ряд теоретико-эмпирических 
исследований, позволивших прийти к достаточно 
существенным выводам, которые вносят опре-
деленный вклад в современное гуманитарное  
знание.
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Школа выявила закономерности педагогиче-

ской культурологии, проявляющиеся:
- в ее гуманистической направленности;
- в креативно-инициативных началах;
- в удовлетворении и последовательном воз-

вышении духовных интересов и потребностей 
людей.

На первоначальном этапе своего становления 
школа ограничивалась научным обоснованием 
сущности и природы социально-культурной дея-
тельности. Однако логика исследования позволи-
ла увидеть в педагогической культурологии го-
раздо более широкие функции, показала, что она 
способна обеспечить эффективность постижения 
культуры в условиях семьи, в учебных заведени-
ях, трудовых коллективах, во всех сферах духов-
ной жизни. Она дала возможность обеспечить на-
учную базу социально-культурной деятельности, 
преодолеть бытовавшее в годы советской власти 
ее сведение лишь к организации свободного вре-
мени. Она способствовала утверждению принци-
пиально нового уровня подготовки специалистов 
социально-культурной сферы в вузах и коллед-
жах культуры, которые ныне могут успешно ре-
шать вопросы формирования культуры не только  
в культурно-досуговых учреждениях, но и в са-
мых разных сферах духовной жизни.

Конструктивная роль педагогической куль-
турологии проявилось в обогащении содержания 
и форм социально-культурной функции учреж-
дений искусств, в духовно-познавательном на-
полнении туристского досуга, в стимулировании 
креативно-творческой активности школьников на 
внеклассных мероприятиях, в реализации сози-
дательного потенциала корпоративной культуры 
трудовых коллективов. Однако социальная прак-
тика убедительно свидетельствуют, что синерге-
тический эффект интеграции философской антро-
пологии, культурологии и педагогики этим далеко 
не исчерпывается. Педагогическая культурология 
может и должна проявить себя в разносторон-
нем эстетическом развитии детей в дошкольных 
учреждениях; в системе историко-культурного и 
нравственно-эстетического воспитания учащейся 
молодежи; в формировании благоприятной куль-
турной среды в семье, трудовом коллективе, воин-
ской части, общественном объединении, в разных 
формах досуга.

Конструктивный вклад педагогической куль-
турологии в формирование культуры личности 
и общества проявляется в том, что, опираясь на 
философскую антропологию, культурологию и 
многовековой опыт отечественной и мировой пе-
дагогики, она дополняет и обогащает его учетом 
специфики культуры и закономерностей ее фор-
мирования. А это позволяет констатировать, что:

1. Культура носит всепроникающий харак- 
тер. Ее нельзя ограничивать лишь сферой ис-
кусств. Сегодня правомерно видеть культуру лич-
ности во всех областях реализации ее созидатель-
ного потенциала – от культуры быта, культуры 
речи, культуры общения до профессиональной, 
политической, экономической, правовой, эколо-
гической, нравственно-эстетической культуры.

2. Природа культуры предполагает абсо- 
лютную свободу индивида в выборе ее ценностей 
и следованию им. Культура – это индивидуально 
принятые критерии поведения, деятельности и 
восприятия действительности и искусства. Эти 
критерии человек выбирает для себя в соответ-
ствии с интериоризированными в семье и микро-
среде нравственно-эстетическими традициями, 
образом жизни, способностями, наклонностями, 
эрудицией, интересами, жизненными притя- 
заниями.

3. Культура всегда субъективна, отражая ин-
дивидуальные, личностные дарования, наклон-
ности, пристрастия. Законы природы порожда-
ются естественными потребностями мироздания.  
В культуре новации носят личностный характер. 
Заменить Бетховена или Пушкина нельзя. Просто 
без них духовный мир был бы намного беднее.

4. Научные знания постигаются разумом. Их 
можно усвоить трудом и терпением. Однако воз-
можности разума и рационального знания огра-
ничены. Они не способны объять все богатство и 
многообразие культуры, которую нужно не только 
понять, но и принять, интериоризировать. А это 
становится реальным лишь тогда, когда разум 
подкрепляется эмоциональной сферой человека.

5. Освоение ценностей культуры органично 
связано со спецификой их эмоционального вос-
приятия. Слово воспринимается новизной, му-
зыка – ассоциативной памятью, изобразительное 
искусство – способностью человека вычленить в 
нем рациональное зерно. Своими эмоциональны-
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ми каналами воздействия отличаются и иные жан-
ры искусства, и это предопределяет богатейшую 
палитру приемов и способов постижения широ-
чайшего многообразия различных жанров, видов 
и форм искусства. 

6. Методология инкультурации принципи-
ально отлична от социализации. Включение ин-
дивида в социум исходит из непреложных тре-
бований общества; вовлечение человека в мир 
культуры строится на учете его индивидуальных 

способностей, дарований, наклонностей, потреб-
ностей и интересов.

Важнейшее преимущество педагогической 
культурологии проявляется в синергетическом 
эффекте, который достигается опорой на три об-
ласти научного знания – философскую антропо-
логию, культурологию и педагогику – и обеспе-
чением интеграции их достижений в процессе 
вовлечения людей в мир культуры и социально-
культурного творчества.
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