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Формирование культурологических знаний учащихся 

на основе компетентностного подхода 
 

В докладе рассматриваются факторы, обусловившие вы- 
движение  новых  требований  к  учителям  и  учащимся  в  связи  
с введением обновленного содержания образования. Сегодня со- 
временным учащимся предоставлена возможность получить зна- 
чительный объем знаний, овладеть универсальными способами 
познания, мышления и практической деятельности. Автором обо- 
сновывается необходимость активизации культурологического 
развития учащихся как системного, комплексного процесса на 
основе компетентностного подхода в обучении, а также изучения 
проблемы формирования комплекса культурологических компе- 
тенций/компетентностей у учащихся на уроках литературы. 

В 2015 г. в связи с обновлением содержания образования и вве- 
дением в образовательный процесс профильного обучения и допро- 
фильной подготовки в нормативных документах были выделены 
наряду с другими виды воспитательных компетенций, которые на- 
целены на «расширение и углубление знаний учащихся о феномене 
культуры как системе общечеловеческих и национальных идеалов, 
традиций, обычаев, ценностей (социальных, духовно-нравствен- 
ных, художественных), развитие социальных, духовно-нравствен- 
ных качеств личности и ее гражданской позиции» [2, с. 4]. 

В настоящее время обновленное содержание  литературно-  
го образования регламентируется образовательным стандартом 
по учебному предмету «Русская литература», новыми учебными 
программами и др. Разрабатываются учебники и учебные пособия 
нового поколения. В качестве результата учебной деятельности 
по учебному предмету «Русская литература» в комплексе с иными 
показателями рассматривается высокий уровень литературной 
компетентности учащихся. 

Отметим, что переосмысление целей, задач, содержания школь- 
ного литературного образования осуществляется с учетом культу- 
рологического взгляда на проблемы. В связи с этим целесообразно 
уточнить характер и структуру культурологических знаний. 
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Культурологические знания способствуют укреплению у уча- 
щихся основ национальных традиций и утверждению толерант- 
ности по отношению к другим культурам. Эти знания представ- 
ляют культуру как целостный феномен и имеют интегративный, 
междисциплинарный характер. Если предметом гуманитарных 
знаний является уникальное, неповторимое, связанное с поняти- 
ем личности, предметом социальных знаний — изучение и анализ 
закономерностей, определяющих устойчивость и изменения в об- 
щественной жизни, то культурологические знания объединяют 
эти пласты. Предметом культурологических знаний — исследова- 
ние процессов создания и приобщения к миру абсолютных цен- 
ностей; самого общества с точки зрения его способностей к соз- 
данию условий для духовного творчества развитой личности; 
содержания и форм феноменов культуры, их взаимосвязи; куль- 
турного контекста исторических явлений и теорий. Объектом ис- 
следования выступает культура как исторический социальный 
опыт людей, закрепленный в традициях и обычаях. 

Культура — единая развивающаяся целостная система. Куль- 
турологические знания помогают учащимся выявить закономер- 
ности развития культуры, определяющие ее специфику как само- 
ценную сферу бытия. Кратко остановимся на наиболее значимых 
составляющих структуры культурологических знаний. 

В рамках теории культуры осмысливаются системы понятий 
и категорий, при помощи которых описываются культура и ее раз- 
витие. Социология культуры нацелена на изучение общественной 
системы. Историко-культурные исследования базируются на до- 
стижениях гуманитарных наук (истории, филологии, литературо- 
ведения, искусствоведения, истории религии и др.). Используют- 
ся новые культурологические подходы: исследования культуры 
ментальностей (то есть способов восприятия людьми мира, фор- 
мировавшихся в различных культурах); аспекты лингвистики, се- 
миотики, литературоведения, искусствоведения и эстетики. Куль- 
турная антропология уделяет внимание этническим элементам 
культуры, процессам взаимодействия культур разных народов, 
изучает особенности языковых и иных средств коммуникации 
(общения, обмена информацией) в различных культурах. Дина- 
мично развивающееся эколого-культурологическое направление 
изучает отношение различных культур к природной среде. Таким 
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образом, можно сделать вывод, что система культурологических 
знаний многоаспектна и находится в постоянном развитии. 

Определяя основные идеи компетентностного подхода, уче- 
ные-исследователи указывают на интеллектуальную и навыко- 
вую составляющие образования, а также на когнитивную, куль- 
турологическую, мотивационную, этическую и поведенческую 
составляющие компетентности [3]. 

По определению А. В. Хуторского, в качестве компетентностей 
можно  рассматривать  «компоненты  и  виды   компетентностей», 
«новообразования» (знания, представления, программы действий, 
системы ценностей и отношений) [4]. Уточним, что компетентность 
обеспечивает способность учащихся эффективно осуществлять 
определенный вид деятельности, в том числе вне рамок учебного 
процесса. Другими словами, в структуре культурологической ком- 
петентности могут быть представлены знания, умения, навыки, 
способы деятельности, освоенные в процессе познавательной дея- 
тельности учащихся, включая работу с книгой и самостоятельный 
поиск информации в библиотеке, сети Интернет; участие в куль- 
турно-досуговых мероприятиях, духовно обогащающих личность. 

Культурологическая компетентность учащихся формируется 
через овладение знаниями, умениями, опытом и способами пове- 
дения в конкретной деятельности при изучении преимуществен- 
но русской литературы и иных учебных предметов гуманитарной 
направленности («Русский язык», «Белорусский язык», «Белорус- 
ская литература», «Искусство (отечественная и мировая художе- 
ственная культура) », «История»). 

Например, при обучении литературе как искусству слова ли- 
тературные памятники изучаются не только в рамках литератур- 
ного курса, но и в аспекте истории культуры. Это обусловливает 
формирование у учащихся целостного восприятия культуры эпо- 
хи, выделения архетипов литературных героев как выразителей 
сущностных мировоззренческих характеристик. Важно отметить, 
что художественные произведения и произведения иных видов 
искусства обретают свой смысл только в процессе их интерпрета- 
ции, в связи с чем трактовки одного и того же культурного фено- 
мена на протяжении различных эпох могут меняться. К примеру, 
в памятниках древней литературы, исторической и религиозной 
мысли, рассказах путешественников хранятся знания о культурах 
различных народов и племен, накопленные в течение многих  ве- 
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ков. История культуры выступает в качестве неисчерпаемого за- 
паса фактического материала для культурологического познания. 

Среди значимых обстоятельств, повлиявших на переосмыс- 
ление целей и задач школьного литературного образования, есть 

факторы, связанные с характером развития информационного 
общества в нашей стране. Можно говорить, что в настоящее время 
формируется переходное состояние развития культуры. Информа- 
ция обеспечивает связь между разными уровнями существования 
и деятельности общества. Развитие средств массовой коммуника- 
ции способствует приданию массовости черт социокультурного 

феномена. Массовая культура является обязательной составляю- 
щей любого культурно-исторического процесса и имеет свои   за- 
коны развития. 

Огромным спросом в массовой культуре пользуется литера- 
турная продукция. Массовая литература имеет серийный раз- 
влекательный характер, она культивирует иллюзии и сенти- 
ментальность, утверждая культ сильной личности и успеха. К ее 
положительным сторонам можно отнести широкий спектр жан- 
ров и стилей, удовлетворяющих требования разных слоев обще- 
ства, к отрицательным сторонам — зависимость от идеологиче- 
ской политики, отсутствие постановки вопросов о целях, смысле 
и ценностях жизни, непрофессионализм в исполнении, а также 
формирование массового мировоззрения с некритичными убеж- 
дениями и взглядами. Как следствие — массовая литература из- 
бавляет читателей от всяких интеллектуальных усилий. Понятно, 
что в качестве оппозиции массовой выступает элитарная лите- 
ратура, основная задача которой — сохранять творческое нача- 
ло, формировать ценности и создавать новые эстетические фор- 
мы. Элитарная литература разнообразна  и  разнонаправленна,  
ее творческая элита динамична, образованна, малочисленна, но 
влиятельна. Следует уточнить, что классическую литературу по 
способу создания можно отнести к элитарной, однако в процессе 
освоения классика обретает некоторые черты массовости. 

Массовая  литература  оказывает  свое  негативное  влияние   
в первую очередь на юных читателей. Создать условия для раз- 
вития компетентного, квалифицированного читателя  возмож-  
но при решении комплекса задач, среди которых — «разработка 
и осуществление комплексной педагогической коррекции (кор- 
ректировки) читательских компетенций учащихся на II    степени 
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и читательской компетентности учащихся на III ступени общего 
среднего образования» [5, с. 23]. 

Напомним, что компетентностный подход в образовании по- 
нимается как определение целей, содержания, отбора методов, 
средств, установление результатов образования, которые обеспе- 
чивают формирование у обучающегося комплекса компетенций/ 
компетентностей. Любой вид компетенции может рассматривать- 
ся как совокупность требований, которые предъявляются к уча- 
щимся для осуществления ими деятельности в определенной 
практической области. 

Сегодня среди доминирующих исследователи называют такие 
группы компетенций, как ценностно-мировоззренческие, культу- 
рологические, общекультурные, читательские, литературоведче- 
ские, речевые [1]. Культурологическая составляющая дает воз- 
можность ученикам овладеть следующими компетенциями: 

– осознание литературы как формы выражения искусства 
слова, национальной культуры; 

– умение  устанавливать  взаимосвязи  русской  литературы  
с культурой народа; 

– знание культурных традиций страны и мировой художе- 
ственной культуры; 

– знание систем  этических  норм  и  культурных  ценностей  
в своей стране и иных странах; 

– умение вступать в диалог с эпохой и культурой, воплощен- 
ными в произведениях разных видов искусства; 

– овладение нормами русского литературного языка; 
– владение элементами художественно-творческих компе- 

тенций читателя, слушателя, исполнителя, писателя; 
– наличие навыков интеллектуальной деятельности в усло- 

виях информационного общества, способствующих достижению 
высокой информационной культуры учащихся. 

В настоящее время изучение предмета «Русская литература»  
в  учреждениях  общего  среднего  образования  осуществляется  
в следующих направлениях: 

– текстуальный анализ художественного произведения; 
– освоение теоретико- и историко-литературных понятий; 
– развитие литературно-творческих способностей учащихся. 
Культурологическая компетенция, являясь понятием процес- 

суальным, формируется и проявляется в процессе   деятельности. 
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Например, чтобы учащиеся овладели историко- и теоретико-ли- 
тературными знаниями, необходимыми для анализа и оценки 
художественных произведений с привлечением источников ли- 
тературной критики, они должны ознакомиться со сведениями 
об этапах и закономерностях русского и мирового литературного 
процесса; традициях и новаторстве в русской литературе, взаимо- 
действии русской, белорусской и мировой литератур и др. 

В качестве примера можно обратиться к рассмотрению про- 
блемы изучения художественных стилей и кратко их охаракте- 
ризовать. Понятие стиля в истории художественной литературы 
проявляется как система комплексного символического отраже- 
ния духа времени посредством образов искусства слова. Первый 
общеевропейский романский стиль (внешняя простота украше- 
ний рукописей) сменяется легкостью и изяществом готики, ярко 
запечатленной в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

На смену торжественности, композиционному разнообразию 
и динамичности форм барокко приходит строгий, прямолиней- 
ный, упорядоченный классицизм. Многоплановый, со сложным 
миром переживаний барочный герой уступает место личности, 
честно исполняющей долг перед государством и подчиняющей 
страсти разуму. 

От романтизма, связанного с абсолютизацией чувственного на- 
чала, символизирующего интерес к необычному и экстремальному, 
переходим к реализму с его стремлением осмыслить действитель- 
ность во всей полноте и разнообразии. Если в творчестве писате- 
лей-романтиков представлены преимущественно воспевание кра- 

соты, культ героических личностей, тема смерти и мистические 
мотивы, то писатели-реалисты отличаются широким обзором про- 
блем общества, тщательным изучением обстоятельств жизни ге- 
роев (наиболее полно эти черты отражены в социальных романах). 

Модернистские школы и направления (символизм, сюрреа- 
лизм, футуризм и др.) характеризуются разрывом с традициями 
реализма и других предшествующих школ. Например, символи- 

сты использовали в качестве выразительных средств идеи-симво- 
лы, образы-идеи и видели свою задачу в познании и художествен- 
ном воспроизведении сущности, которую можно   понять только 
с помощью интуиции. Настроение и идеи символисты (В. Иванов, 
А. Белый, В. Хлебников, А. Блок) выражали через символику цвета, 
линии и формы. 



508  

XX столетие — время постмодернистской культуры. Ее основ- 
ными чертами являются новизна и свобода во всем, стихийность, 
отказ от любых авторитетов, негативное восприятие прошлого, 
стремление избавиться от власти традиций, пренебрежительное 
отношение к старости, культ молодежи, стремление освободиться 
от власти языка и др. 

Таким образом, делаем вывод о необходимости накопления 
учащимися культурологических знаний для более глубокого ос- 
воения теоретико- и историко-литературных понятий, явлений  
и событий. 

В целом достижение высокого уровня освоения содержания 
учебного предмета «Русская литература» обусловливается актив- 
ным развитием литературных компетенций и способностей уча- 
щихся в комплексе с формированием культурологических знаний, 
которые помогают понять природу словесного искусства. А для их 
формирования необходимо решить целый комплекс задач, таких 
как отбор и структурирование содержания литературного образо- 
вания, разработка научно-методических, учебных, учебно-методи- 
ческих, дидактических материалов и образовательных технологий. 
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