
К действительности всегда были и оста- адшалиТпТ™^ Д 0 Ж Д И К > > > л е п и ™ грибы, неваляш-
^разительного творчества, в том числе м о ж н о отметить «мост широкии (узкий)», 
[етодов и приемов по ознакомлению до- и ч е с к о м планиоов^иГпп 'пй ^ ^ н а р у ш е н и я преемственности в те-
т на уровень знаний о явлениях и объ- 1н Например дети втошго г о Г п Г В И Д З М и з о бРазительной деятель-
i качество детских работ, на появление овали в е т к у е д и ™да 0 0 > ч с н и я одновременно лепили танк 
эразных выразительных средств в них. Такое тематичестоенесоптрГ'™™"'™ НЭ Т С М у < < В а з а с Цветами», 
действительности и в процессе ее изо- бражений. что вызывает H e o f i v ^ I V ™ ™ 6 ™ Н а к а ч с с т в с Детских 
[хические процессы, лежащие в основе юработы по обучению этош г п Г в нсссния изменений в планиро-
;твенном творчестве: восприятие, мыс- вольного возраста с наоушени™^Д> 'КТИВН0МУ ВИДУ Деятельности детей 
з, сравнение, обобщение), воображение. R с м слУха. 
:, лепные поделки, аппликационные ра-
ющей действительности, способству ют 
об объектах и явлениях окружающего 
ительное отношение к ним. 
(деятельность необходимо рассматривать 
у ре всей воспитательно-образовательной 
ьного учреждения. Следовательно, учет 
лвенности между тематическим содер-
вной деятельности: рисованием, лепкой 
нем изобразительной деятельности, сен-
гм с окружающим, несомненно, усилят 
юспитательно-образовательной работы 
зушением слуха. 
день часто наблюдается несоответствие 
[ю изобразительной деятельности с уче-
ПТТ£>ТТС1\1Ы т I тю rrv) > f \ ( 1. т 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: ОТ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

1 Ш Ш И ч а м и п р е е м к КУЛЬТУРОСОЗИДАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

годах обучения й Современной наукой «детство» рассматривается как самоценный воз-
ети первого года оо \ч " )й период в жизни человека, сложный многомерный феномен, ко-

, имея биологическу ю основу, опосредован многими социально-
-рными факторами. 
качестве социального индивида человек является творением куль-
Социокультурное становление личности как социального субъекта 
ходит в социокультурном пространстве и времени. Под социокульту-
мимается специфическая реальность, где в конкретное историческое 
осуществляет свою жизнедеятельность определенный социальный 

ат в исторически сложившейся культу рной среде [3, с. 83]. 
,и>1 « ц и н я о к а к су бъект историко-эволюционного процесса на разных исто-
ьных представлении о них ч с 'у- | | . ^ ^ Д м х этапах развития общества в глазах его взрослых представителей 
года обучения знакомились ' ^^Яако выступал носителем прямо противоположных социальных ролей. 

ie с окружающим), а изоор ш ^ « я щ ^ м о ж н о КОнстатировать, что в педагогике прошлых веков, за неко-
по рисованию, лепке и апплик^ исключением, господствовало устойчивое мнение о том. что ребенка 
пи на фотографии сотрудников и т ь в о с п и т ы в а т ь 0 б\чать путем воздействия на него взрослого. мились с предметами мебели (ознакомле-
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оделами программы, 
тематической преемственности наблю 
— а х обучения. Например, на занятиях 
ети первого года обучения наблюдали за 
анием кубика, а на ознакомлении с окру-
;тавления о предметах одежды и обуви, 
эужающим с детьми второго года об} че-
[ые со знакомством с предметами посу ды 
я, питания и проживания домашних жи 
[зобразительной деятельности не способ 
гглений. Дети рисовали зайку, красивые 
или мишку, рыбку, яблоко, бусы для ку-
1ы «Цветы в вазе», «Консервированные 



социальных институтов. Детство выступало лишь объектом восп 
стороны общества и выполняло только прикладную ф у н к ц и ю 
вающую воспроизводство наличных социальных структур. ' С11ечи 

Новый поворот в отношении к детству связан с появлением i 
Г й з м а культурной идентификации — культурологический подход. 

, ,„„„„, l l u o u p u , » . . „ j i v i i e t ъ ^ ш ж - ПОДХОД ориентирует систему образования на диалог с культурой 
истогжческыГтеории развития высш"их'психичсских7)ГнкцийУЛЬт>РНс, к а к е е Т ® 0 р ц а и с У б ъ е к т а - способного к культурному развитию, 

— -- ' и- ^ г - в многообразной культурно-созидательной деятельности. 

агогике последних лет наметилась тенденция на развитие у челове-

f v т ь еще и в том, как понимать культуру и ее связь с обществом. 
танной Л. С. Выготским [2]. Хотя каждая высшая психическая (h pa6o-
по JI. С. Выготскому, первоначально складывается как реатьн 
альное отношение, последнее не дается ребенку в готовом виде о СоЧ*' ! ! > Д ' Ш И 0 Н Н 0 М понимании культура осмысливается как воспроизво-
по мере возможностей сам строит некоторое взаимодействие с J ^ he* ПРИ с м е н е п о к о л е н и и система образцов поведения, сознания лю-

Ф°С-1Ь|\, так>ке предметов и явлений в жизни общества [8J. В современном 

1)о СУ 
|ТРг 

по мере возможностей сам строит некоторое взаимодействие с вч-Г^40* У^я 
и сверстником. . 

Детство стало рассматриваться как субъект культуры и ofi У > * т < < к у л ь т у р а ~~ система исторически развивающихся надбио-
а ребенок дошкольного возраста как субъект деятельности и пГСТВа WcK,lX п р о г р а м м человеческой деятельности, поведения и общения, 
/А и i ™ ™ - ^ , , я к r r Ляимттпк И д > иоцгснИя '..дающих условием воспроизводства и изменения (выделено нами — (А. В. Запорожец. Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов. И. А. Зимняя Г я 1 

В рамках культурно-исторической концепции Л. С. В ы г о т с к о г о ра in.fi ДР) .социальной жизни во всех ее основных проявлениях» [9, с. 527]. 
личностно-ориентированный подход к образованию детей этой возоягт°Тан ^ривежиному определению культуры отвечает теория социализации 
ступени, предполагающий создание условий для полноценного проявки0" Р0' с 0 1 л а с н о К 0 Т 0 Р 0 И о н с « а ч а л а Учится воспроизводить задаваемые 
и развития личностных функций субъектов образовательного проиег"" ^лым ооразцы человеческой деятельности, а затем - изменять их. На-
В личностно-ориентированной парадигме образования культура выступ fMcp"соглаСНО социокультурной образовательной модели для начальных 
ет средой развития и воспитания ребенка. " пеней образования Н. Г. Комратовой, ребенок становится «подлинным 

ром культу ры» только после освоения определенного социокультурно 
опыта, но не в процесс его освоения [3]. 
В настоящее время взгляды на сущность культуры пересматриваются. 

ПИШУТ В. Т. Кудрявцев и I. К. Уразалиева. традиционный взгляд на 
муру как набор эталонизированных констру ктов социального опыта 

Прослеживая связь культуры с общественно-политическим устрой-
ством общества, А. Г. Асмолов. вслед за Л. С. Выготским, выделяет понятия 
«культуры полезности» и «культуры достоинства» [1]. Единственная цель 
«культуры полезности» — воспроизводство самой себя. В «культуре до-
стоинства» веду щей ценностью является личность человека. В адаптивном 
м и р е н е л ь з я жить без культуры полезности. Н о д о м и н а н т н о й д о л ж н а стать у в о д и т н а т у р а л и с т и ч е с к и стиль мышления и потому не отвеча-
культура достоинства * " WJ с о в Р е м енного гуманитарного познания. Исследователями делает-
4 ' В каждой из культур по-разному понимается функция детства. В КУЛЬ- Р^тка сформулировать новое, собственно гуманитарное, понимание 
туре полезности детство выполняет лишь прикладну ю функцию, обе- № . где основной акцент делается на ее креативнои доминанте. Куль-
спечивающую воспроизводство готовых, з а д а в а е м ы х взрослым образцов Рассматривается не просто как набор фиксированных социальных 
человеческой деятельности. Ребенок «социализируется», п о с т е п е н н о овла- рнов (ценностей, норм и т. д.), но как совокупный (родовой) творческий 
девая общественно необходимой суммой знаний, умений и навыков, сово- каждое поколение созидая исторически определенную совокупность 

з ^ ^ ^ ^ ^ ^ я о в ку льтуры и объективируя в них свои креативные возможности, 
именно проблематизиру ет эти предметы для будущих поколений, 
' только предстоит их освоить. Поэтому7 культура и есть историче-

купностью социальных ролей, которые потребуются ему в будушем I Г ^ культуры и объективируя в них свои креативные возможности, 
Личностно-ориентированный подход к образованию означает op ^ 

и л л н о ITLTM га: п л г ' т NUU/-TDQ ППЧ1П9ВИР Г Я М П 1 1 Р Н Н О С Т И Л » 1 4 I тацию на культуру достоинства - признание с а м о ц е н н о с т и | к „ н ы й «. . . у н и в е р с у м кристаллизованных, опредмеченных творче 
К настоящему времени в отечественной педагогике и психологи ^ ^ , , , Ч 3 м о ж н о с т е й л к ц с й > ) в т а к о м п о н и м а н и и о н а '„е м о ж е т б ы т ь

 Р
я м 0 

укрепилось понимание развития ребенка как активного процесса o r p : , w ^ ^ Освоение творческого потенциала культу-
дания. деятельного «творения» ребенком собственной л и ч н о с т и е д „ 0 л а г а с т е £ т в о п ч с с к о с п о е о б о а з о в а н и е Ппиклалная Лу нкния Jt-
фии. Взрослый, связанный с реоенком узами сотрудничества. ^ 
выступает соавтором этой биографии (В. Т. Кудрявцев). 

г—г—- v - пягсу1атРиВ'!!го Сй'Ь 1 С л с н ие детства в контексте его культуросозидательных возмож-
психология и культу рная антропология рас* ^ г ^«Одновременно позволяет лучше понять механизмы культуроосвое-

" к ч а с т н ь ш и Достаточно узкии аспект 6°л [7 „ и ^сультурации) . ИНКУЛЬТУ рация как процесс освоения и присвоения 
и глубокого процесса инкультурации (В. Т. Кудрявцев p j , Jvi. > нКреТн

н . у Ры 
культурация — это процесс освоения человеком — члеН0М

д,1„гствг1' ^ ПГ1 

Современные 
социализацию как 

членом 
общества — основных черт и содержания культуры своего 
талитета, культурных образцов и стереотипов в поведении и м 
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8 детском возрасте является главной целью социума. Участвуя 
"Роцессе. ребенок не только усваивает все основные идеи культу-

511 между ними, но и перенимает методик)' реагирования на весь 
Л о ж н ы х ситуаций, в том числе и непредвиденных. 



, Kv льтура и мир детства / М. Мид. М., 1988. Л1 • . . Дети осваивают не только уже сложившиеся, но и еще истопи^ % 1 Г И ' - М е т о д ° л о г и ч е с к и е принципы ценностного прогнозирования образо-
дывающиеся формы человеческой ментальности. Более того 'СскЧс j У"6'. L '0циально-философские проблемы образования / Н. С. Розой. М., 1992. 
В. Т. Кудрявцев, детство специфическим образом участвует в nonn^^P^j.'19" I r „ В- С. Культура / В. С. Стенин // Новейший философский словарь 
форм. Каждое новое поколение, проживая так сказать <<детский>*ДСНи^Эт i' переРаб- и дополн. Мн., 2001. С. 527—529. 
утверждения в культуре, стадию «врастания» в культуру, обогащ-ЭТап '"" 
ный созидательный потенциал человечества новыми возможностяхТ СОв°^ п° В. п. Старжинский, 

Принципиально важно то. что восприятие детства как субъект доктор философских наук, 
ры и общества, выполняющего культу ротворческую деятельное7 ' л,>т\ профессор кафедры философских учений 
социальный статус детства. В общем виде социально-культурной" МенЧс, белорусский государственный технологический университет», г. Минск 
личности ребенка может быть представлено как процесс вхождени^$ВИтИе 

туру, в новую социальную среду и интеграции в ней. о с у щ ^ ^ л АКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНИКА 
в определенной ситу ации развития. } ЩесТВл*0Щееся fA ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА 

Овладение общечеловеческой культурой подразумевает одновп СЕРИИ И С О 9 0 0 0 
интеграцию в национальную культуру. Именно национальные ценности^0 lero io. к.ч ия и принципы проектирования. Методология проекти-
ставляют культу рное ядро современного образования. Личность испытыщ!' 1я включает в себя дескриптивное описание и конструктивну ю раз-
потребность в устойчивом национальном самосознании, в знании культур мр принципов создания (внедрения и управления) образовательной 
и истории своего народа. Родная культура, утверждает белорусский фи тософ ̂ основанную на методологии управления качеством международно-
H. И. Латыш, для человека является залогом его духовной преемственности дандарта ИСО 9000 применительно к образовательной сфере. Для этого 
с предшественниками и наследниками. Человек, не знающий обычаев и тра- ^разработать концептуальную (описательную) и инструментальную 
диций, истории и культуры своего народа, вряд ли сможет быть носителем ашюгическую) модели следующих образовательных и организационно-
национального самосознания, а значит, у него не вырабатывается уважи- Скнчсских феноменов: а) культурологической парадигмы; б) образова-
тельное отношение к культуре любого народа и мировой культу ре вооб- да среды (образовательного пространства). Необходимым условием яв-
ще [6]. При этом нет и не может быть противопоставления общечеловече- га экспликация концепции управления качеством в соответствии с меж-
ских ценностей ценностям национальным. Каждый человек, как отмечает вредным стандартом ИСО 9000 и адаптация ее к образовательной сфере. 
А. Г. Асмолов. живет и глобальными событиями мира, и локальными собы- Поскольку образовательная сфера в нашем случае задается системой до-
тиями. Культура достоинства — в отношении к этим событиям. иных у чреждений, то следует уточнить понятие высокотехнологическая 

Итак, современное дошкольное образование должно строиться в рамках ровательная среда и область его (понятия) применения. Образовательная 
культурно-исторической парадигмы образования, о р и е н т и р о в а н н о й н е только завсегда относительна целейи задач, а также субъектов образовательного 
и не столько на передачу детям готового культурного содержания, сколькона в с и с т е м е д о ш к о л ь н о г о и начального образования образовательная 
формирование у них способности преобразовывать содержание обшест ::;1НС м о ж е т основываться на высоких технологиях — космической, био-
ного опыта, осваивать культуру как систему п р о б л е м н о - т в о р ч е с к и х задач J H o № n m и н ф 0 р м а ц и 0 н н 0 й технологии, нанотехнологии. робототехнике. 

Jlumepamvpa. в с е ^ я к Р ° м е программ, учебно-методических пособий также 
I. Асмшов, А. Г. Мир образования: Культурно-историческая психология и кой- %лы „ оборудование (мягкие игрушки, надувные шарики и т. д.) и не 

струирование миров / А. Г. Асмолов' М.; Воронеж, 1996. „, ,9gJ , "Икоим образом относиться к высокотехнологичной образовательной 
2. Выготских'!, Л. С. Собрание сочинений: вбт . /Л . С. Выготский. М-,'y!W ' Щ ^ Да и в этом нет никакой надобности. Более того, высокотехнологичная 

Т. 3. !KojikH°r0 с?Ватс-зьная среда в современном ее понимании не может способствовать 
3. Комратова, Н. Г. Социокультурные основания современного д ' ' м o6pf; сенсомоторных фу нкций ребенка — физиологической основы раз-

образования / Н. Г. Комратова // Традиции и инновации в Д°°*°"и10 \ 0 > В е с к о й психики. Напротив, старшеклассники должны активно взаи-
™в а"™ • 1 м е ж Д У » а Р науч.-практ. конф., поев. 135-я* > 8 0 В а т ь и даже самостоятельно создавать высокотехнологическую 
М., 2U07. С. 83—89. В̂а-гл™ тх 

4. Кудрявцев, В. Т. Инновационное дошкольное образование: опыт пР>0. ^ л ь н у ю среду посредством компьютера, Интернета, современных 
и стратегия развития /В. Т. Кудрявцев //Дошкольное образование. Ч ; «.кационных систем и другими средствами. Естественно, что 

5. Кудрявцев, В. Т. Креативная доминанта культуры // Проблемы ' ^ д в " " Ц ^ в щ и к . воспитатель, менеджер, врач и другие субъекты проекти-
естественно-научного и гуманитарного знания в теории деятельно^7 L Находятся в высокотехнологичной информационной среде, однако 
тельных действий / В. Т. Кудрявцев, Г. К. Уразалиева. Н. Новгород. • гЭя проблема. 

6. Латыш, Н. //. Образование на рубеже веков / Н И. Латыш. Мн., I 
I ^ ^ ^ H 377 376 


