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В статье в культурологическом контексте рассматривается феномен культурных практик, характеризуются  
их основные виды и формы, определяется специфика культурно-образовательных практик, раскрывается  
их значение в сбережении, развитии и популяризации белорусского нематериального культурного наследия 
в сфере отечественного образования.
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In the article the phenomenon of cultural practices is considered in the culturological context, their main types  
and forms are characterized, the specificity of cultural and educational practices is determined, their significance  
in preserving, developing and popularizing the Belarusian intangible cultural heritage in the sphere of national  
education is revealed.
Keywords: cultural practices, cultural and educational practices, intangible cultural heritage, education sphere.

Введение. В современном мире нематери-
альное культурное наследие рассматривается 
как уникальный феномен, важнейшая часть 
национальной культуры и источник ее развития, 
живое свидетельство духовных устрем лений 
и творческого потенциала людей. В меж-
дународном культурологическом дискурсе не-
материальное культурное наследие рассмат-
ривается как передаваемые от поколения к по-
колению обычаи, знания и навыки, инструменты, 
предметы, артефакты и культурные простран-
ства. Как подчеркивает известный белорусский 
культуролог А. И. Смолик, культурное насле-
дие в целом играет ключевую роль в обеспече-
нии устойчивого развития современного бело-
русского общества: «В процессе жизнедея-
тельности многих поколений белорусского 
народа, направленной на реализацию много-
образных материальных и духовных потребно-
стей, определяющих основное содержание че-
ловеческого бытия, было создано бесчислен-
ное множество артефактов материальной 
культуры, а также нематериальных проявле-
ний народного творчества. Передаваясь от по-
коления к поколению, они являлись свидетель-
ствами уровня развития общества на разных 
этапах, богатства духовной жизни, выразите-

лями эстетических идеалов. В конечном ре-
зультате они становятся фактором сплочения 
нации, средством интеграции в период кризи-
сов и нестабильности, их невозможно повто-
рить и восстановить после утраты» [1, с. 96].
Это акцентирует важность сохранения бело-
русского нематериального культурного насле-
дия как социокультурного основания для реа-
лизации в общественной практике принципов 
устойчивого развития и культурных прав чело-
века, взаимного уважения разных этнокультур-
ных традиций.

И. Э. Мартыненко трактует данный фено-
мен следующим образом: «Нематериальное 
культурное наследие – совокупность присущих 
этнической, социальной или конфессио нальной 
группе духовных, интеллектуальных и нрав-
ственно-этических ценностей, являющихся от-
ражением культурной и национальной само-
бытности общества и охватывающих образ 
жизни, традиции и формы их выражения» [2, 
с. 85–86].Такая трактовка на первый план вы-
водит взаимосвязь мира повседневности, со-
циальных практик и традиционных ценностей. 
Она подчеркивает специфику механизма со-
хранения нематериального культурного на-
следия людьми в устном народном творче-
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стве, исполнительском искусстве, традицион-
ных ремеслах.

Традиционными формами проявления не-
материального культурного наследия челове-
чества, сохраняющимися и развивающимися 
благодаря их носителям из числа обычных лю-
дей, выступают: 

 – устные традиции и формы выражения 
(легенды и предания, пословицы и пого-
ворки, сказки и т. д.), включая язык в каче-
стве носителя нематериального культурного 
наследия, которые характеризуют устой-
чиво воспроизводимые народные художе-
ственные каноны и сюжеты, обеспечивают 
сохранение и передачу культурного опыта 
от одного поколения к другому; 

 – исполнительские искусства, которые воз-
никли на этапе перехода фольклора к мас-
совой культуре, представляют собой осо-
бую сферу художественно-творческой дея-
тельности, благодаря которой осущест-
вляется «посредничество между автором, 
зафиксировавшим свое творение с помо-
щью плана или определенной системы зна-
ков, и зрителем (слушателем), то есть про-
никновение в авторский замысел и воспро-
изведение его доступными для аудитории 
средствами» [3, с. 81]; 

 – обычаи, обряды, празднества, которые 
представляют собой форму закрепления 
общественных отношений и выступают 
в качестве компонентов социокультурного 
механизма передачи накопленного в про-
цессе исторического развития народа кол-
лективного опыта с помощью условно-сим-
волических действий и ритуалов; 

 – знания, традиции и обычаи, репрезентирую-
щие мифологическую картину мира в виде 
символических коллективных действий; 

 – знания умения и навыки в области народ-
ных ремесел (бондарное и гончарное 
дело, резьба по дереву, плетение из лозы 
и соломы, кузнечное дело, ткачество 
и вышивка, валяние войлока и т. д.), кото-
рые свидетельствуют об уровне развития 
материальной культуры народа, характери-
зуют наиболее эффективные практики орга-
низации хозяйственной жизни и технологии 
изготовления необходимых для жизни пред-
метов.
Целью данной статьи является определе-

ние значения культурных практик в сбереже-
нии, развитии и популяризации белорусского 
нематериального культурного наследия в сфе-
ре отечественного образования. Для достиже-
ния заявленной цели используется культуран-
тропологический подход, в рамках которого 
«человек изучается через анализ его взаимо-
действия с природным и искусственным окру-

жением; через исследование причин, факто-
ров и механизмов, обуславливающих порож-
дение, поддержание и изменение людьми 
создаваемых ими объектов (артефактов)» [4, 
с. 215]. Данный подход позволяет рассматри-
вать образовательную деятельность как цен-
ностно-конструируемый и социально-регули-
руемый фактор социализации обучающихся. 
Он фокусирует внимание на обучающемся как 
познающей, творческой, созидательной лично-
сти, оказывающей позитивное влияние на соб-
ственную образовательную деятельность и со-
циокультурную среду. Культурантропологиче-
ский подход также позволяет в процессе 
культурологического исследования выявить 
механизм передачи культурных смыслов, цен-
ностей и навыков от человека к человеку, в том 
числе в рамках формального и неформально-
го образовательного процесса.

Основная часть. Образование является 
важнейшим институциональным инструмен-
том, благодаря которому осуществляется мно-
гоаспектная деятельность по сохранению, из-
учению и популяризации нематериального 
культурного наследия. В данном случае осо-
бый интерес представляет ряд вопросов, кото-
рые нацелены на выявление его роли в отече-
ственной педагогической практике.

Во-первых, какой вклад вносит белорус-
ское нематериальное культурное наследие 
в формирование нормативно-ценностного 
компонента образовательной деятельности 
в рамках формального образования и поддер-
жание социокультурной коммуникации между 
агентами образовательной деятельности?

Если в индустриальном обществе основ-
ной задачей образования являлось формиро-
вание знаний у обучающихся, наличие которых 
являлось основным критерием их обученно-
сти, то в постиндустриальном обществе на 
первый план вышла задача формирования 
востребованных рынком компетенций, навы-
ков и умений. Наличие их у индивида свиде-
тельствует о его способности применять полу-
ченные знания для достижения какого-либо 
практического эффекта социального, экономи-
ческого или технического характера. 

Однако подобный утилитаризм ограничи-
вает пространство для самореализации лич-
ности, а операционализация компетенций пре-
вращает индивида в бездумного исполнителя 
социальных ролей. Как считает Б. В. Марков, 
современный человек «не хочет быть только 
функционером, он ищет живых, душевных свя-
зей с другими. Он может встраивать «челове-
ческое» в остывающие социальные простран-
ства социального мира» [5, с. 698]. В результа-
те возникает запрос со стороны обучающих 
и обучаемых, направленный на преодоление 
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утилитарного прагматизма современной си-
стемы образования, гуманизацию образова-
ния и насыщения образовательного процесса 
культурными смыслами. Это требует усиления 
роли аксиологического фактора в образова-
тельной деятельности и поддержания социо-
культурной коммуникации между ее агентами 
на основе аутентичных для носителей данной 
культуры ценностей и норм.

Во-вторых, что представляет собой процесс 
конструирования образовательного процесса 
в учреждениях образования, рассматриваемый 
в контексте репрезентации нематериального 
культурного наследия как социализационного 
компонента?

В социальном пространстве современного 
общества образование является одним из важ-
нейших социальных институтов, а образова-
тельный процесс является социокультурным 
инструментом формирования личности. Как 
считает Е. Ф. Акулова, «развитие, воспитание 
и обучение и есть поддержание социальности, 
следовательно, основная глобальная цель об-
разовательного процесса – социализация лич-
ности» [6, с. 59]. С теоретической точки зрения 
образовательный процесс необходимо рас-
сматривать как нормативно регламентирован-
ный процесс формирования нового уровня 
у обучающихся теоретических знаний, компе-
тенций, практических умений и навыков. Он 
осуществляется посредством организации ак-
тивной познавательной деятельности обуча-
ющихся с целью развития их личностных ка-
честв, интеллектуальных и физических способ-
ностей. В его основе лежат как уни версальные 
общечеловеческие ценности, так и локальные 
этнокультурные ценности. Они структурируют 
фундаментальные сферы человеческой по-
вседневности, определяют социокультурные 
основы индивидуальной и групповой идентич-
ностей.

В-третьих, какова роль культурных практик 
как «устоявшихся форм взаимодействия лю-
дей, позволяющих производить, сохранять 
и передавать культурные коды сообществ» [7, 
с. 551], в сбережении, изучении, развитии и ре-
презентации белорусского нематериального 
культурного наследия в сфере образования 
(в первую очередь, в сфере дополнительного 
образования детей и молодежи)?

В первую очередь, необходимо обратить 
внимание на тот факт, что в современных ус-
ловиях социальным контекстом для реализа-
ции культурных практик выступает глобализи-
рующееся мировое пространство, которое ока-
зывает нивелирующее влияние на культурную 
жизнь любого общества. Как подчеркивает 
А. И. Смолик, в «глобализирующемся мировом 
пространстве не только происходит обмен то-

варами, услугами и капиталом, но и циркулиру-
ют культурно-символические коды, ценности, 
стандарты, стилевые формы – маркеры куль-
турной идентичности, все более транснацио-
нальные по содержанию» [8, с. 93]. Этот аспект 
ориентирует на необходимость противодей-
ствия процессам деградации и размывания эт-
нокультурной самобытности национальной 
культуры под глобализационным давлением, 
в котором значимую роль играют именно куль-
турные практики. 

В культурологическом смысле «современ-
ное понимание культурной практики включает 
в себя: разнообразные виды самостоятельной 
деятельности и складывающиеся простран-
ства организации собственного опыта, в том 
числе в сфере искусства; поиск и апробацию 
новых способов и форм деятельности в целях 
удовлетворения разнообразных познаватель-
ных и прагматических потребностей; стихий-
ное автономное приобретение опыта общения 
и взаимодействия с людьми (участие в интер-
активных формах искусства, работа в коман-
дах и общественных структурах); приобрете-
ние нравственного, эстетического и эмоцио-
нального опыта» [9, с. 71].

С одной стороны, культурные практики по-
нимаются как привычные способы и формы 
организации целеориентированной челове-
ческой деятельности, направленной на само-
определение человека, развитие личности 
и преобразование окружающей действитель-
ности с помощью создания нового культурно-
го продукта. Неотъемлемой характеристикой 
культурных практик является творческая ин-
тенция, которая ориентирует созидательную 
деятельность человека на преобразование ду-
ховного мира личности и общественных усло-
вий жизнедеятельности. 

С точки зрения В. П. Большакова, «культур-
ные практики – это и есть реализация культуры 
в ее непосредственной действенности» [10, 
с. 17]. В культурном освоении человеком дей-
ствительности принято различать две его фор-
мы: практики повседневности (регулярно вос-
производящиеся, рутинные действия, способы 
проведения повседневных занятий и досуга 
людей) и практики неповседневности (культо-
вые действия и религиозные ритуалы, духов-
ные искания, йога, спортивные состязания, 
формализованные практики социальных ин-
ститутов культуры) [10, с. 17]. Также В. П. Боль-
шаков акцентирует внимание на существова-
нии в обществе гендерных культурных практик, 
которые выражают «своеобразие мужского 
и женского в культуре, реализуемое в разных 
формах проявлений мужественности и жен-
ственности, мужского и женского поведения» 
[11, с. 60]. Свое выражение они находят в нор-
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мативном содержании социальных ролей, 
формах хозяйственной и профессиональной 
деятельности, моделях освоения мира приро-
ды, структурировании городского простран-
ства и др. 

Культурные практики выступают в качестве 
основы, благодаря которой «происходит само-
идентификация индивидов, формирование 
стиля жизни, спецификация поведения в част-
ном и публичном пространствах – собственно, 
репродукция культуры в повседневном суще-
ствовании различных социальных групп» [12, 
с. 232]. Исторически закрепляясь в форме тра-
диции, индивидуальные и коллективные куль-
турные практики обеспечивают организацию 
мира повседневности, формируют бытовую 
культуру, регламентируют брачно-семейные 
отношения, религиозные церемонии, гастроно-
мические предпочтения и запреты. Одновре-
менно культурные практики являются специ-
фичным адаптивным механизмом, который по-
зволяет повысить эффективность процесса 
социализации индивида, гармонично встроить 
его в определенный социокультурный контекст.

С другой стороны, культурные практики 
«представляют собой коммуникативные про-
цессы, т. е. деятельность, взаимодействие, ак-
тивность со стороны коммуникаторов, позво-
ляющие культуре быть динамичной» [7, с. 551]. 
Содержанием этих процессов является моди-
фикация индивидуального и группового пове-
дения, поиск и апробация новых способов 
и форм деятельности с целью удовлетворения 
различных потребностей человека. Их комму-
никативная природа позволяет постоянно ак-
туализировать значение того или иного компо-
нента нематериального культурного наследия 
через процесс коллективного обучения, сози-
дательную творческую деятельность людей, 
культурные события и социокультурные про-
цессы. Так, культурные практики в виде тради-
ционных для системы образования форм орга-
низации учебной деятельности (тематическая 
экскурсия, историческая реконструкция тради-
ционных обрядов и праздников, организация 
мастерских по сохранению и развитию народ-
ных ремесел, проведение фестиваля, реали-
зация исследовательского проекта и т. д.) не 
только генерируют культурные смыслы, свя-
занные с определенными культурными объек-
тами и процессами, но и способствуют разви-
тию культурной памяти.

Посредством включения культурного арте-
факта в процесс межличностного взаимодей-
ствия, передачи культурных смыслов и ценно-
стей обеспечивается его превращение в ком-
понент личного опыта человека. Как отмечает 
А. М. Шугаев, «расширение использования 
элементов традиционной культуры в обучении 

помогает обучающемуся почувствовать свое 
единство с представителями определенной эт-
носоциальной общности, в значительной сте-
пени способствует формированию националь-
ного самосознания личности» [13, с. 135].

Культурные практики как способы и формы 
действий, в которые включен человек в силу 
своей заинтересованности в реализации инте-
ресов и удовлетворении потребностей, явля-
ются порождением процесса многовекового 
развития культуры. По мнению исследовате-
лей, богатство и многообразие форм культур-
ного процесса, в который вовлечен человек 
индивидуально или в составе группы, а также 
многообразие соответствующих видов дея-
тельности в сфере культуры определяют воз-
можность выделения различных форм куль-
турных практик, к которым можно отнести: 

 «культурные практики в зависимости от 
особенностей институтов, отраслей сферы 
культуры (театральные, выставочные), регио-
нов (сельские, городские) или социальных 
групп (молодежные, детские), выполняющие 
определенные функции (просветительские, 
творческие) и т. д.» [7, с. 551];

«участие в иммерсивных и интерактивных 
видах искусства, мастерских, творческих груп-
пах, мастер-классах, практиках ума и речи, 
дискуссионных площадках, квестах, различ-
ных имитационных и игровых действиях и т. п.» 
[9, с. 71];

«практики организации досуга (посещение 
театров, музеев, художественных выставок, 
просмотр телепередач), музыкальные предпо-
чтения, практики чтения и интернет как досуг 
и источник культурного контента» [14, с. 18].

Н. Ф. Ильина в качестве самостоятельного 
вида выделяет культурные практики в педаго-
гической деятельности, понимая под ними 
«разнообразие способов действования, духов-
но-нравственного поведения, общения и взаи-
модействия педагога с другими людьми» [15, 
с. 142]. К ним относятся такие виды педагоги-
ческой деятельности, которые содействуют 
выстраиванию педагогом системы профессио-
нальных действий в контексте ценностно моти-
вированного и ответственного отношения 
к миру и другим людям: тьюторскую, диагно-
стическую, проектную, информационно-поис-
ковую, исследовательскую, коммуникативную 
деятельность и т. д. [15, с. 142].

Л. М. Ванюшкина и Е. Н. Коробкова вводят 
понятие «культурно-образовательные практи-
ки», которые «могут быть определены как эф-
фективный механизм, обеспечивающий вхож-
дение человека в культуру, позволяющий опре-
делить границы ее актуального пространства 
и закрепить важный для данного общества со-
циокультурный код» [16, с. 198]. Этот термин 
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характеризует процесс приобретения, воспро-
изводства и развития социокультурного опыта 
на основе традиционных этнокультурных норм 
и ценностей. Данный механизм де лает воз-
можным этнокультурную самоидентификацию 
индивидов, формирование индивидуального 
стиля жизни, воспроизводство образцов куль-
туры во всех сферах общественной жизни раз-
ными группами. Основными характеристиками 
культурно-образовательных практик являют-
ся: субъектность, неформальность, культуросо-
образность, нелинейность, внеаудиторность, 
ориентация на деятельное участие. Как счита-
ют исследователи, культурно-образовательные 
практики «могут стать эффективным инстру-
ментом достижения реальных личностных ре-
зультатов, которые, в конечном итоге, и есть 
основной итог образовательной деятельно-
сти» [16, с. 199]. Сущность и содержание дан-
ного понятия подчеркивает необходимость 
установления осмысленного диалога личности 

с миром в процессе деятельностного освоения 
индивидом культуры, реализуемого в образо-
вательной, производственной, исследователь-
ской, досуговой, художественной, игровой дея-
тельности.

Заключение. Таким образом, в рамках сфе-
ры образования культурные практики являют-
ся эффективным средством сбережения, раз-
вития и репрезентации белорусского немате-
риального культурного наследия. В структурном 
аспекте они являются компонентами культур-
но-образовательной среды, которая «доступна 
для восприятия, оказывает непрерывное влия-
ние на чувства и настроения личности, усвое-
ние духовно-нравственных ценностей, знаний, 
навыков и умений» [17, с. 220]. В этом контек-
сте культурные практики позволяют сохранять 
традиционные ценности и культурные смыслы, 
превращая их в личностно значимый компо-
нент социальной деятельности всех субъектов 
образовательной деятельности.
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