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Ретроспективный анализ литературных источников позволяет констатиро-

вать, что идея культуры жизни витала в педагогической практике с момента пер-

вых попыток выхода из состояния «дикости» и «обуздания гнева» до вхождения 

человека в окультуриваемое пространство. В связи с этим вспоминаются слова 

Фридриха Вильгельма Ницше: «Культура – это лишь тоненькая яблочная кожура 

над раскаленным хаосом». Природа подчиняется главенствующему закону вы-

живания – выживания любой ценой, при этом «цель оправдывает средства». 

Культура в предельно обобщенном понимании – это всё, что не есть природа. 

Чем дальше идет развитие человеческой культуры, тем шире распространяется 

ее влияние на различные виды человеческой деятельности. 

Говоря о формировании культуры жизни, мы подразумеваем, что педагог 

взращивает у ребенка субъективную культуру, которая поможет человеку реали-

зовываться во всех сферах жизнедеятельности. 
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В рамках данной статьи ставится задача рассмотрения общих подходов к 

формированию культуры жизни подрастающего поколения сквозь призму идеи 

педагогического целеполагания. 

В педагогическом дискурсе целеполагание рассматривается как комплекс-

ный подход к формированию цели. При этом цель как осознанный образ пред-

восхищаемого будущего может выступать и как ориентир (то, что следует до-

стичь, осуществить, получить в итоге); и как индикатор – определение активно-

сти и результативности субъектов образования, и как мотив познавательной де-

ятельности обучаемых и педагогической деятельности учителей и преподавате-

лей. 

Источником педагогической цели чаще всего выступает социальный заказ, 

под который создаются образовательные системы разного уровня. Социальный 

заказ сформулирован в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» в редакции от 06.03.2019 года, где в статье 2 

четко определяется понятие «воспитание»: «Воспитание – деятельность, направ-

ленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства». В соответствии с социальным заказом создаются 

образовательные системы разного уровня, ориентированные на формирование 

культуры жизни обучаемых. Для ведения образовательного процесса, отвечаю-

щего целевым установкам, важно в каждом отдельно взятом случае продиагно-

стировать состояние предмета приложения педагогических усилий (наличного 

уровня сформированности культуры жизни по социальным, психологическим и 

духовным критериям) и уже с учетом полученных данных на основе педагогиче-

ского замысла разрабатывать авторские технологии формирования и развития 

культуры жизни, проводить комплекс образовательных мероприятий, отвечаю-

щих ожиданиям, потребностям и интересам семьи, учащихся, общества в целом. 

При этом необходимо проводить мониторинговые исследования и собирать ре-

зультаты педагогического эксперимента и научно-педагогической рефлексии. 
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Мы говорим о формировании культуры с позиции субъекта, подразумевая 

прежде всего ребенка, ученика, который должен интериоризировать в культур-

ном плане то, что было создано человечеством еще до его появления и найти свое 

место в культуре, чтобы превратиться в итоге в субъекта культуры жизни. Чело-

век приводится в движение целой иерархией миров. Мое «Я» – это то, с чем я 

ухожу, а не то, с чего я начинаю свой путь. Поэтому важнее освоить как можно 

больше, а не отгораживаться решительно от того, что уже изначально и заведомо 

не есть «я» или «мое» [1]. 

Личностный вектор преображения культуры жизни целенаправлен. Вся 

жизнь человека как субъекта культуры есть стремление к цели, она представля-

ется как иерархия целей, из которых одни подчинены другим в качестве средств. 

Есть цели, желательные не сами по себе, а ради удовлетворения каких-либо ба-

зисных потребностей, но есть и такая цель, которая желательна сама по себе и 

ради нее человек живет, поскольку эта цель выступает как жизненный смысл, 

поиском которого занято все человечество и каждый человек в отдельности. Це-

ленаправленность вектора жизни отражали в своих произведениях писатели и 

поэты: «наша жизнь – путешествие, идея – путеводитель. Нет путеводителя, и 

все остановилось. Цель утрачена, и сил как не бывало» (В.М. Гюго), «Ничто не 

делает жизнь так легко переносимой, как деятельность, направленная к одной 

цели» (И. Шиллер) «без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без 

деятельности нет жизни. Источник интересов, целей и деятельности – субстан-

ция общественной жизни» (В.Г. Белинский) [4]. 

В современном поликультурном пространстве возникла потребность во 

взращивании и актуализации нового культурного стиля воспитания, который 

предполагает не только оказание помощи в адаптации и социализации «человека 

разумного», но и предполагает выработку ответственности каждого за культур-

ный код народа и судьбы человечества. Стиль культуры жизни молодежи при-

зван сочетать толерантность к другим людям, потребность в самоактуализации 

и акмеологизации личности, проявление гармоничной пассионарности во благо 
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других, т.е. востребован одухотворяющий стиль, формирующий интеллекту-

ально и духовно богатую личность. Духовность при этом не отождествляется с 

религиозностью, а трактуется как высший уровень развития психического, вклю-

чающий ценности творчества, гуманизма, любви. В связи с этим уместно вспом-

нить слова К.Г. Паустовского: «Сердце, воображение и разум – вот та среда, где 

зарождается то, что мы называем культурой» и Артуро Перес-Реверте: «…насто-

ящая культура, Культура с большой буквы, состоит из книг, здравого смысла, 

любви к знаниям, доброй воли и памяти». 

Праксиологический смысл личностного вектора преображения культуры 

жизни проявляется в адекватности смысла жизни человека, который по В.Э. Чуд-

новскому [5], отражают особенности культуры жизни субъекта, формируемые в 

педагогическом взаимодействии учителя и обучаемого: 

1) реалистичность смысла окультуренной жизни и соответствующая ему ра-

циональная культура жизни – то есть его такое соответствие, которое, с одной 

стороны, тождественно наличным объективным условиям, необходимым для его 

реализации, с другой – индивидуальным возможностям человека в процессе 

культурогенеза; 

2) конструктивность смысла жизни, выраженная в актуализации преобразо-

вательной стратегии культуры жизни личности, – отражает степень позитивного 

или негативного влияния на процесс становления личности как субъекта куль-

туры жизни и успешность деятельности человека; 

3) оптимальность смысла жизни – преображающая культура жизни актуа-

лизирует гармоничную структуру смысложизненных ориентаций, существенно 

обусловливающую успешность в различных областях деятельности, максималь-

ное раскрытие способностей человека, его эмоциональный комфорт, что позво-

ляет переживать полноту жизни и быть удовлетворенным ею. 

Таким образом, педагогическое целеполагание по вопросам формирования 

и развития культуры жизни подрастающего поколения – это процесс и результат 

определения, формулировки, постановки целей и задач образования обучаемых 
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как субъектов культуры жизни, инициированный педагогом и принимаемый уче-

никами; сердцевина образовательного процесса которого выступает как интери-

оризация культуры; специально подобранный или разработанный авторами эф-

фективный методический и дидактический инструмент формирования культуро-

сообразного образовательно-воспитательного процесса, который определяет вы-

бор форм, методов и способов педагогического воздействия по становлению 

личности, обладающей общекультурными компетенциями и способной жить и 

творить в поликультурном пространстве сегодняшнего дня [2; 3]. 
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