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Культурология в системе социогуманитарного  
знания 1–4, 6, 7, 9–12 

Культурология как наука и учебная дисциплина. Основные этапы 

становления культурологии. Культурология в системе наук о человеке, 

обществе и природе (предметное поле, специфика, отличие от других 

наук): культурология и философия культуры, социология культуры, 

культурная антропология, историческая культурология, история культу-

ры. 

Структура и функции культурологии. Теоретическая и прикладная 

культурология. 

Культура как объект исследования  
в культурологии 1–4, 6, 7, 9–12 

Понятие культуры. Начало теоретической разработки проблем куль-

туры (вторая половина XVIII в.). Многообразие подходов к феномену 

культуры.  

Морфология культуры: мифология, религия, искусство, мораль, 

право, идеология, наука, философия, экономика.  

Динамика культуры (эволюционные теории, циклические теории, 

структурализм, синергетический подход). Теории культурогенеза. 

Функции культуры. Ценности и нормы культуры. Ценностные, 

когнитивные, регулятивные смыслы.  

Социальные функции культурных систем.  

Природа, общество, человек, культура как формы бытия. Культура и 

природа. Культура как вторая природа. Аспекты взаимодействия 

культуры и природы.  

Интерпретация отношений культуры и общества (деятельностный 

подход).  

Понятия, выражающие позицию человека по отношению к сторонам 

действительности окружающего мира: значение, артефакты, знак, коды, 

текст. 

Культура и техника. Происхождение техники. Понятие техники (уз-

кий и широкий смысл). Техника как знаковая система и инструментарий 

культуры. Идеи совершенствования техники. Роль техники в жизни 

общества (техницисты, антитехницисты).  

Человек и его профессиональная культура. Понятие 

профессионализма.  

Культура и личность. Понятия «инкультурация», «аккультурация», 

«социализация», «ассимиляция». 

Культурная самоидентичность и межкультурные коммуникации 

(культурная диффузия, заимствования, толерантность, отторжение, куль-
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турный синтез и др.). Типы взаимоотношений личности и культуры. 

Структура культурного пространства. 

Типология культур 1–3, 5–8 

Основания типологии культуры. Этническая культура. Националь-

ная культура. Доминирующая культура. Субкультура, контркультура, 

маргинальная культура. Феномен массовой и элитарной культуры, пред-

посылки и особенности их появления. 

Историческая типология культур. Понятия «типология и тип куль-

туры». Общая типология. Локально-типологическое рассмотрение 

культуры. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. Запад и Восток: 

культурные различия. Место и роль России в мировой культуре. 

Антиномии как исток дискуссий об особенностях генезиса русской 

культуры. Славянофилы, западники, евразийцы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Культурология – наука и учебная дисциплина, которая занимает важное 

место в системе высшего образования. Она выступает как одна из основных 

социогуманитарных дисциплин, необходимых для подготовки специалистов 

различного профиля, в том числе и технического. 

Русский философ Н. А. Бердяев в своей работе «Человек и машина» рас-

сматривает характерный парадокс: «…без техники невозможна культура, с 

нею связано самое возникновение культуры». Техника создает новую 

действительность, но она и отрывает человека от природы. В то же время 

окончательная победа техники в культуре, вступление в техническую эпоху 

влечет культуру к гибели. Философ выделяет в культуре два элемента: техни-

ческий и природно-органический. Окончательная победа первого над вторым 

означает перерождение культуры во что-то иное, на культуру уже непохожее. 

Невозможно стать образованным человеком, не разбираясь в содержании 

культуры, не понимая ее проблем, не имея достаточно широкого культурного 

кругозора. Изучение культурологии – не только путь к обогащению 

духовного мира личности, но способ привить и развить у студентов набор 

ключевых компетенций, которые определяют его успешную адаптацию в 

обществе. 

Данное учебное пособие написано в соответствии с утвержденным Ми-

нистерством образования РФ Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования, где определяется общая тематика 

вузовского курса культурологии.  

Последовательность изложения материала подчинена логике построения 

учебного курса, включающего три дидактических единицы: 

 культурология в системе научного знания; 

 культура как объект исследования культурологии; 

 типология культуры.  

Пособие может быть использовано студентами всех специальностей в 

процессе изучения данной дисциплины и, прежде всего, при подготовке к за-

чету. Предполагается, что студент будет не просто запоминать излагаемый в 

книге материал, но и осмысливать его – это, кстати, способствует и его 

запоминанию. Кроме того, в сжатые сроки, отведенные для самостоятельной 

работы, студенты смогут систематизировать и конкретизировать знания, 

полученные в ходе изучения дисциплины. В значительной степени этому 

могут содействовать и включенные в пособие таблицы.  

Конечно, в кратком учебном пособии невозможно «объять необъятное» 

– полностью охватить все содержание культурологии.  

Для более глубокого изучения ее проблематики с тех же позиций, кото-

рые приняты в пособии, мы рекомендуем обратиться к приведенному списку 

литературы. 

Желаем всем, заинтересовавшимся культурологией, успехов в учебе! 
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1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Культурология (лат. cultura – возделывание, земледелие, воспитание, 

почитание + др. греч. λόγος – учение) – это социогуманитарная наука о 

наиболее общих законах развития и функционирования культуры, форми-

рующаяся на стыке социального и гуманитарного знания о человеке и об-

ществе, изучающая культуру как целостность, специфическую функцию и 

модель человеческого бытия. 

По мнению большинства исследователей, в качестве самостоятельной 

дисциплины культурология развивается, начиная с XX в., и до сих пор эта 

наука находится в стадии становления. 

«Отцом» культурологии является американский этнолог, антрополог и 

культуролог Лесли Уайт (1900–1975). Именно он в ряде своих работ 30– 

40-х гг. поставил задачу создать в XX в. некую метатеорию культуры и 

определил диапазон науки о культуре (в частности, в 1949 г. вышла его ра-

бота «Наука о культуре»).  

В Россию термин «культурология» пришел с Запада, но интересно, что 

в зарубежной научной классификации науку под таким названием, с соб-

ственным статусом, предметом и объектом исследования, не выделяют: 

наука о культуре растворена в смежных науках о человеке и обществе (со-

циологии, культурной антропологии и др.), выступая по мере необходимо-

сти как их составная часть.  

В нашей стране эту дисциплину изучают в большинстве российских 

вузов с начала 90-х гг. ХХ в. В активе у российской культурологии имеется 

основательный теоретический задел, накопленный в 1970–1980-е гг.: труды 

М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана, Э. С. Маркаряна, 

В. М. Межуева и др. В настоящее время издается огромное количество об-

стоятельной научно-исследовательской литературы по этой дисциплине, а 

также вузовские учебники по культурологии. 

Культурология как наука, возникнув в XX в., опирается на 

достигнутые результаты в исследовании культуры предшествующих 

этапов.  

1.1. Этапы становления культурологии как науки 

Донаучный этап (до возникновения науки Нового времени). Содержит 

ранние стихийные догадки и представления о цикличности культурно-

исторического процесса. На этом этапе используются идея культуры и 

представления о культуре, формирующиеся на ее основе и в результате 

эмпирических исследований. 

Научно-исторический этап (до середины XIX в.). На этом этапе еще 

нет четкого разграничения между развитием истории и культуры. 
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Характерно стремление понять культуру как целостное явление, построить 

единую картину культурного развития, найти общее основание истории. 

Научно-философский этап включает философское осмысление куль-

турного развития человечества на основе анализа, выделения основных 

черт, характеристик, закономерностей, проникновение в сущность культу-

ры с помощью мышления.  

1.2. Дискуссия о предмете и месте культурологии 
в системе научного знания 

Несмотря на признание культурологии как науки, продолжается дискус-

сия о ее предмете и месте в системе научного знания. По мнению 

А. И. Кравченко, в дискуссии можно выделить две противоположные пози-

ции
1
: 

изоляционистская – у культурологии свой, не похожий на другие науки 

подход; 

интегративистская – культурология – синтез социальных и гуманитарных 

знаний о культуре.  

В отечественной литературе мнение склоняется в пользу интеграционист-

ского подхода к культурологии. Культурология понимается как синтетическая, 

интегративная наука, возникшая на стыке философии культуры, культурной 

антропологии, социологии культуры, этнологии, психологии культуры, исто-

рии культуры и других социогуманитарных наук (табл. 1). Проблематика этих 

наук входит в предметное поле и культурологии.  

1.3. Основные направления (разделы) культурологии 

Таблица 1 

Социология культуры 

(лат. socius –  

общественный; 

др.-греч. λόγος –

 наука) 

Изучает особенности отношения к культуре различных слоев 

общества, культуру как фрагмент социального бытия с точки 

зрения ее функционирования в системе общественных знаний 

Культурная 

антропология  

(др.-греч. ἄνθρωπος –

 человек) 

Изучает поведение человека, его менталитет, т. е. изучает чело-

века под углом зрения созданной им культуры; исследует этни-

ческую культуру, в том числе развитие этносов с точки зрения 

формируемых ими культурных продуктов 

Философия  

культуры  

(др.-греч. φιλοσοφία  

дословно: любовь к 

мудрости) 

Решает методологические и мировоззренческие задачи культуро-

логии: анализирует природу и значение культуры, обосновывает 

предпосылки, на которых должно строиться научное исследова-

ние культуры, для оценки позитивных и негативных моментов в 

развитии культуры, для формирования идеалов, на которые долж-

но ориентироваться культурное развитие общества и личности, 

для определения путей и способов движения к этим идеалам 

                                                             
1
 Кравченко, А. И. Культурология / А. И. Кравченко. – М. : Проспект, 2010. – С. 6. 



8 

 

Окончание табл. 1 

Этнология  
(греч. θνος – народ + 

логос – учение, наука) 

Изучает бытовые и культурные особенности народов мира, 

проблемы этногенеза (происхождения народа), этногеогра-

фии (расселения) и культурно-исторических взаимоотноше-

ний народов 

Психология культуры 

(греч. ψυχή – душа) 

Изучает психологические аспекты культурной деятельности 

(например, психологию творчества, психологию художествен-

ного восприятия) 

Филология 

(др.-греч. фιλολογία –  

любовь к слову) 

Изучает язык как элемент культуры 

Таким образом, одни ученые считают главным в культуре язык, другие 

– мировоззрение, третьи – художественные произведения и памятники 

культуры, четвертые – традиции и обычаи народа. В силу этого возникла 

необходимость в каком-то обобщающем знании, необходимость в синтезе 

разрозненных представлений и теорий. 

1.4. Специфика и актуальность культурологии 

Интегративный характер. Она одновременно принадлежит области 

социального знания (в его основе количественные методы сбора данных) и 

области гуманитарного знания, которое строится на ценностях и каче-

ственных методах исследования. 

Стремление сегодня опереться на культуру, вытекающее из поворота 

от «техницизма» и национального эгоизма к гуманистическим, общечело-

веческим ценностям, которые освобождают разум, не разъединяют, а 

объединяют людей. 

Интенсификация культурных контактов, связанных в том числе и с 

неуправляемыми ситуациями: войнами, эмиграцией, рассеянием по миру 

беженцев из многих стран, выявляет сложные механизмы взаимодействия 

культур. Сложной является и проблема адаптации мигрантов к новой для 

них языковой и культурной среде. 

Необходимость изменения системы ценностей, вызванной ситуацией 

экологического кризиса, обострением социальных проблем в больших го-

родах, появлением новых болезней, истощением ресурсов, загрязнением 

среды и другими негативными явлениями. Встает вопрос о бережном и 

ограниченном потреблении природных ресурсов, изменении характера 

труда, направлении больших средств в медицину, образование, науку.  

Этим и обосновывается формирование в XX в. культурологии как 

науки, призванной не только изучить сущность и функции культуры, но и 

вырабатывать принципы управления культурным развитием. 
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1.5. Структура культурологии 

В структуре любой науки обычно выделяют следующие понятия. 

Объект. Напомним, что объект науки всегда реален, т. е. существует 

объективно. Поэтому объектом культурологии как науки является культу-

ра как исторический социальный опыт людей – социокультурный опыт, за-

крепленный в традициях, нормах, обычаях, законах, т. е. сама культура во 

всем множестве ее проявлений. 

Предмет. Предмет любой науки, в отличие от объекта, есть резуль-

тат абстрагирования, вычленения из объективной реальности отдельных 

аспектов изучения. Предмет культурологии до сих пор однозначно не 

определен, к нему относят: совокупность категорий и понятий, связанных с 

культурой и культурологией; особенности зарождения, становления, разви-

тия, кризисов, трансформаций, исчезновения культур и т. п. 

Содержание. Содержание культурологии – это совокупность, во-

первых, собственно культурологических знаний, во-вторых, знаний науч-

ных дисциплин, изучающих культуру или ее аспекты (археология, этно-

графия и т. д.).  

Кроме того, классически содержание любой науки подразделяется по 

уровням исследований следующим образом: 

– макроуровень (фундаментальная наука) – накопление массива 

теоретических знаний, выработка концепций, разработка методологии 

исследований и категориального аппарата науки; 

– микроуровень (прикладные исследования). 

На фундаментальном уровне складываются дилеммы и парадигмы 

культурологии.  

Дилемма (греч. δίλημμα двойная лемма) – затруднительный выбор 

между двумя равно нежелательными возможностями. 

Парадигма (греч. Παράδειγμα – пример, модель, образец) – научная 

теория, воплощенная в системе понятий, или концептуальная схема, модель 

постановки проблем и их решения. 

Отсюда, цель фундаментальной культурологии – теоретическое по-

знание культуры, разработка категориального аппарата и методов исследо-

вания, формулировка законов на основе эмпирических исследований. По-

этому на современном этапе важную роль в развитии культурологии играет 

философская и методологическая рефлексия.  

Рефлексия (позднелат. reflexio  – обращение назад) – размышление, 

самонаблюдение, самопознание, осмысление своих собственных действий 

и их законов.  

Наличие дилемм, разных парадигм и частично пересекающихся 

культурологических концепций и теорий делает необходимым критический 
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анализ оснований и ценностей культурологии. А это – одна из задач 

философии. 

Цель второго уровня – эмпирические обобщения, первоначальная 

систематизация знаний о культуре как уникальном феномене (например, 

сбор информации о разных народах, их нравах, обычаях, образе жизни; ее 

описание и попытка систематизации). Ее достижение осуществляется в 

рамках прикладной культурологии.  

Исходя из цели, прикладная культурология решает следующие задачи:  

–  прогноз и регулирование актуальных культурных процессов в соци-

альной практике; 

– разработка основных направлений культурной политики; 

– разработка целей и методов деятельности сети культурных институ-

тов (школы, вузы, театры, музеи и т. д.); 

– охрана и использование культурного наследия. 

Категории (греч. kategoria – высказывание, признак). Категории 

культурологии – это предельно общие фундаментальные понятия, 

отражающие наиболее существенные, закономерные связи и отношения 

реальной действительности пространства культуры и его изучения 

(познания). Категориальный аппарат культурологии включает в себя 

собственно культурологические категории, категории социогуманитарных 

наук, а также категории наук, находящихся на стыке с культурологией, и 

общефилософские категории. 

Принципы (лат. principium – начало, основоположение).  

Основные принципы культурологии: 

– культурно-исторический подход: все явления рассматриваются в кон-

тексте соответствующего исторического периода и условий; 

– целостность (системность): все явления рассматриваются в особен-

ности своих взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Законы единства и многообразия культуры, межкультурного взаимо-

действия, преемственности в развитии, прерывности и непрерывности в 

развитии культуры. 

Цель культурологии – привести разнохарактерные данные в систему, 

синтезировать различные подходы. Культурология как интегративная, 

комплексная наука решает проблему понимания культуры как целостной 

системы. Она дает наиболее полное знание о культуре, которое возникает 

на пересечении гуманитарного и социологического знания. 

Наряду с общей целью – исследование культуры как системы – основ-

ными задачами и функциями (табл. 2) культурологии являются:  

– изучение реальных процессов культуротворческой деятельности людей, 

созидающих материальные и духовные ценности; 

– выявление макродинамики развития культуры в контексте ее вклю-

ченности в социально-экономические, политические и духовные условия 
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определенной исторической эпохи – определение структуры, функций 

культуры, ее стилей, форм, способов влияния на развитие общества; 

– исследование микродинамики развития культуры посредством выяв-

ления особенностей творчества выдающихся деятелей, создающих миро-

вые культурные шедевры, разрабатывающих новые стили и формы культу-

ры, а также определение роли культуры, свойственных ей средств в социа-

лизации и культурализации личности; 

– выявление основных тенденций и закономерностей развития культу-

ры, смены культурных эпох, методов и стилей, их роли в формировании 

человека и развитии общества; 

– разработка категориального аппарата (культурные артефакты, куль-

турные композиции, культурные универсалии, культурная адаптация и др.), 

а также методов данной науки (кросскультурный анализ и др.), применяе-

мых в исследовании конкретных социокультурных явлений и процессов. 

Таблица 2 

Функции культурологии 

Собирательная 

Состоит в соединении в единое целое разрозненных знаний о 

культуре, поступающих из других наук (они поступают из фило-

софии, антропологии, искусствознания и др. наук) 

Организующая 

Решает методологические задачи, так как этот поток сведений 

нужно упорядочить, разобраться в нем, разложить все по полоч-

кам, составить систематическое целое 

Познавательная 

(гносеологическая) 

Позволяет исследовать и оценить тенденции развития культуры, 

ее трудности, противоречия 

Концептуально-

описательная 

(дескриптивная) 

Разработка теорий, понятий и категорий для составления целост-

ной картины становления и развития культуры 

Методологическая 
Раскрывает закономерности развития культуры, создает основу 

для частных культурологических теорий 

Объяснительная 

(герменевтическая) 

Сведение к понятному, объяснение особенностей культурных яв-

лений и событий, их социализирующего влияния на формирова-

ние личности 

Мировоззренческая 

Помогает выработке общечеловеческого культурологического 

мышления, определяет формирование художественной, религиоз-

ной, научной картины мира 

Аксиологическая 

Позволяет оценить результаты деятельности государства, обще-

ственных организаций, отдельных личностей в области развития 

культуры 

Нарративная (лат. 

narrare – языковой, 

вербальный акт) 

Культура может быть представлена как повествование. Смысл ис-

торического и культурного события или явления возникает и рас-

крывается в процессе повествования 

Таким образом, культурология как комплексная наука одновременно 

относится к двум областям:  
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– социальное знание, которое использует количественные методы сбо-

ра данных (благодаря социологии культуры); 

– гуманитарное знание, которое строится на ценностях и качественных 

методах исследования (благодаря философии культуры).  

Это позволяет ей широко использовать методы других наук.  

Методы. Можно выделить три группы методов, которые дают пред-

ставление о способах действия культурологии (табл. 3, 4). 

Традиционные средства для сбора информации и ее научного осмыс-

ления (наблюдение, обработка данных, сравнение, анализ, синтез, индук-

ция (умозаключение от отдельных фактов к общему утверждению), дедук-

ция (конструирование и моделирование тенденций от общего к частному). 

Таблица 3 

Универсальные методы 

Системный 

Позволяет рассматривать культуру как систему, элементы кото-

рой находятся в единстве и своим взаимодействием формируют 

целостность 

Структурно-

функциональный 

Выявляет роль отдельного элемента в функционировании куль-

туры, отдельный элемент играет не просто присущую ему роль 

(назначение), а представляет собой звено, без которого культура 

не может существовать в качестве целостного образования 

Феноменологический 
Исследует данные, полученные эмпирическим путем, т. е. в ре-

зультате непосредственного наблюдения, эксперимента 

Компаративистский 

Сравнительно-исторический метод, позволяет сопоставить раз-

личные культуры или отдельные феномены, структуры, явления 

культуры 

Таблица 4 

Собственно культурологические методы 

Культурантро-

пологический 

Рассматривает культуру как совокупность конкретных ценностей, 

социальных связей, как механизм передачи культурных навыков 

от человека к человеку 

Семиотический Изучает культуру как знаковую систему 

Герменевтический 

(греч. ρμηνευτική – 

разъясняющий, 

толкующий) 

Искусство толкования текстов («искусство понимания»);  

истолковывает предельные значения культуры 

Контент-анализ 
Оценивает особые (специфические) характеристики носителей 

информации, текстов как способ фиксации культурных тенденций 

Кросскультурный 

анализ 

Сравнительный метод исследования культур, оперирующий  

универсальными культурными моделями (паттернами) 

Таким образом, основные компоненты культурологии: 

 онтология культуры (многообразие ее определений и ракурсов по-

знания, социальных функций и параметров, бытие); 
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 гносеология культуры (место культурологии в системе наук, ее 

внутренняя структура и методология, познание).  

Выводы 

Культурология – интегративная наука о множественности культур, об их 

уникальности и несхожести – область социогуманитарного знания, изучаю-

щая закономерности формирования культурных систем и феноменов. 

Культурология – синтетическая область знаний, возникшая на стыке фи-

лософии культуры, культурной антропологии, социологии культуры, этноло-

гии, психологии культуры, истории культуры. 

Исторический и теоретический способы рассмотрения форм культурного 

существования человека находятся в культурологии в единстве, поэтому 

культурологию можно рассматривать как знание о прошлой и современной 

культуре, ее структуре и функциях, перспективах развития. 

Исходя из этого, в современной литературе в культурологии выделяют 

разделы, охватывающие совокупность знаний о культуре и развивающиеся в 

междисциплинарных связях с другими социо-гуманитарными науками: 

– теория (философия) культуры, исследующая вопросы о сущности 

культуры, перспективах, целях и судьбах ее развития, о роли культуры в об-

щественной жизни, обоснование предпосылок, на которых должно строиться 

научное исследование культуры и др.;  

– история культурологии (культурологических учений), раскрывающая 

процесс развития знаний о культуре; 

– история культуры, изучающая ход культурно-исторического процесса 

в разных странах и регионах мира; 

– культурная антропология, изучающая жизнь человека в определенной 

культурной среде и исследующая ее воздействие на формирование и развитие 

личности;  

– социология культуры, анализирующая закономерности функциони-

рования культуры в обществе, становление человека как социального су-

щества и др.;  

– прикладная культурология, имеющая практическую направленность. 

Предметом культурологии являются совокупность категорий и понятий, 

связанных с культурой, модели культуры, ценности и нормы человеческого 

поведения и т. п. Объектом культурологии является сама культура во всем 

множестве ее проявлений. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем специфика культурологии как науки и предмета ее исследования? 

2. Какая цель и какие задачи стоят перед культурологией как наукой? 

3. В чем принципиальное отличие культурологии от других наук о 

культуре? 
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4. Какими методами оперирует культурология и какие из них, с вашей точ-

ки зрения, приоритетны? 

5. Каковы перспективы культурологии как науки?  

2. КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В КУЛЬТУРОЛОГИИ 

2.1. Трактовки и определения понятия «культура» 

Понятие «культура» – центральное в культурологии. 

В своем современном значении оно вошло в научный оборот со второй 

половины XVIII в., хотя представление о культуре возникло значительно 

раньше. 

Слово «Культура» в значении, близком к современному, впервые упо-

требил древнеримский оратор и писатель Цицерон. В буквальном переводе 

с латыни оно означает «возделывание», «обработка». До Цицерона 

говорили о возделывании земли, Цицерон же стал говорить о возделывании 

души. Такова этимология слова, его происхождение. 

Уже в эпоху Просвещения слово «культура» используется  (Г. Гердер, 

И. Кант) в качестве центральной категории философии истории, понимае-

мой как «история духа», духовного развития человечества. Культура здесь 

– синоним интеллектуального, нравственного, эстетического, разумного 

совершенствования человека в ходе его исторической эволюции.  

Представления о культуре, выраженные просветителями, а затем 

немецкой классикой, принято называть «классической моделью культуры». 

В ее основе – гуманистический идеал, согласно которому культура неотде-

лима от разума и свободы воли человека.  

К концу XIX в. классическому пониманию культуры было противопо-

ставлено неклассическое. Неклассическое понимание культуры от всеобще-

го и абстрактного характера культуры переносит акцент на индивидуаль-

ные формы проявления и существования культуры (впервые появилось у 

романтиков и в «Философии жизни» А. Шопенгауэра, Ф. Ницше), согласно 

мнению которых, культура есть дитя самопознания каждого отдельного 

человека и его неудовлетворенности самим собой, а свобода личного само-

выражения есть душа культуры, придающая ей в каждую эпоху неповто-

римость, уникальность и индивидуальный образ.  

Таким образом, культура признавалась недоступной объективному 

научному анализу. В ее субъективистскую суть следовало проникать, ис-

пользуя возможности мифа и искусства. 

На рубеже XIX – XX вв. сформировался новый подход к культуре – 

позитивнонаучный, уходящий корнями к учениям Э. Тайлора и Л. Уайта, 

при котором строгие и точные методы исследования природы стали приме-

няться в исследовании общества и жизни человека, а значит, и культуры. 
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При таком подходе культурология воспринималась как точная наука, изу-

чающая законы и механизмы существования культуры, но творческая дея-

тельность как источник культуры выносилась, по большому счету, за скоб-

ки научного анализа. 

В современной научной литературе указывается на существование от 

500 до 1000 определений культуры в зависимости от теоретического 

направления, концепции, подхода, которого придерживаются исследовате-

ли, приведем некоторые из них: 

аксиологический (ценностный) подход рассматривает культуру как 

совокупность достижений, ценностей, накопленных и передаваемых 

людьми. Сторонники этого подхода полагают, что изучать следует ценно-

сти, выработанные человеческим способом жизни, и основное внимание 

уделяют изучению достижений науки и искусства
2
; 

технологический полагает, что культура – это способ человеческой 

жизни. Всякое человеческое знание есть знание способа, технологии. Что 

бы ни делал человек, он делает в соответствии с выработанными нормами и 

стереотипами, т. е. способами, технологиями, и потому можно говорить о 

культуре быта (способе существования в повседневности); экономической 

культуре (способе ведения хозяйства); политической культуре (способах 

управления обществом); художественной культуре (способах украшения 

жизни). 

В рамках технологической концепции рассматриваются все явления, 

составляющие специфику существования человека
3
; 

имажинативный (imagination – воображение) – культура есть выс-

ший человеческий инстинкт, удовлетворяющий неполноценно реализован-

ные потребности человека с помощью воображаемой реальности, иначе го-

воря, посредством создания иллюзий
4
; 

описательный (дескриптивный) – просто перечисляет, заведомо не-

полно, отдельные элементы и проявления культуры (например, обычаи, ве-

рования, виды деятельности); 

антропологический – рассматривает культуру как совокупность про-

дуктов человеческой деятельности, мир вещей, противостоящих природе; 

адаптивный – трактует культуру как свойственный людям способ 

удовлетворения потребностей, особый вид деятельности, посредством ко-

торого они приспосабливаются к природным условиям; 

                                                             
2
 Вебер, М. Объективность социально-научного и социально-политического познания: 

избр. произв. / М. Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – С. 374. 
3
 Маркарян, Э. С. Теория культуры и современная наука / Э. С. Маркарян. – М. : Мысль, 

1983. – С. 87. 
4
 Голосовкер, Я. Логика мифа / Я. Голосовкер. – М.: Наука, 1987. – С. 138. 
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исторический – подчеркивает, что культура есть продукт истории 

общества и развивается путем передачи приобретаемого человеком опыта 

от поколения к поколению; 

функциональный – характеризует культуру через функции, которые 

она выполняет в обществе, и рассматривает, прежде всего, единство и вза-

имосвязь этих функций в ней; 

семиотический – рассматривает культуру как систему знаков, ис-

пользуемых обществом; 

символический – акцентирует внимание на использовании символов в 

культуре; 

герменевтический – изучает культуру как множество текстов, кото-

рые интерпретируются и осмысливаются людьми; 

дидактический – трактует культуру как то, чему человек научился, а 

не унаследовал генетически. 

2.2. Смысловые подходы к культуре 

Смысл культуры русский мыслитель Н. Бердяев определял как борьбу 

вечности со временем. Культура борется со смертью, хотя бессильна побе-

дить ее реально, именно поэтому закономерностью культуры является уве-

ковечивание, непрерывность, преемственность. 

Взаимопроникновение культуры и смысла позволяет утверждать, что 

культура – это смысл, понятый, прежде всего, как программа, ненаследуемая 

биологически и существующая в надличностном измерении. Это раскрывает-

ся в рассматриваемых далее теоретических положениях смысловых подхо-

дов к культуре (табл. 5). 

Таблица 5 

Творческий 
Культура – целенаправленное преобразование мира и духовно-

телесное совершенствование человека 

Религиозно-

философский 

Культура – синтез высших духовных достижений человечества, 

проявление деятельностной любви к Богу; это способ преодолеть 

пустоту разрыва между Богом и человеком путем самосовершен-

стования, избавления от греховности, наполнения своей жизни мо-

ральными смыслами 

Этнографический 
культура – совокупный опыт, сумма знаний, верований, обычаев, 

искусств, морали народов 

Социологический 

Характеризует культуру как фактор организации общественной 

жизни, как совокупность идей, принципов, социальных институтов, 

обеспечивающих коллективную деятельность людей 

Психологический 

Культура – это система норм, запретов, табу в сознании человека, 

определяющих его жизнь и отделяющих его от собственной живот-

ной природы 

Нормативный 

Исходит из того, что содержание культуры составляют нормы и 

правила, регламентирующие жизнь людей и обеспечивающие его 

интеграцию и стабильность 
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Окончание табл. 5 

Идеалистический 

Культура как высшее проявление человеческого духа: «Реализация 

верховных ценностей путем культивирования высших человече-

ских достоинств» (позиция немецкого философа М. Хайдеггера) 

Идеационный 

Определяет культуру как поток идей и других продуктов духовного 

творчества, которые накапливаются в социальной памяти (позиция 

русского социолога и культуролога П. Сорокина) 

Этический 

Культура – добровольное исполнение человеком его нравственных 

обязанностей; деятельность по гармонизации природной и духов-

ной составляющих человека 

Эстетический 

Культура – осуществление красоты и наполнение гармонией всех 

видов человеческой деятельности. Красота – источник культуры, 

функционирует в бесконечном множестве форм: симметричность, 

гармония, ритм, пропорциональность и т. д. История культуры, с 

этой точки зрения – путь возрастания культуры как вечное стрем-

ление людей к красоте 

При всем многообразии характеристик культуры очевидна особая роль 

человека как создателя культуры: человек возделывает, совершенствует, 

взращивает и почитает, поклоняется. Отсюда вывод: культура неразрывно 

связана с человеком и без него не существует. 

Следует отметить, что деятельность человека всегда опосредована 

значениями. Каждый элемент окружающей среды (природный и 

социальный) человек наделяет определенным смыслом. Так, возникая на 

материале природы, культурный мир приобретает новое качество, которым 

не обладает природный мир – смысл. 

Проблема смысла культуры является одной из ключевых в 

современном культурологическом знании. Именно смыслогенез как 

свойство культуры, согласно утверждению В. Библера, делает ее сферой 

самодетерминации личности, так как только культура является смыслооб-

разующим началом самого человеческого существования
5
. Откуда следует, 

что проблема смыслов культуры актуальна не только для науки, но и для 

индивидуального самосознания. 

Смысл раскрывается в процессе познания трех взаимосвязанных со-

ставляющих: генерации (возникновения), функционирования и интерпре-

тации. 

2.3. Морфология культуры 

Под морфологией (строением) культуры понимаются устойчивые 

элементы культурной системы (универсалии, ценности, образцы, нормы, 

институты, группы, статусы и т. п.), находящиеся в определенном соот-

                                                             
5
 Библер, В. С. На гранях логики культуры. Книга избранных очерков / В. С. Библер. – 

М. : Русское феноменологическое общество, 1997. – С. 227. 
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ношении и взаимодействии между собой, которые обеспечивают ста-

бильность, воспроизводство и возможность трансляции культурного 

опыта культурной системы. 

Сложнейшая многоуровневая система культуры может быть структу-

рирована по следующим основаниям. 

Материальная культура – совокупность овеществленных результа-

тов человеческой деятельности, включающая физические объекты, создан-

ные человеком, и природные объекты, используемые человеком; совокуп-

ность материальных ценностей; культура производства материальных благ, 

культура быта, культура топоса (места жительства); культура отношения к 

собственному телу и т. п. Таким образом, материальной культурой является 

все, что относится к взаимоотношениям человека со средой его обитания, к 

удовлетворению его потребностей для дальнейшего существования – это 

техническая и технологическая стороны жизнедеятельности. 

Социальная культура – отношение людей друг к другу, система их 

статусов, ролей и социальных институтов, деятельность по их созданию, 

распространению, сохранению и развитию – это образ действий, 

характерный для каждого человека, социальной общности, общества как 

системы, проникающей во все сферы и виды человеческой 

жизнедеятельности. Именно взаимодействие людей посредством 

деятельности и символизма (информирование словом, знаком, символом) 

осуществляет взаимосвязь, взаимозависимость материальной и духовной 

культур. 

Духовная культура – сфера человеческой деятельности, 

охватывающая различные стороны духовной жизни человека и общества; 

включает в себя идеи, установки, ценности и ориентирующиеся на них 

способы поведения людей; виды и формы общественного сознания и их 

воплощение в литературные, архитектурные и другие памятники 

человеческой деятельности; виды, формы познания; культурные институты 

(образования, воспитания, учреждения культуры). Духовная культура 

характеризует уровень, глубину познания природы, общества, человека. 

К основным формам духовной культуры относятся: мифология, 

искусство, мораль, религия, право, идеология, наука, философия, 

экономика и т. д. 

Начальное развитие культуры шло от слитных, нерасчлененных форм 

к специализированным сферам. Рассмотрим этот процесс на примере так 

называемой духовной культуры – представлений о мире и символьной 

деятельности. 

На ранних стадиях человеческой истории универсальная роль 

принадлежала мифу. Это понятие в буквальном переводе с древнегреческо-

го означает «рассказ», но значение этого слова в описании ранних культур 

значительно шире.  
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Прежде всего, миф – это способ понимания мира, а в определенной 

мере и способ воздействия на мир. Миф мог возникать и быть представ-

ленным в речевой форме, в жестах, танцах, изображениях. Использовались 

все возможные формы передачи впечатлений. В первобытных и древних 

обществах миф выполнял целый ряд функций. 

Мифы служили для объяснения явлений природы и человеческой жиз-

ни. Так, миф о Прометее объяснял происхождение огня. Объясняя, миф 

удовлетворял человеческую любознательность, транслировал социальный 

опыт, предупреждал и развлекал. Несложно заметить, что перечисленные 

функции в современной культуре выполняют наука, образование, право и 

искусство. Выполняемые ими задачи не были разделены на ранних этапах 

человеческой истории. Слитное, нераздельное существование культуры 

носит название синкретизма. 

Мифы использовались не только с целью дать объяснение, но с их по-

мощью люди стремились воздействовать на мир. Например, периодическое 

повторение мифа о возникновении огня позволяло сохранять огонь. Чтобы 

он горел, нужно было не только подбрасывать дрова, но и определенными 

словами вызывать огонь к жизни. К кому обращались эти рассказы? К ми-

ру, к Вселенной, которую наделяли человеческими свойствами, в частно-

сти, способностью понимать слова, понимать знаки. Собственным 

свойством человек наделял окружающее пространство. 

Итак, в ранних культурах миф отражал слитное (синкретическое) 

сознание. Постепенно разные области осмысления мира разошлись.  

Современная культура неразрывно связана с мифологией. И не 

только потому, что на основании мифа выросли многие сферы 

современной цивилизации. В широком понимании миф – версия, 

интерпретация действительности. А чем больше данных накапливает 

наука (научная информация вырастает вдвое каждые пять лет), чем 

больше каналов информации становится доступно широкому 

потребителю, тем больше версий стучится в наше сознание. Задача 

различить достоверное и недостоверное, истинные заблуждения и 

намеренную ложь становится практически нереальной, если дело не 

касается узкой профессиональной области потребителя информации. 

Современный человек оказывается окружен мифами в значительно 

большей мере, чем его далекий предок. 

Помимо уже перечисленных сфер культуры, восходящих к синкрети-

ческим формам древности, можно назвать и другие особые области, выде-

лившиеся на тех или иных этапах человеческой истории: искусство, мо-

раль, религию, философию, спорт. 

Искусство – форма культуры, возникшая в первобытности и отра-

жающая жизнь в художественных образах (табл. 6). 
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Таблица 6 

Виды искусства 

Пространственные Временные Пространственно-временные 

Скульптура (монументальная, стан-

ковая, декоративная), живопись (фи-

гуративная, нефигуративная), архи-

тектура, прикладное искусство 

Литература, 

музыка 

 

Танец, театр, кино: объединяют 

в себе свойства пространствен-

ных и временных форм (синте-

тические формы искусства) 

Мораль – форма культуры, в основе которой представления людей о 

добре и зле, совести и стыде, вине и справедливости, о запретах на плохие 

поступки и действия людей. Первые моральные запреты – табу – возникли 

уже в первобытной культуре. 

Религия – форма духовной культуры. Это – мировоззрение и 

поведение, которые определяются верой в сверхъестественное. 

Религии делятся (в зависимости от представлений людей о боге) на: 

– монотеистические (иудаизм, христианство, ислам – вера в одно-

го бога); 

– языческие (политеизм – вера во многих богов, восточные культы); 

– этические религии (философские учения, трансформировавшиеся в 

религию) – конфуцианство, даосизм, буддизм. Здесь идея божества 

находится на втором плане. Главную роль играют представления о 

единстве Вселенной. Человек должен следовать особым этическим 

идеалам, чтобы не нарушить мировой гармонии. 

По степени распространенности выделяют: 

– мировые религии (буддизм, христианство, ислам), 

– локальные религии (иудаизм, даосизм, индуизм и т. д.). Их влияние 

ограничено рамками определенного региона или народа. 

Право – форма культуры, содержанием которой является деятельность 

государства по установлению законов (общеобязательных социальных 

норм). Право формируется вместе с государством и является признаком 

цивилизационного образа жизни людей. 

Идеология – форма культуры, включающая систему жизненных, 

социокультурных, политических идей.  

Наука – форма культуры, которая производит новые знания о мире и 

человеке. 

Философия – форма культуры, которая формулирует обобщенную 

картину мира. Она возникла в середине 1 тыс. до н.э. в трех регионах мира: 

Элладе, Индии, Китае. Первые философы пытались открыть первоосновы 

жизни, одинаковые для всех народов. 

Экономика (от греч. букв. – искусство ведения домашнего 

хозяйства) – форма культуры, содержанием которой является материальное 

обеспечение общественной жизни человека в результате активного 
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воздействия человека на природу, ведения хозяйства определенными 

методами. 

2.4. Функции культуры (табл. 7) 

Таблица 7 

Гуманистическая Человекотворческая 

Гносеологическая Познавательная 

Деятельностная Освоение и преобразование мира 

Аксиологическая Определение и культивирование социальных ценностей 

Аккумулятивная Накопление и сохранение информации 

Коммеморативная Сохранение социальной памяти 

Сигнификативная 

(знаковая) 

Придание значений, смыслов. Благодаря этой функции культура 

предстает как осмысленное представление о мире независимо от 

формы выражения 

Коммуникативно-

трансляционная 

Передача информации и социального опыта; 

связь между культурными формами, эпохами, социальными 

группами, индивидами 

Регулятивная Определение и обеспечение соблюдения норм, табу 

Рекреативная 
Восстанавливающая духовный и физический  

потенциал человека 

2.5. Статика и динамика культуры 

Культура есть противоречивое единство сохранения, воспроизводства 

и обновления, развития ее элементов, свойств, отношений. Состояние 

покоя, неизменности культуры выражается понятием «статика». Измене-

ния, которые происходят в культуре и во взаимодействии различных куль-

тур, выражаются понятием «динамика». 

Статическая сторона общественного организма стала привлекать 

внимание мыслителей в период становления и зрелости индустриального 

общества. Объектом исследования стала структура общества, взаимодей-

ствие его элементов и т. д. Однако и в этот период времени мы находим 

попытки объяснения развития, динамики социума.  

Достаточно вспомнить И. Г. Гердера, который подчеркивал: «Нашему 

человеческому роду потрясения нужны, как волны водной глади, для того 

чтобы озеро не превратилось в болото. Гений человечности вечно 

обновляет свой облик, вечно расцветает и вновь возрождается в народах, 

поколениях, племенах». 

В эпоху заката индустриального общества внимание 

культурологических исследований перемещается от статики к изучению 

проблем динамики, циклов развития, кризисов, их преодоления. 

Термин «культурная динамика» стал активно использоваться с сере-

дины XX в., после выхода в свет в 1930-х гг. 4-томного труда одного из ос-
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новоположников социологии Питирима Сорокина «Социальная и культур-

ная динамика». Работа была посвящена развитию культуры с древнейших 

времен и причинам перехода от одной культурной системы к другой (или, 

по терминологии Сорокина, от одного культурного стиля к другому). Со-

рокин видел причину изменчивости в неравновесном развитии разных об-

ластей и уровней культуры (например, знания и незнания в рамках одного 

социума).  

Центральной проблемой в рассмотрении культурной динамики стал 

вопрос о факторах перемен. Почему одни эпохи и общества 

демонстрируют длительное сохранение культурных систем, а другие 

оказываются подвержены быстрым и радикальным переменам? Что 

формирует характер культуры? Какие элементы присутствуют в любой 

культуре? Какие факторы предопределяют различия? В рассмотрении из-

менчивости культур гуманитарное знание конца XIX – середины XX вв. 

двигалось двумя основными путями.  

Одних авторов интересовали явления универсальные, свойственные 

всем человеческим сообществам. В рамках такого подхода возникло 

течение эволюционизма (табл. 8).  

Таблица 8 

Представители Суть теории Ведущая идея 

Э. Тайлор (1832–1917); 

Г. Спенсер (1820–1903); 

Дж. Фрезер (1854–1941); 

Л. Г. Морган (1818–1881) 

Процесс культурного 

развития человечества – 

однолинейный, универ-

сальный; проходит об-

щие этапы – от простого 

к сложному (эволюцион-

ный ряд)  

Идея прогресса (поступательно-

го совершенствования); едино-

образие развития культуры. 

Причина культурных различий 

– принадлежность сообществ к 

разным стадиям исторического 

прогресса 

Другую группу теорий, трактующих развитие культуры, составили ци-

вилизационные или циклические концепции. Они появились во многом как 

реакция на господствовавшее в XIX в. европоцентристское видение миро-

вой истории. Культурный стандарт Европы принимался за образец, все 

остальные цивилизации оценивались в соответствии с этим стандартом.  

Таблица 9 

Представители Суть теории Ведущая идея 

П. А. Сорокин (1889–1968); 

Н. Я. Данилевский  

(1822–1888); 

О. Шпенглер (1880–1936); 

А. Тойнби (1889–1975) 

Отказ от универсальной 

истории человечества, ли-

нейности развития, преем-

ственности культур. Исто-

рия – чередование культур, 

круговорот цивилизаций  

Типы культур – замкнуты, 

локальны, самодостаточны; 

имеют свой жизненный цикл 

(замкнутый круг). 

(А. Тойнби: 4 цикла – гене-

зис, рост, надлом, распад) 
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В середине XX в. культурная динамика часто трактовалась с позиций 

структурализма. Это направление рассматривает культурные изменения 

как результат обмена информацией и энергией между социальными 

системами. Источником культурного изменения может быть избыток (либо 

недостаток) как информации, так и энергии при обмене между 

социальными системами.  

Со второй половины XX в. вопрос о причинах культурной динамики 

стал обсуждаться в рамках новых концепций, связанных с бурным развити-

ем информатики, биологии, синергетики. Последняя дисциплина оказала 

наиболее заметное влияние на культурологические построения. Из данной 

области заимствовались и концептуальные подходы, и терминология.  

Синергетика –  комплексная дисциплина, занятая поисками единства 

процессов – в неживой, живой и социальной средах. Один из терминов 

синергетики – бифуркация – в последние десятилетия особенно часто 

используется в языке культурологии. Бифуркация – системный взрыв, рез-

кое повышение удельного веса перемен, а также изменение вектора разви-

тия с несколькими вариантами будущего. История культуры знала примеры 

резкого изменения вектора развития – к примеру, те, что вызвали к жизни 

античность или привели к началу нового времени, сменившего средневеко-

вье. Такого рода изменения ряд авторов трактует через понятие 

бифуркации. 

2.6. Культурогенез и культурные процессы (табл. 10) 

Таблица10 

Концепция Представители Причина культурогенеза 

Предметной  

(орудийной) 

деятельности 

Г. Гегель  

(1770–1831); 

Ф. Энгельс 

(1820–1895) 

Создание и использование предметов (арте-

фактов), орудий труда 

Игровая 

Й. Хейзинга 

(1872–1945) 

 

Специфика игры (свободное действие, наличие 

правил и т. д.) определили ее функцию как ос-

нову культуры 

Натуралисти-

ческая 

З. Фрейд; 

К. Юнг; К. Лоренц 

Происхождение культуры – работа 

биологических механизмов 

Символическая 

Ф.  Де Соссюр  

(1857–1913); 

Э. Кассирер  

(1874–1945); 

К. Леви-Строс  

(1908–2009); 

Л. Уайт (1900–1975) 

 

Образующий элемент культуры – способность 

людей передавать при помощи знаков новые, 

не природой данные знания. Способность пе-

редавать приобретенную информацию неотде-

лима от способности формировать искусствен-

ные знаковые системы. Именно они и позво-

ляют хранить, накапливать и передавать ин-

формацию. Так образуется неприродная ин-

формационная среда – культура 
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2.7. Культура и общество 

Обратимся к ряду понятий, выражающих позицию человека по отно-

шению к сторонам действительности окружающего мира (табл. 11). 

Таблица 11  

Понятие Определение 

Значение 
Информационная составляющая, которую несет объект, иг-

рающий для нас (в ситуации его восприятия) роль знака 

Норма 
Диапазон проявления определенного качества, в пределах 

которого это качество остается ценностью 

Артефакты 

Продукты и результаты человеческой деятельности, искус-

ственно созданные людьми предметы и явления  

(лат. arte – искусственный и factus – сделанный) 

Знак 

Предмет, выступающий в качестве носителя информации о 

других предметах и используемый для ее приобретения, хра-

нения, переработки и передачи 

Коды Системы знаков 

Текст 

Совокупности знаков («тексты»), в которых «зашифрована» 

социальная информация, т. е. вложенное в них людьми со-

держание, значение, смысл 

Ценности 

(ценностные смыслы) 

Характеристики объектов с точки зрения их соответствия 

потребностям и интересам человека 

Знания 

(когнитивные смыслы) 

Информация о свойствах объектов действительности 

Регулятивы  

(регулятивные смыслы) 

Правила или требования, в соответствии с которыми люди 

строят свое поведение и деятельность 

При этом необходимо отметить, что в природе окружающего мира эти 

характеристики полностью отсутствуют. 

Только человек может определить нечто как значимое, ценное, 

предложить его в качестве нормы. Приведенный ряд понятий выражает 

позицию человека по отношению к сторонам действительности, важность 

которых для него признается несомненной. 

Итак, при рассмотрении вопроса «культура и общество» можно 

выделить два аспекта, если исходить из того, что определение культуры 

есть определение того же круга явлений, что и определение общества, но 

под углом зрения обобщения технологического статуса деятельности: 

*культура выступает как характеристика движения общества, способа 

его функционирования, технологичности. Короче говоря, культура есть 

общество с точки зрения технологичности его образа жизни; общество есть 

субъект культурной деятельности; 

*в качестве предмета культуры рассматривается все общество в целом, 

но со стороны его способности производить самого человека как развива-
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ющееся, социальное, творческое существо. Тем самым культура выделяет в 

обществе «человеческий» аспект и в этом смысле выступает как 

характеристика общества и его развития с точки зрения активного 

творческого участия в этом процессе общественного индивида. Таким 

образом, содержанием культурного процесса выступает развитие самого 

человека в качестве общественного субъекта деятельности. Общественные 

отношения оказываются показателем, критерием развития человека, а 

значит, и его культуры, именно отношения между индивидами и группами 

индивидов в качестве субъектов деятельности. В этом смысле данные 

отношения образуют «субстанцию» культуры постольку, поскольку они 

реально раскрываются как «человеческие отношения». 

2.8. Культура и техника 

Термин «техника» происходит от греческого слова, обозначающего 

«мастерство», «умение». Пространство техники – это искусственно 

созданные приспособления, механизмы, машины. Они облегчают челове-

ческий труд и способствуют производительности, т. е. выполняют в жизни 

людей прагматическую функцию. 

Но вместе с тем техника выступает как часть культуры и важнейший 

фактор ее развития. 

Во-первых, техника образует культурную среду обитания человека – 

искусственную, артефактную, «вторую природу». 

Техника служит человеку средством воздействия на природу с целью 

защиты от неблагоприятных для него природных процессов и 

приспособления природы к своим нуждам. С помощью техники люди 

«окультуривают» окружающую их среду, превращают ее в «материальное 

тело» культуры. Значение техники в этом процессе настолько велико, что 

уже первые стадии развития человеческого общества историки именуют 

каменный век, бронзовый век, железный век. В зависимости от уровня 

развития техники различают и последующие этапы исторического развития 

общества. 

Во-вторых, техника представляет собой звено, соединяющее культуру 

с практикой, она – способ ответа культур на «социальный заказ» со сторо-

ны общества (если стимулы для развития и совершенствования техники 

порождаются условиями общественной жизни). 

Под этим термином «социальный заказ» понимается назревшая обще-

ственная потребность в решении некоторой практически важной задачи. 

В-третьих, техника создает инструментарий культуры – средства и 

способы деятельности в сфере культуры. 

Любая культурная деятельность имеет технологический аспект, ибо 

требует как использования определенных технических орудий и устройств, 

так и владения исполнительской техникой. Важнейшие универсальные 
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технические инструменты культуры – язык, техника мышления, 

информационная техника. Наряду с такими универсальными 

инструментами культуры есть масса специальных технических средств и 

способов научной, художественной, правовой, политической и других 

форм культурной деятельности. 
В-четвертых, техника выступает как культурный код – одна из важ-

нейших знаковых систем культуры, несущая в себе огромное количество 

социальной информации (это – не только технологическая информация, но 

и источник сведений об обществе, в котором ее создают и используют, о 

жизни людей в этом обществе). 

Неоспоримость технического прогресса виделась людям уже со 

времен европейской промышленной революции (в частности, громадное 

впечатление на человечество произвело изобретение паровой машины). 

Непрерывное совершенствование различного рода технических устройств 

все чаще наводило людей на мысль о близящемся господстве человека над 

природой. Однако сегодня одним из следствий масштабного развития 

техники стало возникновение ряда проблем. 

В гуманитарной сфере человеческого существования (философия, эти-

ка, эстетика, религия и пр.) фактор ценности присутствует как внутренняя 

характеристика этого пространства, т. е. благо человека, понимаемое здесь 

в очень широком смысле, определяет расположение полюсов этого про-

странства (направление блага к человеку или от человека). 

В технике фактор ценности есть ее внешняя характеристика. 

Разумеется, мысль о ценности всегда присутствует в технике (иначе зачем 

бы ее создавали?). Однако изначальное ее устремление к эффективности (а 

это один из главнейших параметров, которыми оценивается техника) в 

определенном смысле «уводит» технику из культурного пространства 

человека. 

Философия, искусство, религия не могут существовать без учета 

духовного мира и житейских интересов человека. А техника может! 

Техника не враждебна человеку, она безразлична к нему, поскольку имеет 

как бы собственные ориентиры развития. Это обстоятельство и становится 

проблемой: где те границы, которые здравый смысл может поставить 

развитию техники? 

Таким образом, возникает вопрос о «вписанности» техники в 

культурную среду (социума). Как оценить ее роль в жизни общества? 

Решая этот вопрос, мыслители высказывают два мнения относительно 

техники и той роли, которую она играет в жизни человечества. 

Техницисты (защитники техники) говорят о благотворности 

технического прогресса для человечества. Будущее процветание, по их 

мнению, напрямую зависит от успехов техники. Они согласны, что 

имеются определенные негативные последствия, связанные с ее 
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прогрессом, но они в будущем могут быть преодолены ее же (техники) 

усилиями. 

Антитехницисты утверждают, что гонка за новыми и новыми тех-

ническими достижениями чревата непредсказуемыми негативными по-

следствиями (угроза здоровью и даже самой жизни людей; техника вос-

питывает в человеке потребителя и тем самым уводит его в сторону от 

духовных интересов существования; техника совершает насилие над 

природой; техника создает разработки, последствия которых предусмот-

реть невозможно; техника порождает условия для захвата власти техно-

кратами, интересы которых весьма далеки от подлинной культуры). 

Общая рекомендация здесь может быть только одна: техника (как и 

наука) должна сохранять в себе социальные и культурные смыслы своего 

существования; она не имеет права их терять. 

Современная техногенная культура западноевропейского толка 

требует от человека, имеющего дело с техникой, наличия особых 

психических свойств и навыков. Такое качество, как «профессионализм», 

является суммарной характеристикой современного человека, связанного с 

производством. 

Стабильность осуществляемого общественного производства может 

быть поддержана только людьми, которые обладают профессионализмом. 

Профессионал – это специалист, обладающий знанием и умениями, 

относимыми к определенной области. Именно поэтому профессионализм 

как понятие несет в себе как личностные, так и объективные (мастерство, 

освоенная информация) характеристики.  

Понятие профессионализма включает знание технологии данного про-

изводственного процесса; умение поддержать уверенную стабильность ра-

боты всей системы; профессиональную компетентность (как одна из ее 

сторон – понимание реальных связей данной производственной системы с 

другими, родственными ей) и т. д. 

Однако культурологи утверждают, что одной профессиональной ком-

петенции недостаточно и что специалисту необходима компетентность 

социальная: овладение профессиональной культурой означает сознательное 

подчинение профессиональной деятельности ценностным культурным 

приоритетам.  

2.9. Культура и личность 

Человек рождается человеком, но он не рождается личностью, а 

становится ею. Человек выступает как личность, когда он способен са-

мостоятельно принимать решения и несет за них ответственность перед 

обществом, т. е. является относительно автономным, свободным и са-

мостоятельным субъектом деятельности. Любой нормальный взрослый 

человек – личность. 
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Личность – это человеческий индивид как социальное существо, спо-

собное к самостоятельной деятельности. Проявляется личность в поступ-

ках, т. е. действиях, которые она совершает по собственной воле и за кото-

рые готова нести ответственность. Поступок – всегда результат свободного 

выбора, что никоим образом нельзя понимать как абсолютный произвол. 

Наоборот, последний на самом деле есть несвобода, ибо он означает, что 

личность не способна контролировать свои действия и совершает их под 

давлением каких-либо мимолетных прихотей или случайных внешних вли-

яний. Свобода выбора предполагает, что личность подчиняет его своим 

внутренним установкам, убеждениям, принципам, которых она придержи-

вается независимо от тех или иных преходящих обстоятельств. Важней-

шую роль здесь играют нравственные принципы. Таким образом, условием 

свободы оказывается самоограничение, которому личность добровольно 

подвергает свое поведение. Именно благодаря самоограничению, самодис-

циплине, умению «властвовать собой» личность сохраняет свою свободу, 

автономию, способность сопротивляться внешнему принуждению. 

Человек как личность всегда обладает индивидуальностью – своеобра-

зием, оригинальным и неповторимым сочетанием черт, отличающих его от 

всех других людей. Но личность и индивидуальность – не одно и то же: 

индивидуальность имеет и новорожденный, который как личность еще не 

сформировался, и психический больной, у которого произошла деградация 

личности. В личности индивидуальное, уникальное сочетается с общим, 

типичным. Индивидуальные особенности психики и жизненного опыта 

личности так или иначе выражают какие-то общие черты духовного облика 

людей, живущих в данных конкретных исторических условиях. 

Человек становится личностью благодаря тому, что живет в обществе 

и во взаимодействии с другими людьми развивает возможности, заложен-

ные в его биологической природе. Вне общества эти возможности не могли 

бы реализоваться, человек не смог бы стать личностью. 

Духовность личности – ее способность возвыситься над эгоизмом 

и корыстью, поставить задачу развития своего духа выше материально-

практических нужд. «Не хлебом единым жив человек» – эта старая ис-

тина выражает одно из существеннейших условий подлинно человече-

ского бытия. Единственным универсальным способом постичь целост-

ность окружающего мира стал способ межчеловеческого общения в 

культуре. 

Важно отметить, что взаимовлияние культуры и личности невозможно 

без систем общения в культуре. Эта система общения состоит из систем 

передачи, распространения и хранения информации; системы социальной и 

межкультурной коммуникации. 

Творчество – создание новых образов, знаний, средств общения, цен-

ностей; продуктивная деятельность по обновлению бытия в культуре. 
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Именно в процессе творчества происходят саморазвитие и самореализа-

ция личности. В истории философии и в теории культуры творчество рас-

сматривается, во-первых, как глубинный, истинно человеческий, «боже-

ственный» процесс, не поддающийся рациональному объяснению; во-

вторых, как результат развития общества, искусства, науки и техники, ре-

зультат нарастания требований в создании нового (начиная с эпохи Воз-

рождения). 

Сущность творчества заключена в сотворчестве, в совместной дея-

тельности людей по обновлению жизни, в понимании ответственности пе-

ред всеобщим, в самоотдаче личности. Б. Пастернак говорил, что творче-

ский акт – это максимальное выявление себя вовне
6
. 

Инкультурация – это понятие означает постепенное вовлечение чело-

века в культуру, постепенную выработку им навыков, манер, норм поведе-

ния, форм мышления и эмоциональной жизни, которые характерны для 

определенного типа культуры, для определенного исторического периода. 

Не следует путать понятия «инкультурации» и «аккультурации». 

Аккультурация – это процесс приобретения свойств и форм культу-

ры одним народом у другого народа. 

Социализация и ее типы. Социализация – процесс выработки 

человеком социальных норм и правил общественной жизни для развития 

активного, полноценного члена общества, для формирования культурной 

личности. 

В процессе социализации происходит постепенное вовлечение 

индивида в жизнь общества, приобщение его к истории и традициям, 

передача основных форм социокультурного опыта. 

Выводы 

Многочисленные определения культуры (около 1000 определений) 

объясняются принадлежностью исследователей разнообразным 

теоретическим направлениям, подходам. 

Культура – это смысл, понятый, прежде всего, как программа, 

ненаследуемая биологически. Она неразрывно связана с человеком и без 

него не существует. 

Сложнейшая многоуровневая система культуры может быть 

структурирована по следующим основаниям: материальная, социальная и 

духовная культура. К основным формам духовной культуры относятся: 

мифология, искусство, мораль, религия, право, идеология, наука, филосо-

фия, экономика и т. д. 

                                                             
6
 Культурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под 

научн. ред. проф. Г. В. Драча. Изд. 8-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – C. 565. 
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Главной функцией культуры является гуманистическая (человеко-

творческая), а остальные так или иначе связаны с ней или вытекают из нее. 

Культура есть противоречивое единство сохранения, воспроизводства 

и обновления, развития ее элементов, свойств, отношений, которое выра-

жается понятиями: «статика», «динамика», «культурогенез». 

Основные концепции культурогенеза: орудийно-трудовая, игровая, 

натуралистическая, символическая. 

Культура и общество не соотносятся как часть и целое, а 

взаимопроникают. 

Культурное есть природное, продолженное и преобразованное 

человеческой деятельностью. И только в этом смысле о культурном можно 

говорить как о надприродном, внебиологическом явлении. Вместе с тем 

следует отметить, что культура не может быть над природой, ибо она ее 

уничтожит. 

В узком смысле техника – это инструментальные средства и навыки 

(например, техника скрипичной игры). В широком смысле – техника есть 

фактор развития цивилизации, а также непременного развития того, что мы 

называем «общественным прогрессом». 

Техника выполняет в жизни людей прагматическую функцию: люди 

создают и применяют ее для того, чтобы получить от этого какую-то поль-

зу. Но вместе с тем она выступает как часть культуры и важнейший фактор 

ее развития. 

Профессионализм является суммарной характеристикой современного 

человека, связанного с производством. 

Значения, ценности, нормы поддерживают стабильность существова-

ния общества (или какого-либо единения людей); их наличие способствует 

преодолению возникающих трудностей, а также создает условия для твор-

чества. 

Человек выступает как личность, когда он способен самостоятельно 

принимать решения и несет за них ответственность перед обществом, т. е. 

является относительно автономным, свободным и самостоятельным субъ-

ектом деятельности. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова этимология (происхождение) слова «культура»? 

2. Попытайтесь объяснить, почему так много трактовок понятия 

«культура»? 

3. Что такое морфология культуры? Какие формы духовной культуры 

Вам известны? 

4. Охарактеризуйте функции культуры. 

5. Раскройте понятия «культурная статика» и «культурная динамика». 

Какие концепции культурной динамики Вы можете назвать? 
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6. Поясните понятие «культурогенез». Назовите основные теории 

культурогенеза. 

7. Почему определение соотношения культуры и общества – сложная 

теоретическая проблема? 

8. Раскройте понятие «техника» в узком и широком смыслах. 

9. Объясните, почему техника является важнейшим фактором развития 

культуры. Как оценить ее роль в жизни общества? 

10. Какие характеристики (личностные, объективные) несет в себе 

понятие «профессионализм»? 

11. Дайте характеристику личности, индивидуальности, духовности 

личности, инкультурации, аккультурации, социализации личности. 

3. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР 

Рациональное осмысление такого многопланового явления, как куль-

тура, приводит к необходимости создать ее типологию. 

Типология (греч. typos – «отпечаток», «форма», «образец») – способ 

научного познания, в основе которого лежит группировка объектов на ос-

нове обобщающей модели. Применительно к культуре типология означает 

упорядоченное описание, систематизацию и объяснение отдельных куль-

турных комплексов, выявление типов культуры, закономерностей их стро-

ения и развития. 

Главное методологическое условие типологизации – единство крите-

рия (признака), на основе которого выделяются типы культуры. В силу 

чрезвычайной сложности и многогранности культуры таких критериев 

может быть много (табл. 12).  

Таблица 12 

Критерий Тип культуры 

Способ трансляции культуры Традиционный  

Хозяйственный уклад 
Культура охотников, собирателей;  

культура скотоводов и земледельцев 

Религиозный  Языческий, христианский, мусульманский 

Многообразие видов деятельности 
Материальный (выражен в артефактах); 

Духовный (выражен в знаковых системах) 

Повседневная практика, которой не нужно 

специально учиться 
Обыденный  

Специальное образование 

для освоения профессии 
Специализированный, профессиональный 

Ограничение местными особенностями Локальный  

  

Обращение к социальным признакам позволяет выделить этнические и 

национальные культуры. 
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Этнос – это особый вид социальной общности, члены которой 

связаны общностью происхождения и совместной хозяйственной 

деятельностью. 

Этническая культура – это разновидность локальной культуры, 

формирующаяся на ранних стадиях развития человечества, выражающая 

специфический образ жизни, а также совокупность норм и ценностей, 

присущих этносу.   

Стержнем этнической культуры являются этнические ценности (сово-

купность культурных традиций этноса, которые выделяются самим этно-

сом в качестве специфических, маркирующих его историческое и культур-

ное своеобразие черт). Традиция закрепляет социокультурный опыт, упо-

рядочивает взаимодействие с представителями других общностей в стан-

дартных ситуациях, производит селекцию инноваций (из них отбираются 

только те, которые не оказывают разрушительного воздействия на этноспе-

цифические черты). 

Таким образом, этническая культура – совокупность черт культуры, 

касающихся преимущественно обыденной жизни, бытовой культуры. Спе-

цифика этнической культуры обнаруживается в орудиях труда, предметах 

быта, технологиях деятельности, обычаях, базовых ценностях, художе-

ственной культуре и т. д. Ее специфика обусловлена природной средой, за-

висимость от которой на начальных этапах существования человечества 

была очень высокой. В ней выражается народный опыт жизни и рацио-

нальное ведение хозяйства в данных природных условиях. 

Этническая принадлежность зависит от исторических корней и 

включает два компонента:  

– когнитивный (знания об особенностях своей группы, т. е. этниче-

ская осведомленность об истории, обычаях, культуре своего народа, 

осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих призна-

ков: языка, ценностей, обычаев, религии, национального характера, 

народного искусства и т. п.); 

– аффективный (чувство принадлежности к группе, оценка ее 

качеств, разделяемые чувства: достоинства, гордости, обиды, страха).  

В рамках этнической типологии культур выделяется такое понятие, 

как этноцентризм: свойство этнической общности воспринимать свою 

культуру в качестве образца для подражания. Чем малочисленнее группа, 

чем тяжелее природные и социальные условия ее существования, чем более 

дискриминируется этнос, тем сильнее проявляется этноцентризм. На 

стадии формирования этноса этноцентризм сплачивает группу, порождая 

чувство солидарности. Однако антагонизм по отношению к другим этносам 

может стать основой такого негативного явления, как национализм. 

Национализм – это идеология, обосновывающая превосходство од-

ной нации над другой, и политическая практика, соответствующая этой 
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идеологии. К сожалению, в современном мире национализм 

проявляется часто. 

Этноцентризму противостоит культурный релятивизм – точка зрения, 

согласно которой нельзя понять другую культуру, если анализировать ее в 

свете ценностей собственной культуры. Культурный релятивизм означает 

также равнозначность всех типов и видов культур, признает все культуры 

равными, выдвигая понятие культурной ценности. 

Вместе с тем, следует отметить, что в научной литературе обращено 

внимание на натяжки и несообразности, неизбежные при слишком одно-

стороннем применении принципа «релятивизма» к конкретным фактам. 

Признавая принцип равноправия народов, мы едва ли можем требовать 

уважения к таким «культурным ценностям», как обычай охоты за головами 

на Новой Гвинее, гладиаторские бои в Древнем Риме, костры инквизиции в 

средние века, концентрационные лагеря в фашистской Германии и т. п. 

«Ценность» ценности все-таки рознь
7
. 

Только уход от крайностей этноцентризма и культурного релятивиз-

ма – это самый эффективный путь развития культуры. Он позволяет 

осуществить гармоничное взаимодействие различных этносов, населяющих 

сегодня планету, в ходе чего происходит взаимообогащение культур в 

едином процессе мирового культурного развития. 

Сегодня в мире насчитывается около 4000 этносов, но всего 200 госу-

дарств. Объединение этносов в рамках более общих образований позволяет 

говорить о существовании суперэтносов – общностей людей, 

сформировавшихся из различных этносов и имеющих общие 

социокультурные признаки, но не имеющих единой государственности 

(славяне, американцы, европейцы, исламский мир).  

Поскольку формирование этносов является длительным историческим 

процессом, можно говорить о существовании различных исторических 

форм этнических общностей: род и племя, народность, нация (полиэтниче-

ская, социокультурная, экономическая и политическая общность). 

Возникновение наций исторически связано со становлением 

капитализма, ликвидацией феодальной раздробленности, образованием 

национальных государств.  

В каждой национальной культуре существует два слоя, два уровня: 

этнической и собственно национальной культуры. Основу любой 

национальной культуры в широком смысле этого слова составляет 

этническая культура тех этносов, из которых данная нация образовалась. 

Но национальная культура не сводится к этнической.  

                                                             
7 Токарев, С. А. История зарубежной этнографии / С. А. Токарев. – М. : Высшая школа, 

1978. – С. 290. 
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Национальная культура в узком смысле – это городская культура. 

Ее богатство развертывается на основе письменности и образования. 

Лучшие достижения национальной культуры – это продукт творчества 

талантливых представителей науки, просвещенных эрудированных 

людей. Национальная культура – в узком смысле – это культура 

интеллигенции. Овладение культурой широкими массами достигается на 

основе институтов образования.  

В культурном плане огромное значение для образования и функцио-

нирования наций имеет создание единого семиотического поля: унифи-

кация языка, в процессе распространения его литературной формы через 

систему образования, литературу и СМИ. Для формирования и 

функционирования нации важно формирование определенных 

ценностных установок, взаимодействие и взаимообогащение опытом 

других народов. Национальная принадлежность определяется 

самосознанием индивида. Она в значительной мере связана с 

включением индивида в семиотическое и ценностное поле данной 

национальной культуры и чувства причастности к ней. 

Таким образом, проблема взаимоотношения этнической и националь-

ной культуры – это проблема взаимоотношения «корней» и современной 

культуры народов. Этническая культура – это не только историческое ос-

нование национальной культуры, но и источник творчества, создания 

национальной культуры в узком значении.  

Но взаимоотношения между национальной культурой и этнической 

как ее более древней компоненты сложны и противоречивы (табл. 13). 

Этническая культура консервирует архаичные, часто уже не отвечающие 

современным условиям нормы жизни. Она сопротивляется переменам и 

новшествам, а национальная культура полна движения и изменения, она 

живет творчеством нового.  

Таблица 13 

Этническая культура Национальная культура 

Зависит от природной среды Развивается на основе письменности 

Отражает вековой опыт народной жизни 

Воплощена в литературе, искусстве, фило-

софии, социально-политическом и техно-

логическом развитии 

Усваивается с детства в жизненном опыте Усваивается в процессе обучения 

Средоточие – деревня Средоточие – город 

Тяготеет к замкнутости 
Открыта переменам, впитывает 

достижения других культур 

Каждое общество создает культурные ценности, которые разделяются 

большинством членов общества. Систему таких ценностей принято 

называть доминирующей культурой. 



35 

 

Доминирующая (господствующая) культура – совокупность ценно-

стей, верований, традиций и обычаев, которыми руководствуется большин-

ство членов данного общества.  

Доминирующая культура может быть национальной или этнической в 

зависимости от того, насколько сложно организовано данное общество и 

насколько многолюдной является страна. Понятие национальной культуры 

охватывает субкультуры всех больших социальных групп. Постепенно у 

каждой из них формируется собственная культура, т. е. система ценностей 

и правил поведения. Малые культурные миры называются 

субкультурами.  

Субкультура (лат. sub – под) – это часть общей культуры нации, в 

отдельных аспектах отличающаяся или противостоящая целому, но в 

главных чертах согласующаяся и продолжающая культуру нации (доми-

нирующую культуру). Различия могут быть очень сильными, но 

субкультура не противостоит доминирующей культуре. Она включает 

ряд ценностей доминирующей культуры и добавляет к ним новые 

ценности, характерные только для нее. 

Субкультуры могут быть выделены по многим критериям: профес-

сиональному, территориальному (городская, сельская культура), демо-

графическому (молодежная, женская), этническому (культура этниче-

ских меньшинств), конфессиональному. Таким образом, субкультура – 

это относительно изолированное целостное образование внутри 

доминирующей культуры, отличающееся собственной системой 

ценностей, обычаями, нормами, лексикой, атрибутикой. 

Пример – молодежная субкультура. Что стало причинами ее 

появления? 

«Техногенная цивилизация». Ранее культура не делилась так четко на 

«взрослую» и «молодежную», а теперь у «отцов» и «детей» появились се-

рьезные отличия и в ценностных ориентациях, и в способах коммуникации, 

и в образе жизни в целом (семья утрачивает функцию социализации лично-

сти). 

Возрастание периода социализации молодежи (до 30 лет), что связано 

с увеличением времени на образование и профессиональную подготовку, 

соответствующую требованиям эпохи.  

Индустриальное общество рождает феномен молодежи, который ха-

рактеризуется психофизиологической зрелостью. При этом по социальному 

статусу молодежь еще долго не принадлежит миру взрослых, ее весомое 

участие в институтах взрослых отсутствует. Следовательно, сущность мо-

лодежной субкультуры – поиск собственного социального статуса. 

Отличительной особенностью субкультур является то, что они не пре-

тендуют на доминирование в общей культуре. Субкультуры являются 

очень динамичными элементами культуры и могут развиваться независимо 
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от ядра доминирующей культуры. В современной культуре спектр 

различных субкультур столь широк, что становится все более 

проблематичным выделение доминирующей культуры. 

В истории культуры известны и такие ситуации, когда отдельные суб-

культуры либо локальные культурные комплексы начинают претендовать 

на универсальность и противопоставлять себя ценностям доминирующей 

культуры либо общечеловеческим ценностям, входящим в структуру лю-

бой культуры. В итоге появляется контркультура. 

Контркультура, несмотря на свои протестные основания, в жизни обще-

ства выполняет и позитивную роль. Она может являться мощным катализато-

ром культурно-исторического процесса, иногда превращаясь в ядро будущих 

культурных систем. Контркультура с течением времени интегрируется в 

официальную доминирующую культуру, трансформируя ее. 

Стремление культуры ХХ в. к универсальности, взаимодействие куль-

тур и миграция привели к появлению маргинальной культуры – культуры 

группы людей, чьи ценности и модели поведения одновременно соотнесе-

ны с различными культурными системами, но ни в одну не интегрированы 

полностью. Маргиналы (индивиды, их группы и общности) формируются 

на границах социокультурных слоев и структур. 

В XX в. национальные культуры распадаются на две части: массовую 

и элитарную. Их феномен впервые в западной философии исследовал ис-

панский культуролог Ортега-и-Гассет. 

Предпосылки, которые обусловили появление массовой культуры: 

– промышленная и научно-техническая революция; 

– изменения в системе коммуникаций (изобретение телефона, теле-

графа, радио, кинематографа); 

– резкий рост народонаселения; 

– урбанизация (доминирование городской культуры); 

– усиление процессов миграции; 

– формирование феномена массы, который отличается от таких общ-

ностей, как народ и нация. 

Особенности массовой культуры: 

– ориентация на человека массы, человека с невыраженным личност-

ным началом. Особенность такого человека – некритичность восприятия и 

оценок, управляемость, духовная инфантильность; 

– ориентация на вкусы и потребности «среднего человека», на опреде-

ленные аудитории, создание определенного типа сознания – пассивного и 

нетворческого; 

– коммерческий характер; 

– использование клише, стереотипов при создании ее артефактов; пре-

вращать их в предметы массового потребления; 
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– связь со средствами массовой коммуникации как главным каналом 

распространения и потребления ее ценностей; 

– она существует в качестве механизма адаптации индивида к различ-

ным социокультурным трансформациям. 

Массовая аудитория – это коллектив без личности, который выступа-

ет как продукт урбанизации и индустриализации. Это коллектив, все еди-

ницы которого разобщены, это толпа «одиноких». Связи в таком коллекти-

ве задаются не личными отношениями, а навязываются со стороны. 

Элитарная культура – это высокая культура, которая концентрирует 

духовный, интеллектуальный и художественный опыт поколений. 

Ее основной идеал – формирование сознания, которое готово к актив-

ной преобразующей деятельности и творчеству в соответствии с объектив-

ными законами действительности. 

Исторически она возникает как антитеза массовой. Ее основное значе-

ние проявляется в сопоставлении с массовой культурой. Субъектом эли-

тарной культуры является личность – свободный, творческий человек, спо-

собный  к осуществлению сознательной деятельности. Творения этой куль-

туры рассчитаны на личностное восприятие, независимо от широты их 

аудитории. Именно поэтому миллионные тиражи произведений Шекспира 

или Толстого не только не снижают их значения, а напротив, способствуют 

широкому распространению духовных ценностей
8
. 

Вместе с тем, предметы высокой культуры (при изменении режима 

презентации) могут перейти в разряд масскульта – например, если расти-

ражировать в ином формате произведение искусства (в виде репродукции 

или цифровом варианте). 

Однако изменение режима презентации для литературного произве-

дения не влияет на его характер (например, с традиционного книжного на 

цифровой). Здесь формой произведения являются закономерности 

драматургического построения, а не носитель информации 

(полиграфический или электронный). 

Тем не менее, элитарная культура является для массовой своеобраз-

ным образцом. Она выступает как источник сюжетов, образов, идей, 

которые массовая культура адаптирует к уровню массового сознания. 

Особенности элитарной культуры (табл. 14): 

– сложность, специализированность, креативность, новационность; 

– способность формировать сознание, готовое к активной преобразу-

ющей деятельности; 

– способность концентрировать опыт поколений (духовный, интеллек-

туальный, художественный); 

                                                             
8
 Злобин, Н. С. Культура и общественный прогресс / Н. С. Злобин. – М. : Наука, 

1980. – С. 68. 
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– индивидуализация норм, ценностей, оценочных критериев деятель-

ности членов элитарного сообщества, отсюда – их уникальность; 

– создание новой, нарочито усложненной культурной семантики, что 

требует специальной подготовки и широкого культурного кругозора. 

Таблица 14 

Тип культуры Характер приобщения к типам культуры 

Этническая (народная) культура Коллективный 

Элитарная культура Индивидуальный 

Массовая культура 

На уровне безличного коллектива, все индивиды ко-

торого разобщены и связаны внеиндивидуальной, 

внешней связью 

Несмотря на специфику, эти виды культуры тесно взаимодействуют. 

Примером может служить музыка. И композиторы XIX в., и современные 

композиторы часто заимствуют мелодии из народной музыки. 

В учебной литературе отмечено, что в наше время под влиянием раз-

вития системы массовой информации, процессов информатизации и глоба-

лизации резко проявляется тенденция укрупнения культур и культурной 

универсализации. Это – противоречивый процесс, имеющий плюсы (про-

исходит взаимообогащение культур) и минусы (унифицируется и стирается 

культурное разнообразие). Основным типологическим различением куль-

тур является деление их на восточные и западные. 

Понятия «Восток» и «Запад» не имеют четко определенного смысла. 

Чаще всего под Востоком понимают Азию, а под Западом – Европу и 

Северную Америку. Однако различие между Востоком и Западом 

интересует культурологию не в географическом отношении, а как различие 

между двумя типами культур. 

В течение долгого времени проблема «Восток–Запад» рассматривалась 

преимущественно с позиций европоцентризма, возникшего в рамках исто-

рической типологии. 

Методологическую основу классификации культур по историческому 

типу составляют различные концепции культурно-исторического процесса, 

к которым, в частности, относятся: 

а) эволюционизм, в основе которого лежит идея единства культурно-

исторического процесса. Развитие мировой культуры понималось как 

универсальный, непрерывный, поступательный прогресс. Все страны 

встраивались в единую схему исторического движения на пути от низших, 

неразвитых, к высшим, развитым формам.  

Такое понимание культурного развития было особенно популярно 

на рубеже XIX–XX вв. (Л. Морган, Г. Спенсер, Э. Тайлор). При этом раз-

личие между восточной и западной культурами усматривалось в том, что 

первая отстала в своем развитии от второй. Так, Г. Гегель относил во-
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сточный мир (Китай, Индия, Персия, Египет) к самой низшей ступени 

развития духа в осознании свободы, в то время как греческий, римский и 

германские миры возвышались над ним;  

б) формационный подход (К. Маркс, Ф. Энгельс) также исходил из 

линейности историко-культурного развития. Различные культурные ти-

пы выделялись на основе социально-экономических критериев, харак-

терных для разных типов общественно-экономических формаций. В ито-

ге для каждого типа формаций (первобытный, рабовладельческий, фео-

дальный, капиталистический, коммунистический) характерен свой осо-

бый тип культуры; 

в) в циклических (цивилизационных) теориях, теориях культурно-

исторических типов основой типологии является принцип цикличности и 

многолинейности развития культуры. Их представители (Н. Я. Данилевский, 

О. Шпенглер, А. Тойнби) выделяют своеобразные замкнутые локальные 

типы культуры, не похожие и не связанные друг с другом. 

Построить типологию мировой культуры, не противопоставляя Восток 

Западу, позволяет теория «осевого времени», принадлежащая немецкому 

философу и культурологу Карлу Ясперсу. Согласно Ясперсу, ось миро-

вой истории следует отнести ко времени середины I тыс. до н. э. (800–

200 гг. до н. э.), когда на всем протяжении от Запада до Азии происходит 

резкий поворот в историческом развитии. Приходит конец мифологиче-

ской эпохи с ее спокойной устойчивостью, начинается борьба рацио-

нального опыта с мифом (логоса против мифа), вырабатываются основ-

ные понятия и категории, которыми мы пользуемся и сегодня, заклады-

ваются основы мировых религий. 

В Индии возникли Упанишады, жил Будда, в Китае получили развитие 

конфуцианство и даосизм – философские школы, во многом определившие 

облик его культуры. 

Подобного рода процессы происходили и на Западе (в Греции). Суть 

этих процессов состояла в пробуждении индивидуального, рефлексивного 

сознания (когда человек стал задумываться об окружающих вещах, пытаясь 

пересмотреть принятые ранее решения). Традиции прошлого обновлялись, 

развивались на основе индивидуального опыта и рационального сознания.  

Но во всех странах произошло открытие человеком самого себя. Там, 

где человек не отважился искать в самом себе меру вещей и придерживался 

мифологических традиций и верований, не произошло реформирования 

культуры. Эти культуры не смогли перешагнуть осевое время и не смогли 

влиться в русло духовного обновления, они изучаются как великие 

культуры древности, не дожившие до наших времен. Это относится, в 

частности, к культурам Египта и Вавилона, великим династиям восточного 

типа с неограниченной властью монарха и мощным жреческим слоем, вхо-

дящим в систему централизованно-бюрократического управления государ-
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ством. Эти культуры оказали опосредованное воздействие на 

современность через дошедшие до нас культурные традиции, литературные 

и археологические памятники. 

Отмечаемые многими исследователями культурные различия между 

Западом и Востоком можно представить следующим образом (табл. 15). 

Таблица 15 

Линии различения Запад Восток 

Религия 
Христианство Буддизм, ислам, местные языче-

ские культы 

Искусство 

Дифференциация художе-

ственных форм, видов, жан-

ров; разнообразие и быстрая  

смена стилей и течений 

Условность; символизм; декора-

тивность; синтез различных ви-

дов искусств; устойчивость ху-

дожественных традиций 

Технологическая 

культура 

В ХХ в. – ускоряющийся 

технический прогресс, 

высокая производительность 

труда, движение к 

постиндустриальному 

обществу 

Вплоть до последнего времени, 

за исключением Японии,  

Южной Кореи и некоторых дру-

гих стран, – техническая отста-

лость, большая доля малопроиз-

водительного ручного труда  

Общественная  

жизнь  

Приоритет экономики  

в решении общественных 

проблем; потребительское 

отношение к природе; дина-

мизм 

Опора на религиозно-

нравственные установки и тра-

диции; созерцательное отноше-

ние к природе; консерватизм 

Особенности  

поведения 

Активность; погоня  

за «благами» цивилизации; 

разнообразие и лабильность 

норм социального поведения; 

стремление к творчеству; 

расшатывание традиций;  

ускоренный темп жизни 

Пассивность; аскетизм; 

строгость поведенческих 

регулятивов; самоизоляция от 

внешнего мира; уход во 

внутреннюю духовную жизнь; 

уважение к традициям  

и обычаям; церемониальность 

социальных контактов 

Причины, обусловившие особенности культур Запада и Востока, 

связаны с разницей климатических, исторических и социально-

экономических условий жизни народов в этих регионах. Однако наряду с 

отличиями есть и определенный параллелизм в культурном развитии 

Востока и Запада (так, по мнению исследователей, Восток имел свою 

эпоху Ренессанса, который выражался в специфических восточных 

формах). 

Существует два противоположных взгляда на проблему взаимодей-

ствия западной и восточной культур. Один из них выражен в известном 

стихотворении Киплинга: «Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и с ме-

ста они не сойдут»; другой сформулирован еще Гете: «Мысли мудрой 

быстрым током свяжем Запад мы с Востоком».  
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В настоящее время стало ясно, что развитие культуры в различных 

регионах идет разными путями, Восток и Запад – это не расположенные 

одна над другой ступеньки культурного прогресса, а две мощные ветви 

человеческой культуры, развивающиеся одновременно, но по-разному.  

Не случайно в сформировавшемся в 60-е гг. ХХ в. неоэволюционизме 

(М. Салинс, Л. Уайт, Дж. Стюард) используются идеи не только универ-

сальной эволюции, но и ее многолинейности  (мультилинейности). 

Неоэволюционизм допускает существование множества приблизительно 

одинаковых путей социокультурного развития и не ставит целью, в отли-

чие от эволюционизма XIX в., установить всеобщие законы эволюции. 

Культура – особая система, эволюция которой определяется 

потребностью адаптации к условиям, специфическим для каждой 

культуры. 

Общества, находящиеся в сходных природных условиях и примерно 

на одинаковом уровне технологического развития, эволюционируют 

сходным образом. Отсюда: феномен «параллельной эволюции», 

«множественности эволюции» (совпадение процессов развития обществ, 

не имеющих контактов между собой, географически расположенных 

далеко друг от друга). 

Освоение Востоком технической культуры Запада ведет к стандарти-

зации производства и быта по западному образцу, но, тем не менее, при 

этом сохраняются их специфические национально-культурные черты. 

Примером тому может служить опыт Японии. 

На практике сейчас происходит не только экспансия западной куль-

туры на Восток, но и быстро растущее вхождение восточной культуры в 

различные сферы культурной жизни Запада: влияние ее проявляется в за-

падной философии, медицине, практической психологии, музыке, танце, 

моде, в распространении восточных верований и культов.  

Особое место на стыке Востока и Запада занимает Россия. Она, в 

сущности, вынуждена решать проблему диалога двух различных 

социокультурных миров как проблему своей внутренней политики. 

П. Я. Чаадаев, а вслед за ним многие другие русские мыслители указыва-

ли в этой связи на особую историческую миссию России, которая уже в 

силу своего географического места на земном шаре призвана соединить 

Восток и Запад. 

Особенности генезиса русской культуры стали предметом дискуссий 

в российском обществе. Основной вопрос дискуссий: насколько самостоя-

тельна и самобытна русская культура? Одна позиция: «…может собствен-

ных Платонов … российская земля рождать». Другая позиция: «…умом 

Россию не понять». 

В чем истоки этой дискуссии? Истоками дискуссии стали антиномии 

(греч. – противоречие между двумя суждениями, одинаково логически 
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доказуемыми): «Восток–Запад», «Россия–Европа», т. е. двойственное 

геополитическое и цивилизационное положение России. 

Культура России включила и западное, и восточное наследие. В 

XIX в. на этой почве произошел идейный спор двух философских 

направлений: славянофильства и западничества.  

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, 

Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков) отстаивали идею самобытности русского 

пути развития. Причину этого они видели в приверженности русского 

народа православию, которое было источником особенностей русской 

культуры (коллективистские ценности, приверженность самодержавию). 

Западники (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, П. В. Анненков) отвер-

гали особенности русского культурного опыта, видели необходимость в 

перенятии всех лучших достижений западной культуры. 

Евразийцы (П. А. Карсавин, Н. С. Трубецкой) полемизировали и с 

западниками, и со славянофилами. Они подчеркивали исключительность 

России и русского этноса как синтетического. Россия – особый тип 

цивилизации (евразийский), который отличается от Запада и Востока. 

Россия занимает срединное пространство между Азией и Европой (Во-

сточно-Европейская, Западно-Сибирская и Туркестанская равнины). 

Огромные пространства, лишенные естественных резких географических 

рубежей, формировали своеобразный культурный мир России. Этногенез 

включал славянские, тюркские и угро-финские племена.  

Н. А. Бердяев, рассматривая антиномичность России, сделал вывод, 

что противоречивость получила отражение и в русской культуре, и в 

национальном характере («Судьба России»). Особенность русской мен-

тальности (национального характера) – ее противоречивость, так как в 

России сталкиваются два потока мировой истории – Восток и Запад; без-

граничность русской земли влияет на русский характер и душу. 

Русская культура не была основана на рациональных началах. В основе 

русской души – двойственность, два противоположных начала: языческая ди-

онистическая стихия и аскетически-монашеское православие. Отсюда – 

основные характеристики русского народа: деспотизм и анархизм, 

обостренное сознание личности и безграничный коллективизм, искание Бога 

и воинствующее безбожие, смирение и наглость, рабство и бунт. 

По Бердяеву, противоречивость русского национального характера 

предопределила сложность российской истории. 

Современные исследователи также отмечают противоречивость рус-

ского культурно-исторического опыта, невозможность однозначного выде-

ления из него восточного или западного типа. Однако при этом 

подчеркивается особенность: проявление восточной доминанты в 

политической культуре (подданнические черты: односторонняя 

зависимость индивида от власти, потребность в руководстве). Почему? 
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Особенность связывается с влиянием Византии в процессе принятия и 

распространения христианства. Следствием симбиоза ценностей правосла-

вия и патриархальной политической культуры стала авторитарно-

патриархальная культура. По своей направленности она – 

традиционалистская (доминантой являются традиционные формы 

взаимодействия индивида, власти и общества, ценности коммунитаризма и 

корпоративизма). 

Но в российской культуре есть и ряд субкультур, которые основаны на 

других ценностях: 

– ценности свободы. Д. С. Лихачев отмечал две главные черты русско-

го народа: преданность идее свободы и максимализм («О национальном 

характере русских»). Тяга к свободе стала основой формирования русского 

казачества – самобытной субкультуры, где переплетались ценности 

свободы и корпоративизма.  

–  либеральные ценности (свобода индивидуализма, прав человека, 

плюрализма). Эти ценности пришли с Запада благодаря реформам Петра I. 

Их носитель – российская интеллигенция.  

К традиционным установкам русской культуры относятся: коллек-

тивизм как культурная норма; бескорыстие, возвышение духовности; 

осуждение склонности к накопительству; культ государства, вера в «ца-

ря-батюшку». 

Выводы 

Применительно к культуре типология означает упорядоченное описа-

ние и объяснение отдельных культурных комплексов, выявление типов 

культуры, закономерностей их строения и развития. 

Существует несколько подходов к исторической типологии культуры, 

основными из них являются эволюционистский, формационный, теории 

культурно-исторических типов. 

Построить типологию мировой культуры, не противопоставляя Восток 

Западу, позволяет теория «осевого времени», принадлежащая немецкому 

философу и культурологу Карлу Ясперсу.  

Различие между Востоком и Западом интересует культурологию не в 

географическом отношении, а как различие между двумя типами культур. 

Этническая культура – это разновидность локальной культуры, фор-

мирующаяся на ранних стадиях развития человечества, выражающая спе-

цифический образ жизни, а также совокупность норм и ценностей, прису-

щих этносу (преимущественно бытовая культура).  

Нация – есть полиэтническая, социокультурная, экономическая и по-

литическая общность. В культурном плане огромное значение для 

образования и функционирования наций имеет создание единого 
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семиотического поля: унификация языка, в процессе распространения его 

литературной формы через систему образования, литературу и СМИ. 

Доминирующая (господствующая) культура – совокупность ценно-

стей, верований, традиций и обычаев, которыми руководствуется большин-

ство членов данного общества. 

Субкультура – это относительно изолированное целостное образова-

ние внутри доминирующей культуры, отличающееся собственной системой 

ценностей, обычаями, нормами, лексикой, атрибутикой. 

Контркультура – отдельные субкультуры либо локальные культурные 

комплексы, претендующие на универсальность и противопоставляющие себя 

ценностям доминирующей культуры либо общечеловеческим ценностям. 

Массовая культура – это область репродукции, повтора, усвоения тех-

нологий, привычных стереотипов. Массовую культуру характеризует 

направленность на повседневное тиражирование культурной продукции в 

больших объемах. Предполагается, что продукты массовой культуры 

потребляют все люди, независимо от места и страны проживания.  

Элитарная культура – это высокая культура, которая концентрирует 

духовный, интеллектуальный и художественный опыт поколений. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какую роль играет типологизация в культурологии? По каким основаниям 

она может осуществляться? Какая из предложенных типологий культур самая 

оптимальная? 

2. Попытайтесь определить, к какому типу относится русская культура? 

3. Какими признаками обладают региональные типы культур? Что такое 

евразийская модель культуры? Существуют ли другие цивилизации, кроме 

российской, которые можно отнести к евразийскому типу? 

4. Сравните картины мира восточного и западного типа культур. В чем 

они схожи, чем различаются? 

5. Какие социально-экономические предпосылки привели к формирова-

нию феноменов массовой и элитарной культуры? 

6. Какие особенности характеризуют массовую, элитарную и народную 

культуры? 

7. Встречали ли Вы «субкультурного» человека? Каковы его отличительные 

признаки? 

8. Какие факторы способствуют формированию молодежных субкультур? 

Почему именно музыка стала особым языком субкультуры молодых? 



45 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Культурология / Под ред. М. С. Кагана, Ю. С. Солонина. – М. : Юрайт, 

2012. – 566 с. 

2. Кравченко, А. И. Культурология / А. И. Кравченко. – М. : Проспект, 2010. – 

285 с. 

3. Драч, Г. В. Культурология / Г. В. Драч. – Ростов н/Д. : Феникс, 2011. – 

571 с.  

4. Кармин, А. С. Культурология / А. С. Кармин, Е. А. Гусева. – СПб. : Питер, 

2009. – 166 с. 

5. Маркова, А. Н. Культурология в схемах и определениях / А. Н. Маркова. – 

М. : Проспект, 2012. – 455 с. 

6. Столяренко, Л. Д. Культурология: краткий курс лекций / Л. Д. Столяренко, 

В. Е. Столяренко. – М. : Юрайт, 2011. – 167 с. 

 

Интернет-ресурсы 

7. Культурология: краткий тематический словарь. – (Словари XXI века) / Под ред. 

д. ф. н., проф. Г. В. Драч, д. ф. н., проф. Т. П. Матяш. Электрон. версия : 

http://arts.adygnet.ru/bibl/rgy/untitled-1.htm 

8. Формирование и сохранение культурного наследия в информационном обще-

стве : http://www.ifap.ru/library/book092.pdf 

9. Библиотека по культурологии (тематически структурированные материалы) : 

http://www.countries.ru/library.htm 

10. Раздел библиотеки gumer, ссылки на книги по культурологи : 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php 

11. Электронный учебник по курсу «Культурология» (авт.: Л. Н. Дорогова., 

Ю. В. Пыханов и др.) от Федерального фонда учебных курсов на портале Института ди-

станционного образования : http://www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html 

12. Культурология для студентов технических вузов / Н. Г. Багдасарьян, 

И. Е. Чучайкина : http://www.engineer.bmstu.ru/res/kultura/ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 5 
1. Культурология в системе научного знания 6 
2. Культура как объект исследования культурологии 14 
3. Типология культуры 31 
Список литературы 45 

http://arts.adygnet.ru/bibl/rgy/untitled-1.htm
http://www.ifap.ru/library/book092.pdf
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html
http://www.engineer.bmstu.ru/res/kultura/


46 

 

Татьяна Сергеевна Комиссарова 
Елена Григорьевна Овчинникова 

 
 
 
 
 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Учебное пособие 
 
 
 
 
 
 

Ответственный редактор Т. С. Комиссарова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор Л. А. Медведева 

Верстка Е. В. Пироговой 

 
 
 
 

План 2012 г., п. 132 

Подписано к печати 22.02.2012 

Объем 3,0 усл. печ. л. Тираж 125 экз. Заказ 155 

Издательство СПбГУТ. 191186 СПб., наб. р. Мойки, 61 

Отпечатано в СПбГУТ 



47 

 

 
 

Т. С. Комиссарова, Е. Г. Овчинникова 
 
 
 
 
 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Учебное пособие 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2012 



48 

 

 


