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Культурология

Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений

Под редакцией доктора
философских наук С. А. Хмелевской

 
Одним из подходов к изучению общества является культурологический подход. Культу-

рология, занимающаяся его разработкой, конкретизирует представление об обществе вообще,
сформированное социальной философией и макросоциологией. Таким образом задается место
культурологии в системе гуманитарного знания.

Культурология относительно новая научная дисциплина, которая вместе с другими гума-
нитарными и социально-экономическими дисциплинами призвана помочь студенту опреде-
лить мировоззренческие ориентиры, ценностные установки, сыграть значимую роль в процессе
его общекультурной самоидентификации.

Студент должен понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой
жизнедеятельности, иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи соци-
ального опыта, базисных ценностях культуры. Он должен знать формы и типы культур, основ-
ные культурно-исторические центры и регионы мира, закономерности их функционирования
и развития, знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивили-
зации, уметь оценивать достижения культуры на основе понимания исторического контекста
их создания, быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу, при-
обрести опыт освоения региональных особенностей этнической культуры (республики, края,
области) и национальных традиций.
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Тема 1. Культура как предмет культурологии

 
 

1.1. Культура: многообразие дефиниций и подходов изучения
 

Слово «культура» появилось в латинском языке, его первоначальный смысл – «возде-
лывание», «обрабатывание», «уход», «воспитание», «образование», «развитие». Исследова-
тели отмечают, что как самостоятельное понятие оно встречается в трудах немецкого юриста
С. Пуфендорфа, который использовал его применительно к «человеку искусственному», вос-
питанному в обществе, в противоположность человеку «естественному», необразованному.
В XIX, и особенно в XX веке, понятие «культура» прочно вошло в обыденную речь и науч-
ный понятийный аппарат. В настоящее время насчитывается свыше 400 определений данного
понятия, что связано с разнообразием самого феномена культуры. (Отметим, что подобное
разнообразие неустранимо, поскольку является одной из главных причин существования этого
феномена вообще.)

Известны следующие виды определений культуры: предметно-ценностный («совокуп-
ность материальных и духовных ценностей»); деятельностный («способ человеческой дея-
тельности»); личностно-атрибутивный (то, что отличает человека от животного; специфиче-
ский способ мышления и чувствования, поведения); общественно-атрибутивный (социальное
наследование, внегенетический способ передачи информации); информационно-знаковый
(«знаковая система»); системообразующий («совокупность организационных форм и мето-
дов»).

Помимо этой есть и другая классификация подходов к пониманию культуры, условно
их называют антропологическим, социологическим и философским. Суть первого подхода –
в признании самоценности культуры каждого народа, ее уникальности, рассмотрение ее как
основы образа жизни отдельного человека или общества. В антропологическом подходе куль-
тура понимается как способ существования человечества, т. е. она трактуется здесь предельно
широко и по сути совпадает со всей жизнью общества в его истории.

Несколько сужает антропологическое понимание культуры социологический подход, в
котором культура осмысливается как фактор образования и организации жизнедеятельности
общества. С позиций этого подхода, культура препятствует хаотизации общественной жизни,
привнося в нее организованность и упорядоченность. Внутренняя логика общественного раз-
вития задается культурой, т. е. совокупностью произведенных в обществе ценностей.

И, наконец, еще одно понимание культуры – философское. Этот подход не ограничи-
вается описанием или перечислением явлений культуры, а предполагает проникновение в их
сущность путем выявления закономерностей, базисных характеристик и т. д. Для современной
отечественной философии культуры достаточно традиционен деятельностный подход. Причем
одни авторы говорят о культуре как о совокупном результате деятельности человека, другие –
включают в нее и саму деятельность. Иные полагают, что культура – не всякая деятельность,
а лишь та, которая связана с творческим ее развитием.

Давая обобщенное определение понятию «культура», можно сослаться на дефиницию,
сформулированную В. Межуевым: «Культура – это специфический способ организации и раз-
вития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духов-
ного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности
отношений людей к природе, между собой и к самим себе»1. В понятии «культура» фиксиру-
ется общее отличие человеческой жизнедеятельности от биологических форм жизни и вместе

1 Межуев В. М. Культура // Энциклопедический социологический словарь. М., 1995. С.343.
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с тем качественное своеобразие исторически конкретных форм этой жизнедеятельности, осо-
бенности поведения, сознания и деятельности людей в многообразных сферах общественной
жизни.

Феномены культуры чрезвычайно вариативны. Любые проявления человеческой дея-
тельности, имеющие место в конкретном социуме, так или иначе представляют его культуру.
Среди подобных явлений – знания, верования, искусство, нравы, право, обычаи, язык, симво-
лика и коды, институты, орудия, технологии, ритуалы и многое другое.

 
1.2. Культурология как особое

направление научных исследований
 

В западном обществознании («socialsciences») культурология как самостоятельная дис-
циплина отсутствует, а ее функции выполняет комплекс антропологических дисциплин (соци-
окультурная антропология, этнология и др.). В отечественной мысли она понимается как син-
тетическая дисциплина, предметом которой являются особенности рождения, становления,
дальнейшего развития и возможной гибели культуры. Культурология изучает не только специ-
фику феномена культуры, ее генезис и смысл, но и особенности познания. Объектом ее вни-
мания могут быть как культура в целом, так и отдельные явления культуры.

Культурология претендует на изучение культуры во всей полноте ее проявлений и в ее
сущности, что предполагает включение в нее таких базовых разделов, как философия куль-
туры, теория культуры и история культуры.

Культура стала предметом познания с момента возникновения философии, однако
оформление культурологических исследований как специфического направления гуманитар-
ного знания относится к Новому времени (Д. Вико, И. Гердер, Г. Гегель). Основополагающее
влияние на становление и развитие философии культуры оказали труды В. Дильтея, Г. Рик-
керта, Э. Кассирера, О. Шпенглера.

Основные идеи и концепции культуры XX века связаны с именами З. Фрейда, К. Юнга,
Э. Фромма, М. Вебера, А. Тойнби, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, Х. Ортеги-и-
Гассета, Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, М. Бубера и других.

В отечественной литературе культурологическая проблематика разрабатывалась в трудах
Н. Данилевского, Н. Бердяева, А. Лосева, в работах современных авторов – таких, как С. Аве-
ринцев, М. Бахтин, Д. Лихачев, Ю. Лотман, А. Мень и др.

Среди тех факторов, которые привели к созданию особой дисциплины культурологии,
можно назвать следующие:

• понимание принципиального многообразия культур, их самобытности;
• обнаружение кризисных явлений в культуре XX века;
• несовпадение исторического и культурного развития.
В связи с этим возникает самостоятельная научная дисциплина – культурология, при-

званная разобраться в тех непростых процессах, которые происходят в культурном развитии
общества.

Бесконечная сложность и многообразие культуры в ее действительных проявле-
ниях предопределяют разные версии построения культурологии. Среди них – «семио-
тическая» (Ю.  Лотман); «литературоведческая» (С.  Аверинцев, М.  Бахтин); «диалогиче-
ская» (В. Библер); «историческая» (Л. Баткин, А. Гуревич); «методологическая» (А. Кробер,
К. Клакхон), «антропологическая» (М. Мид) и т. д. Но при всех вариативных концепциях ее
построения в настоящее время в культурологии различают философию, теорию и историю
культуры.

Понятие культуры, методология ее изучения сформировались в лоне философского дис-
курса при обсуждении вопроса о специфике и основаниях исторического изучения общества
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и человека. Философия культуры – это обозначение подходов к изучению сущности, цели и
ценности культуры, условий и форм ее проявления. Она занимается осмыслением культуры
на уровне предельных оснований бытия, а также разрабатывает методологический аппарат для
изучения общих проблем культуры. Коренные вопросы развития культуры рассматриваются не
только в философии, но и в социологии. Как и культурология, социология нередко обращается
к анализу культурных феноменов. Однако при этом в истолковании явлений культуры социо-
логи акцентируют внимание, прежде всего, на анализе их конкретных социальных механиз-
мов. Изучение культурных процессов оказывается в данном случае фрагментом более общей
социальной теории.

Задача теории культуры – выявление законов и механизмов функционирования конкрет-
ных форм и сторон культуры. Теория культуры представлена многообразием школ и даже
индивидуальных версий культуры. «Именно в связи с этим говорят, что в культурологии
столько теорий, сколько крупных культурологов»2.

История культуры занимается исследованием процесса изменений культуры в ее исто-
рии.

Среди конкретных частей культурологии (наук о культуре) – социальная и культурная
антропология, психологическая антропология, культурная семантика; теория и методика соци-
окультурных взаимодействий между индивидами, малыми группами неформального плана;
этнология, этнография, социология культуры. «Можно сказать, что этнология, этнография,
культурная антропология и социальная антропология – это систематические сравнительные
науки о культурах разных обществ и разных эпох, основывающиеся прежде всего на сборе и
анализе эмпирического материала»3.

Метод культурологии есть единство объяснения и понимания. Каждая культура представ-
ляет собой систему смыслов, имеющую свою сущность, внутреннюю логику, которые постига-
ются путем рационального объяснения. Последнее предполагает мысленную реконструкцию
культурно-исторического процесса, исходя из его всеобщей сущности (что требует приме-
нения методов философского анализа, выступающих общей методологией культурологии в
целом). Как и любая гуманитарная наука культурология не может ограничиться лишь объ-
яснением. Культура всегда адресована человеческой субъективности и не существует вне ее.
Отсюда возникает необходимость понимания, т. е. обретения целостной интуитивно-смысло-
вой причастности субъекта к постигаемому предмету. Культурология стремится соединить
полноту понимания с полнотой объяснения, что позволяет проникать в жизненный мир разных
культур. Как следствие – выведение диалогичности, полифоничности в трактовке соотношения
культур. Диалог культур в данном случае может пониматься по-разному. Бахтин трактовал его
как высказывания целостных суверенных форм культурного сознания. Шибутани осмысливал
диалог как поведение, адаптированное к взгляду представителей другой культуры, а Парсонс
понимал его как стремление культур к согласию и компромиссу.

Как учебная дисциплина культурология призвана дать культурологическое образова-
ние студентам. В условиях реформирования российского общества предпринимаются усилия
в направлении нового концептуального выражения культурологического образования. Так,
сформировались представления о приоритетной роли культуры в общественном развитии,
гуманизации обучения и воспитания, огромном значении культурологии в системе гуманитар-
ного знания.

2 Розин В. М. Культурология. М., 1999. С. 49.
3 Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996. С.15–16.
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1.3. Основные этапы становления культурологии

 
Развитие культуры сопровождалось становлением ее самосознания. Мыслители всегда

стремились понять и оценить явления культуры, тем самым оказывая влияние на культурные
процессы, происходящие в обществе. «Процесс развития и выражения духовного, интеллек-
туального и эмоционального отношения к культуре можно назвать становлением культуроло-
гии»4.

Периодизация этапов становления культурологии может вестись по разным основаниям.
Выделяют доклассический (античность, средневековье); классический (XIV – конец XIX века);
неклассический (первая половина XX века); постнеклассический (конец XX века) этапы. Дру-
гие авторы приводят иную периодизацию: донаучный, научно-исторический и научно-фило-
софский этапы. В. Розин выделяет следующие периоды становления культурологии: философ-
ский (здесь конституируется сама идея культуры); эмпирическое изучение явлений культуры;
построение культурологии как научной дисциплины; развертывание прикладных исследова-
ний5.

Вместе с тем многие исследователи считают, что периодизация культурологии в извест-
ной мере может основываться на хронологии исторических типов культуры: древность и антич-
ность, средневековье, Возрождение, Новое время, современность.

Рассмотрим становление культурологии, основываясь на последней из приведенных схем
периодизации.

В древности и античности господствовали мифологические представления о закономер-
ностях культурно-исторического процесса. Однако уже в мифах получило развитие отноше-
ние к культуре как посреднику между природой и человеком, как проявление творческих сил
человека, данных ему от богов. Первыми систематизаторами античных мифологических пред-
ставлений о закономерностях культурно-исторического процесса были Гомер и Гесиод. Так,
в поэмах Гесиода проводится четкая грань между царством природы и царством людей. Эта
грань заключена в нравственности. Тем самым Гесиод положил начало осмыслению культуры
как проявлению нравственности в обществе.

Вместе с тем в древности и античности понятие «культура» часто трактовалось как целе-
направленное воздействие человека на природу (например, обработка земли, посадка садов и
пр.), хотя было и иное ее понимание – воспитание и обучение самого человека. В античном
сознании понятие культуры отождествляется с пайдейей, т. е. образованностью. Пайдейя, по
Платону, означала руководство к изменению всего человека в его существе.

Проблематика философии культуры впервые осознается софистами, сформулировав-
шими антиномию природного и нравственного (отождествляемого с культурой).

Как уже отмечалось, научный термин «культура» появился лишь в XVII веке, однако на
ранних этапах исторического развития имелись сходные с ним понятия (например, жэнь – в
китайской традиции, дхарма – в индийской традиции). В латинском же языке возникает слово
«культура». К примеру, Марк Порций Катон написал трактат о земледелии, перевод названия
которого – «агрикультура». Речь в нем шла не только о возделывании почвы, но и об особом
душевном отношении к ней. Поэтому «культура» обозначала здесь еще и почитание, поклоне-
ние. Римляне употребляли слово «культура» в родительном падеже: культура речи, культура
мысли и т. д.

4 Полищук В. И. Культурология. М., 1998. С.86.
5 Розин В. М. Культурология. С.169–170.
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В позднеримскую эпоху зародилась еще одна трактовка понятия «культура», близкая к
понятию «цивилизация». Культура связывалась с позитивно оцениваемым городским укладом
жизни.

В эпоху средневековья чаще, чем слово «культура», употреблялось слово «культ». В тру-
дах мыслителей того времени культура ассоциировалась с признаками личного совершенства.
Таково, к примеру, религиозное толкование культуры в христианстве. В работах Августина
Блаженного было дано провиденциалистское понимание истории культуры, т. е. постепенный
ее путь к царству Божию через внутреннее откровение Бога в человеке.

В эпоху Возрождения происходит возврат к античному смыслу слова «культура» как гар-
моничному и возвышенному развитию человека, содержащему в себе его активное, творче-
ское начало. Соответственно под совершенствованием культуры начали понимать воплощение
гуманистического идеала человека.

В Новое время происходит большое изменение в трактовке феномена «культура». Куль-
тура начинает пониматься как самостоятельное явление и означает результаты деятельности
общественного человека. Культура противопоставляется природе, с ее стихийными и необуз-
данными началами. Она все более совпадает с такими феноменами, как просвещенность, обра-
зованность, воспитанность. Подобное понимание культуры в этот период неслучайно. Станов-
ление машинного производства, великие географические открытия, формирование научного
знания и бурный его рост – все это говорило об определяющей роли человека и общества в
процессах их жизнедеятельности. Поэтому и культура мыслилась как совокупный результат
достигнутого человечеством.

Французские просветители XVIII века (Вольтер, Тюрго, Кондорсе) сводили содержание
культурно-исторического процесса к развитию человеческого разума. Сама культура отож-
дествлялась с формами духовного и политического развития общества, а ее проявления свя-
зывались с движением науки, морали, искусства, государственного управления, религии. Цели
культуры рассматривались авторами по-разному. Так, в эвдемонических концепциях культуры
ее цель определялась из высшего назначения разума – сделать всех людей счастливыми; в нату-
ралистических – жить в согласии с запросами и потребностями своей естественной природы.

В этот период складываются основные подходы к пониманию развития культуры. Так,
Д. Вико выдвигает идею циклического развития культуры, считая, что все народы в разное
время проходят три этапа: эпоху богов – детство человечества; эпоху героев – его юность;
эпоху людей – его зрелость. Причем каждая эпоха завершается общим кризисом и распадом.
В философии истории Вольтера и Кондорсе была заложена мысль о прогрессивном развитии
культуры. Прогресс ими мыслился как поступательное движение на основе безграничного раз-
вития человеческого разума.

Таким образом, для деятелей Просвещения характерен поиск смысла истории именно в
связи с развитием культуры.

В это же время возникает и понятие «цивилизация», сущностью которого были урбани-
зация и возрастание роли материально-технической культуры. Вместе с тем уже в рамках Про-
свещения формируется «критика» культуры и цивилизации, противопоставляющая испорчен-
ности и моральной развращенности «культурных» наций простоту и чистоту нравов народов,
находившихся на патриархальной ступени развития. Руссо писал, что развитие наук и искусств
способствовало не улучшению, а ухудшению нравов, а зло, связанное с социальным неравен-
ством, поглотило все то благо, которое дало развитие культуры. Руссо идеализировал патри-
архальный уклад, естественную простоту нравов.

Критика цивилизации и культуры была воспринята немецкой классической философией,
придавшей ей характер общетеоретического осмысления. Однако разрешение противоречий
культуры философы видели в разных способах. Кант полагал, что человек испытывает на себе
сильное влияние культуры, именно она определяет его границы познания, заставляет откло-
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няться от своего естественного состояния. Но через моральное самосознание человек может
вырваться из тисков культуры и сохранить свое Я
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