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ВВЕДЕНИЕ 
Слово «культура» (лат. cultura) первоначально означало «возделанная 

почва», позднее стало употребляться в значении «воспитание, образование, 
нравственное и интеллектуальное развитие человека». В греческом языке 
близкое по значению понятие обозначалась словом «пайдея», в китайском — 
«вэнь». В западноевропейском Средневековье и Возрождении слово «культу-
ра» встречается крайне редко и означает «грамотность». Активное использо-
вание этого понятия в Европе началось с эпохи Просвещения. В России слово 
«культура» стали употреблять в основном в последней трети XIX в. сначала в 
исторической науке и публицистике, позднее — в философии и других 
науках. 

 
ОБРАЗЫ КУЛЬТУРЫ 

В наше время обыденное понимание культуры отличается большой не-
четкостью. Если остановить на улице случайного прохожего и спросить его, 
что такое культура, то наверняка он начнет рассказывать нам об искусстве, 
народных традициях, памятниках архитектуры и пр. Но, если спросить его, 
что такое культурный человек, то прохожий даже не вспомнит о художниках 
и народных мудрецах, а станет описывать человека, отличающегося высоко 
нормативным социальным поведением, хорошим воспитанием, вежливостью. 
И, наконец, если мы спросим прохожего, что такое культурный образ жизни, 
то он расскажет нам о жизни, основанной на четко выстроенной иерархии 
ценностных предпочтений (как правило, относящихся к какой-либо истори-
ческой традиции), высоконравственной, соответствующей принципам гума-
низма, демонстрирующей приоритет коллективных интересов над индивиду-
альными и т. д. Таким образом, мы опытным путем можем установить, что в 
массовом сознании обычных горожан, как, впрочем, и в специализированном 
научном представлении, присутствуют три образа культуры:  

• культура как символическая манифестация в искусстве и литературе, 
религии и философии, обрядах и ритуалах, обычаях и этикете некоторых 
принятых в обществе и поощряемых образов мировосприятия и мироощуще-
ния — «культура символических форм»; 

• культура как практическая реализация принятых в каждом обществе 
норм поведения и взаимодействия в повседневной социальной жизни челове-
ка — «культура социальных норм»; 

• культура как интеллектуальная систематизация наиболее общих 
жизненных (экзистенциальных) смыслов и ценностей, базовых принципов 
осуществления жизнедеятельности в коллективных формах — «культура 
ценностных иерархий». Последнее понимание культуры относится к компе-
тенции философии культуры и в данной статье рассматриваться не будет. 
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Культура по своему существу является наиболее общей формой и 
наиболее общим сводом правил социального взаимодействия между людьми, 
т. е. частью социального процесса как такового. В принципе социальное вза-
имодействие (как непосредственное, осуществляемое в ходе совместной дея-
тельности и коммуницирования людей, так и опосредованное, реализуемое в 
индивидуальном поведении человека в контексте постоянных социальных 
взаимодействий) может быть дифференцировано на несколько типов: норма-
тивное, ситуативное, игровое, девиантное и некоторые иные. Культура же 
представляет собой в основном нормативный тип социального взаимодей-
ствия, основанный на исторически сложившихся правилах и постоянно вос-
производимый в социальной практике людей. Этот тип поведения людей 
можно определить как «культурный порядок жизнедеятельности». 

Культура как программа нормативного поведения выполняет социаль-
но-регулятивную функцию, обеспечивая групповой характер человеческой 
жизнедеятельности, делая поведение человека в обществе предсказуемым, 
неконфликтным, конструктивным. Такая культура воплощается в формах 
обычаев, этикета, социальных норм, правил вежливости и пр. 

Культура как программа символической манифестации ценностей вы-
полняет в основном дидактическую функцию, обучая людей принятым в 
данном обществе правилам социального взаимодействия, напоминая о них и 
корректируя. Эта культура реально существует в двух формах: 

• идеальной — в вербальном, художественно- и религиозно-образном, 
ритуальном и др. текстовых выражениях основных принципов социально 
предпочитаемого поведения (это принято называть «духовной культурой); 

• предметной — в материальных продуктах человеческой деятельно-
сти, в той или иной мере насыщенных символикой отражения их конкретно-
исторического своеобразия (это принято называть «материальной культу-
рой»). 

Это можно назвать символическим производством. В обыденном со-
знании понятие «производство» связывается преимущественно с материаль-
ным производством, т. е. изготовлением вещей, необходимых в повседнев-
ном обиходе и всей социальной практике. В культурологии термин «произ-
водство» используется существенно шире. В «производство» в культуроло-
гическом понимании входят несколько направлений, которые нужно хорошо 
представлять. Это: 

• Материальное производство, преследующее цель создания продук-
тов потребления для людей (еды, одежды, предметов быта), инструментария 
деятельности (орудий, оружия, станков, устройств), систем транспорта и свя-
зи, а также устроения материальной инфраструктуры жизнедеятельности 
(сельскохозяйственная обработка ландшафта, возведение населенных пунк-
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тов, жилищ, производственных помещений и инженерных сооружений, про-
кладка и оборудование путей сообщения и пр.). Продукцией материального 
производства являются именно материальные предметы и обустроенные тер-
ритории. 

• Интеллектуальное производство, преследующее цель обеспечения 
человека и общества знаниями и представлениями о самих себе и окружаю-
щем мире, обобщения и упорядочивания этих знаний и представлений в той 
или иной форме, выстраивания в сознании людей целостной картины мира и 
системы принципов, на основании которых осуществляется их коллективная 
жизнедеятельность. Продукцией интеллектуального производства являются 
научные, религиозные, мифологические, идеологические и иные системы 
взглядов, формирующие мировоззрение разных обществ в разные периоды 
их истории. 

• Символическое производство, преследующее цель создания идеаль-
ных моделей и образов осуществления социальной жизнедеятельности и вза-
имодействия, внедрения их в сознание и менталитет населения, оказания 
психологического давления на людей в интересах соблюдения этих норм, 
обучения людей свободному исполнению таких правил коллективной жизни 
и т.п. Продукцией символического производства являются художественные, 
религиозные, философские, обрядово-ритуальные и иные образы и ценности, 
зафиксированные различными способами и манифестирующие желательные 
модели социального бытия общества. 

• Социальное производство, преследующее цель установления и под-
держания социального порядка в обществе путем организации и регулирова-
ния социальной жизни и взаимодействия людей в формах различных соци-
альных структур, обязательных правил поведения, законов, обычаев, разного 
рода запретов и предписаний и пр. в интересах управления поведением лю-
дей, властного и психологического давления на них средствами прямого 
насилия или угрозы его применения. Продукцией социального производства 
являются устойчивые социальные структуры и порядки социального поведе-
ния людей. Социальное производство производит прежде всего социальный 
порядок. 

Рассмотрением культуры как системы разнообразных производств и 
занимается культурология. 

Существующее множество определений культуры в большой мере вы-
звано многообразием ее понимания в онтологическом, функциональном, 
структурном и иных аспектах. В начале 1950-х гг. американские исследова-
тели насчитали более 500 научных определений культуры (Kroeber, Kluck-
hohn, 1952). За прошедшие с тех пор годы число используемых в научной ли-
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тературе определений выросло в несколько раз. Как правило, культура трак-
туется: 

• как особая модальность человеческого существования, придающая 
ему собственно человеческие черты; 

• как социально-функциональная система, регулирующая человеческ-
ие взаимодействия; 

• как система эталонных ценностей, демонстрирующая образцы реко-
мендуемого социального поведения и миропонимания; 

• как программа нормативного и ритуализированного поведения чело-
века, обеспечивающего социальный порядок в обществе; 

• как качество любой человеческой деятельности, выраженное в ее 
эксклюзивной продукции; 

• как особая отрасль деятельности, занимающаяся символическим про-
изводством, а также ее продукция; 

• как традиционные формы социальной активности, актуализирующие 
исторический социальный опыт народа; 

• как память о прошлом, материализованная в идеологически значи-
мых памятниках; 

• как досуг населения, имеющий организованные и социально прием-
лемые формы; и т. п. (подробнее об этом см.: Быховская, 2005). 

В принципе все многообразие взглядов на культуру принято диффе-
ренцировать на подходы: 

• философские, суммирующие характеристики культуры как феномена 
человеческого мировоззрения и очерчивающие параметры смысловых систем 
и общих картин мира, характерных для носителей разных культур и систем 
ценностей; 

• социально-антропологические, обобщающие главные черты культу-
ры и ее функции как программы упорядочивания процессов человеческих 
взаимодействий и коммуникаций; 

• гуманитарные, характеризующие культуру как инструмент символи-
зации социальной реальности в разнообразных образах религии и мифоло-
гии, искусства и литературы, ритуалов и обрядов, нравов и обычаев, фольк-
лора, этикета, моды и пр. 

В современной научной трактовке культура — это совокупность искус-
ственных порядков и объектов, созданных людьми в дополнение к природ-
ным, хотя это определение отражает преимущественно социально-антропо-
логический подход к культуре. Оно плохо сочетается с данными этологии — 
науки о социальном поведении людей и животных, — которая по мере 
накопления эмпирического материала все чаще приходит к выводу, что соци-
альное поведение высших млекопитающих — это уже культура в ее эмбрио-
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нальном проявлении. Гуманитарная культурология склоняется к аксиологи-
ческому определению: культура — это набор ценностей (наиболее ценных 
достижений) человеческого Бытия. Высокоавторитетным является определе-
ние, принятое в этнологии: культура — это социальный опыт коллективного 
существования людей, накапливаемый и передающийся из поколения в по-
коление. Характерно, что это определение вписывается даже в постмодер-
нистский подход к культуре как к тексту, принципиально противостоящий 
любым классическим определениям. Культура — это совокупность текстов 
(вербальных и невербальных), фиксирующих исторический социальный опыт 
и т. п. 

Очень распространены качественные определения: культура — это не-
что хорошее, правильное, прекрасное, духовное, гуманное и пр. В них осо-
бенно акцентируется такое свойство культуры, как ее качественное превос-
ходство над всеми иными сферами жизни человека: политикой, экономикой, 
бытом и пр. (см., например: Франк, 1992). При таком понимании культуры 
выделяются ее основные функции по обеспечению реализации качественных 
приоритетов, связанных с духовностью, гуманизмом и пр., внедрением их в 
реальную социальную жизнь, а также выполнением ими еще и особой функ-
ции сосредоточения эталонных образцов «правильной» социальной жизни 
общества (культура как музей всего лучшего, чего добилось человечество). 

Широко распространена также и психологическая группа определений. 
С этих позиций культура — это то, что способствует интеллектуальному и 
нравственному развитию личности, ее самореализации в общественном слу-
жении (см., например: Арнольдов, 1992). Здесь выделяется особо значимая 
роль культуры в личностном становлении человека. При этом основные 
функции культуры связываются с задачей воспитания, просвещения и соци-
ального «облагораживания» индивида, его гуманизации и пр. (культура как 
инструмент «улучшения человеческой природы»). 

Пользуется признанием специалистов и социально-культурологическая 
группа определений. Здесь делается акцент на том, что культура обеспечива-
ет социальную консолидацию общества, успешно регулирует его коллектив-
ную жизнь (см., например: Ерасов, 1994ab). В этом случае подчеркивается 
организационно-регулятивная значимость культуры, а ее функции понима-
ются как средство обеспечения интеграции и консолидации общества, кон-
структивного протекания процессов его коллективной жизни и деятельности, 
социального взаимодействия (культура как программа трансформации слу-
чайно собравшейся толпы в системно интегрированное и структурированное 
общество). 

Все приведенные примеры определений сущности культуры и ее функ-
ций так же, как и многие иные, имеют полное право на существование, 
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вполне объективно отражают характеристики культуры. Но нужно помнить, 
что ни одно из них не исчерпывает феномен культуры как таковой, все мно-
гообразие ее функций и значений в жизни людей. Подобные формулировки 
более или менее частичны (фрагментарны) и прежде всего соответствуют 
личным научным интересам тех, кто дает такие определения. По всей види-
мости, создание исчерпывающего определения, охватывающего все стороны 
культуры и ее функции, скорее всего, невозможно в принципе. Любое опре-
деление неизбежно будет выражать вполне определенный ракурс понимания, 
взгляда на культуру, игнорируя иные. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Культура затрагивает все, что, тем или иным образом, связано с кол-
лективным характером человеческой жизнедеятельности, социальным взаи-
модействием людей и коммуникацией между ними. Культура — это заданная 
от природы программа поведения человека (см. об этом: Степин, 1999), обес-
печивающая групповые формы его существования. 

Эту программу в интересах ее лучшего понимания и изучения можно 
аналитически разделить на две более или менее автономные составляющие: 

• социальную систему, непосредственно регулирующую социальное 
поведение человека в процессе взаимодействий и коммуникаций — культуру 
нормативного поведения («культуру культурного человека»), с выделением 
поведенческих норм и нравов как основного регулятивного инструмента; 

• символическую систему, психологически обеспечивающую, мани-
фестирующую, стимулирующую, демонстрирующую и т. п. правильное со-
циальное поведение — культуру символической деятельности (искусство, 
религию, этнические ритуалы и пр.), с выделением языка как наиболее об-
щей символико-смысловой подсистемы. 
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