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Аннотация
В статье речь идет о генезисе и содержании понятия «культура» от антич-
ности до современности. В логической форме дается определение культу-
ры, выявляются ее функции, особенности, трансформация в историческом 
контексте.
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Введение. История понятия

Понятия «культура» относит-
ся к одним из самых многозначных, 
имеющих разнообразные толкования. 
Впервые слово «культура» появилось 
в латинском языке и обозначало об-
работку земли, земледельческий труд. 
В последующем оно приобрело более 
общее значение. Так, римский оратор 
и философ М.Цицерон в «Тускулан-
ских беседах» (45 г. до н.э.) связывал 

культуру с воздействием на человече-
ский ум, с занятиями философией. Он 
считал, что «философия есть культура 
души». Под культурой стали понимать 
просвещенность, воспитанность, об-
разованность человека, и в этом зна-
чении слово «культура» вошло почти 
во все европейские языки, в том числе 
и в русский.

Генетически понятие «культу-
ра» еще в эпоху античности прошло 
три ступени насыщения все новым и 
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новым содержанием. Во-первых, ис-
пользуемое значение обработки зем-
ли. Во-вторых, трактовалось как об-
работка, конструирование, создание 
вещей; так, первоначальное значение 
греческого слова «софист» переводи-
лось как «мастер», «умелец», «про-
фессионал», то есть тот, кто делал 
качественные, востребованные пред-
меты культуры и быта. В-третьих, об-
работка, образование и воспитание 
человека, формирование культурного, 
мыслящего, знающего традиции, нор-
мы, табу и ценностные идеалы своего 
этноса гражданина.

Рассмотрим, как менялась се-
мантика слова «культура» в последу-
ющей истории. Начиная с 17-го века, 
в немецкой просветительской мысли 
(С. Пуффендорф) понятие «культу-
ра» использовалось в более широ-
ком смысле – для всего, что создано 
человеком и что существует наряду 
с природными объектами. Значение 
научного термина «культура» допол-
нилось в 17-18 веках представлением 
о том, что между природой и лично-
стью существует особый мир челове-
ческой деятельности, который назы-
вают «культурой».

В современной науке сформи-
ровано более 300 определений куль-
туры, что свидетельствует о много-

образии подходов к изучению этого 
социального феномена. С конца 19-го 
века влиятельной в вопросе определе-
ния вышеуказанного термина стано-
вится американская школа культурной 
антропологии (Ф. Боас, А. Кребер, 
М. Мид и др.). В ней на первый план 
выдвигаются вопросы динамики раз-
вития культуры, механизмы ее пере-
дачи через поколения.

На основе обобщений результа-
тов исследований культурной и соци-
альной антропологии сложился акси-
ологический, т.е. ценностный подход 
к пониманию культуры. Широкое 
использование понятия «культура» 
как «совокупности материальных и 
духовных ценностей» начинается с 
работ В. Виндельбанда. Культура рас-
сматривается как система норматив-
ных способов деятельности, приемов 
деятельности, претендующих на об-
разцовость. Известными представи-
телями этого направления являются Г. 
Риккерт, Г. Коген, Ф. Брентано, М. Ше-
лер, В. Вундт и др. В отечественной 
философии и культурологии его пред-
ставляют Г. Карпов, А. Зворыкин, 
Г. Францев и др. Достоинство этого 
подхода – его широта, позволяющая 
представлять культуру как выражение 
различных сторон и сфер обществен-
ной жизни. Исследование культуры 
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осуществлялось через изучение осо-
бенностей тех или иных символиче-
ских форм: письменных источников, 
ритуала, культа, обряда. Последовате-
ли данного подхода Л. Уайт, Э. Касси-
рер и другие рассматривали культуру 
как механизм, создающий совокуп-
ность текстов, а текст – как реализа-
цию культуры.

Разнообразные аспекты кри-
зисного состояния современной 
культуры анализировались такими 
мыслителями, как О. Шпенглер, П. Со-
рокин, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Марку-
зе, Т. Адорно, Э. Фромм, Р. Гвардини, 
Н. Бердяев и многими другими. Выде-
ляются современные отечественные 
исследования феномена кризиса, ав-
торами которых, в частности, являют-
ся А. Ахиезер, П. Гуревич, Л. Ионин, 
В. Степин, А. Флиер, И. Василенко. 
Но, несмотря на достаточную разра-
ботанность, эта тема не теряет своей 
актуальности.

Культура: типология и 
определения

Кризис культуры нельзя ото-
ждествлять с катастрофой, поскольку 
этот кризис имеет диалектическую при-
роду: отвергая традиционные культур-
ные каноны, новая культура впитывает 

в себя все предшествующие достиже-
ния культурного развития общества – 
идеалы, нормы, все прогрессивные 
культурные ценности прошлого. Еще 
К.Ясперс писал в свое время, что «лгут 
те, кто утверждает, будто можно вре-
менно отменить старую культуру, пока 
будет подготавливаться новая. Нельзя 
запретить человеку непрерывно гово-
рить о своем величии и ничтожестве, 
как нельзя запретить ему дышать. Не 
существует культуры без наследия 
прошлого, и мы не можем и не должны 
ничего отвергать из нашей, западной 
культуры. Каковы бы ни были творения 
будущего, они все-таки будут нести в 
себе ту же тайну – тайну мужества и 
свободы, взращенную отвагой тысяч 
художников всех времен и народов»1.

Культура есть коллективное до-
стояние человечества (опыт, знания, 
технологии, результаты деятельно-
сти), передающееся через взаимодей-
ствие, взаимовлияние, коммуникацию, 
составляющие единство всемирно-
исторического процесса. Это система 
средств человеческой деятельности, 
благодаря которой программируется, 
реализуется, стимулируется актив-
ность индивида, групп, человечества в 
их взаимодействии с природой и между 

1 Ясперс К. Смысл и назначение исто-
рии. – М: Политиздат, 1991. – С. 118.
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собой. Эти средства создаются людьми, 
постоянно совершенствуются и состоят 
из трех содержательных типов культур – 
материальной, социальной и духовной.

Материальная культура – со-
вокупность вещественно-энер ге ти-
чес ких средств бытия человека и об-
щества. Она включает орудия труда, 
активную и пассивную технику, физи-
ческую (телесную) культуру индивида 
и населения, благосостояние человека 
и общества и т.д.

Социальная культура – система 
правил поведения людей в различных 
видах общения и специализирован-
ных сферах общественной деятель-
ности. Она включает этикет, профес-
сиональную, правовую, религиозную, 
нравственную, экономическую и дру-
гие разновидности нормативной дея-
тельности.

Духовная культура – система 
знаний, состояний, эмоционально-во-
ле вой сферы психики и мышления ин-
дивидов, а также непосредственных 
форм их выражений – знаков. Универ-
сальный знак – язык – естественный и 
искусственный, звуковой (речь) и пись-
менный. Основные виды духовной 
культуры – мораль, право, мировоззре-
ние, идеология, искусство, наука и т. д.

Межкультурная коммуника-
ция есть совокупность разнообразных 

форм отношений и общения между ин-
дивидами и группами, принадлежащи-
ми к разным культурам. Определение 
межкультурной коммуникации объяс-
няется самим же термином: это обще-
ние людей, представляющих разные 
культуры. Этим термином называет-
ся адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным культурам.

Специалисты по теории куль-
туры А.Кребер и К.Клакхон проана-
лизировали свыше ста основных 
определений и сгруппировали их сле-
дующим образом:

1. Описательные определения, 
восходящие в своей основе к концеп-
ции основоположника культурной 
антропологии Э.Тейлора. Суть таких 
определений: культура – это сумма 
всех видов деятельности, обычаев, 
верований; она как сокровищница 
всего созданного людьми включает в 
себя книги, картины и т.п., знание пу-
тей приспособления к социальному и 
природному окружению, язык, обы-
чаи, систему этикета, этику, религию, 
которые складывались веками.

2. Исторические определения, 
подчеркивающие роль социального 
наследия и традиций, доставшихся со-
временной эпохе от предшествовав-
ших этапов развития человечества. К 
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ним примыкают и генетические опре-
деления, утверждающие, что культура 
является результатом исторического 
развития. В нее входит все то, что ис-
кусственно, что люди произвели и что 
передается от поколения к поколению – 
орудия, символы, организации, общая 
деятельность, взгляды, верования.

3. Нормативные определения, 
акцентирующие значение принятых 
норм. Культура – это образ жизни ин-
дивида, определяемый социальным 
окружением.

4. Ценностные определения: 
культура – это материальные и соци-
альные ценности группы людей, их ин-
ституты, обычаи, реакция поведения.

5. Психологические определе-
ния, исходящие из решения человеком 
определенных проблем на психоло-
гическом уровне. Здесь культура есть 
особое приспособление людей к при-
родному окружению и экономическим 
потребностям и складывается из всех 
результатов такого приспособления.

6. Определения на базе теорий 
обучения: культура – это поведение, ко-
торому человек научился, а не получил 
в качестве биологического наследства.

7. Структурные определения, 
выделяющие значимость моментов ор-
ганизации или моделирования. Здесь 
культура представляет собой систему 

определенных признаков, различным 
образом связанных между собой. Ма-
териальные и нематериальные куль-
турные признаки, организованные 
вокруг основных потребностей, обра-
зуют социальные институты, являю-
щиеся ядром (моделью) культуры.

8. Идеологические определе-
ния: культура – это поток идей, пере-
ходящих от индивида к индивиду 
посредством особых действий, т.е. с 
помощью слов или подражаний2.

Феномен культуры – важней-
ший объект исследования, подразуме-
вающий проблемы целостности обще-
ства, механизма функционирования 
социальных отношений, взаимоотно-
шений общества и природы. Понятие 
культуры является фундаментальным 
и для разработки философии челове-
ка, понимания его смысложизненных 
ориентаций, возможностей нравствен-
ного выбора, границ свободы.

Функции культуры и факторы 
культурного многообразия

Чтобы дать логически правиль-
ное, выверенное определение «культу-
ры», приведем основные требования 

2 Кребер А., Клакхон К. Культура: образ 
концепций и определений. – М.: Наука, 
1964. – С. 198-216.
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для определения понятий. Логическая 
операция, раскрывающая содержание 
термина, называется определением, 
или дефиницией. Понятие, содержа-
ние которого требуется раскрыть, на-
зывается определяемым, а раскрыва-
ющее содержание – определяющим3.

За определяющее понятие 
возьмем предельно широкое родовое 
понятие «сущность человека». Сущ-
ность человека – совокупность всех 
его связей и отношений с природой, 
обществом и своим внутренним ми-
ром.

Общество создает условия 
для социального развития челове-
ка, т. е. человека как личности. Лич-
ность несет печать конкретной куль-
туры и конкретного общества. Кроме 
того, общество создает условия для 
массового использования ценностей 
культуры, а следовательно, порожда-
ет потребности в тиражировании и 
репродуцировании артефактов, что, 
в свою очередь, превращается в про-
цессы воспроизводства культуры.

Культура служит организаци-
онным началом жизни общества, вы-
полняет роль регулятора поведения, 
помогает сохранить единство и це-
3 Кириллов В.И., Орлов Г.А., Фокина 

Н.И. Упражнения по логике. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрист, 1997. –  
С. 11.

лостность общества, его взаимодей-
ствие на групповом уровне. Она вы-
ражается в социальных отношениях, 
направленных на создание, усвоение, 
сохранение и распространение пред-
метов, идей, ценностей, обеспечи-
вающих взаимопонимание людей в 
различных ситуациях и различных 
общностях.

Общество развивается в режи-
ме поиска новых условий для фор-
мирования личности как активного 
субъекта культуры, как творца и но-
сителя ценностей культуры. Культу-
ра придает определённое значение 
человеческой деятельности и жизни 
(скажем, труд рассматривается и оце-
нивается как долг, обязанность, по-
винность, способ достижения других 
целей), вносит в них смысл. Поэтому 
культуру можно также представить 
как совокупность значений, с по-
мощью которых люди осмысливают 
себя и окружающий их мир. Общим 
знаменателем всего многообразного 
содержания культуры является объек-
тивация сущностных сил человека и 
человечества в историческом процес-
се. Сущность человека проявляется 
во всем разнообразии действий, дея-
ний, поступков. В социальной жизни 
человеческая сущность выявляется 
в различных сферах: материальной 
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и духовной. В связи с данным пони-
манием сущности человека культуру 
можно определить следующим обра-
зом: она есть объективированная сущ-
ность человека и человечества в раз-
нообразных формах деятельности.

Весьма неоднозначными быва-
ют результаты взаимодействия куль-
тур, особенно если их анализировать в 
рамках краткосрочной ретроспективы. 
Оценка этих результатов – достаточно 
сложная процедура, поскольку еще не 
выработаны критерии, позволяющие 
говорить о безусловно положитель-
ных или отрицательных последствиях 
взаимодействия. Последнее утверж-
дение нельзя отнести к тем случаям, 
когда одна культура начинает явно 
стагнировать под влиянием взаимо-
действия с другой и постепенно рас-
творяется в ней, ассимилируется или 
исчезает без следа. Такой результат 
наиболее отчетливо прослеживался и 
в прошлой, и в сегодняшней практике 
на примере культур реликтового или 
архаического типа, которые вплоть до 
наших дней сохраняются в ряде ре-
гионов, при их внезапном столкнове-
нии с культурами современного типа. 
Подобные культуры нередко оказыва-
ются не готовыми в сжатые сроки, бы-
стрыми темпами освоить те сложные 
культурные формы жизнедеятель-

ности, которые им навязывает более 
динамичное и дифференцированное 
культурное окружение (индустриаль-
ные и постиндустриальные культуры). 
В настоящее время достаточно остро 
стоит проблема разрешения этого про-
тиворечия: необходимо найти такие 
способы адаптации подобных культур 
к современности, чтобы, не подрывая 
их внутренней сущности, попытаться 
сделать их контакты с современным 
миром менее разрушительными. Осо-
бое значение эта процедура приобре-
тает в процессе глобализации.

Возможности бытия культу-
ры заданы природой. Возникновение 
культуры как надприродного способа 
деятельности не исключает ее един-
ства с природой и не снимает учета 
природных факторов в ее развитии. 
Даже на эмпирическом уровне мож-
но констатировать то обстоятельство, 
что природное не безразлично для тех 
форм, в которых отливается и живет 
культура. Стоит сравнить формы куль-
турного бытия горных народов, живу-
щих на Кавказе, в Андах, в Гималаях и 
Кордильерах, чтобы убедиться в том, 
что особенности ландшафта наклады-
вают печать удивительного сходства 
на многие черты функционирования 
культуры. То же самое можно сказать 
и о народах, живущих в тропиках или 
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полярных районах, жителях океани-
ческих островов или обширных степ-
ных просторах. Такой подход может 
дать ключ к выяснению этнического 
своеобразия культур.

Качественные изменения в 
культуре информационной эпохи свя-
заны с широким использованием ин-
формационной техники и технологии 
в сфере культуры. Радио, телефон, 
кино, телевидение, мультимедийные 
средства, наконец, компьютеры – вся 
эта современная техническая мощь в 
огромной степени определяет как со-
держание и форму культурных цен-
ностей, так и их развитие и ту роль, 
которую они играют на социальной 
сцене.

Другая особенность мирово-
го социокультурного процесса – его 
целостное единство. Существуют 
подлинно всеобщие основания того 
целого, которое называется мировой 
культурой. Фундаментально общим, 
сущностно связывающим всю челове-
ческую историю, делающим мировую 
культуру истинно целым генетически, 
исторически (диахронно) и системно-
структурным (синхронно) является 
цивилизационная деятельность лю-
дей.

Выработанное в ходе историко-
культурного развития разнообразие 

форм деятельности, мышления, виде-
ния мира все в большей степени вклю-
чалось в общий процесс развития ми-
ровой культуры. Вместе с тем имеют 
глубокие корни и различия культур, 
отражающие особенности этниче-
ской общности в их пространственно-
временных координатах.

Культурные различия – один 
из источников многообразия истори-
ческого процесса, придающий ему 
многомерность. Неповторимость каж-
дой культуры означает, что в опреде-
ленном отношении разные культуры 
равны между собой. Словосочетание 
«отсталые в культурном отношении» 
неприемлемо в отношениях между 
народами. Другое дело – отсталые в 
экономике или отсталый в культур-
ном отношении человек. Нельзя от-
рицать развития в сфере культуры и 
того факта, что есть более развитые, 
более мощные и менее развитые и ме-
нее распространенные культуры. Но 
именно неповторимость националь-
ных, региональных особенностей той 
или иной культуры ставит ее на соиз-
меримый с другими культурными ти-
пами уровень.

Многообразие культур – объ-
ективная реальность. Единство миро-
вой культуры обусловлено единством 
исторического процесса, универсаль-
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ной природой труда, творческой дея-
тельности вообще. Любые националь-
ные культуры выражают всеобщее 
общечеловеческое содержание. Тем 
самым, теоретически обосновывается 
необходимость и возможность взаи-
модействия, диалога культур. Обмен 
духовными ценностями, знакомство с 
достижениями культуры других наро-
дов обогащает народ, личность, обще-
ство.

Заключение. Сущность 
термина

Культура – это определенный 
способ организации человеческой дея-
тельности, представленный системой 
материальных и духовных ценностей 
и социокультурных норм. А также сам 
процесс самореализации и раскрытие 
творческого потенциала личности и 
общества в различных сферах жизни. 
Сущность, функции и принципы раз-
вития культуры можно обобщить сле-
дующим образом:

– культура – совокупное кол-
лективное достояние человечества. 
Все культуры народов внутренне еди-
ны и одновременно самобытны, уни-
кальны;

– в связи со сменой эпох про-
исходит изменение типов культуры – 

так появляется прерывность. Однако 
она носит относительный характер, 
в отличие от абсолютного характера 
непрерывности (так, к примеру, мно-
гие цивилизации погибли, но их до-
стижения: парус, колесо, календарь и 
т.п. – стали достоянием мировой куль-
туры);

– каждая из культур имеет свою 
специфику, своеобразие, мировиде-
ние, отсюда разнообразие культурных 
контактов: от торговли и переселений, 
до войн и захвата территорий. Все эти 
взаимодействия обуславливают един-
ство всемирно-исторического процес-
са.

Каждый из авторов, будучи не 
в силах охватить объект в целом, фик-
сирует свое внимание на каких-то от-
дельных, существенных сторонах. 
Одни связывают культуру с традиция-
ми, рассматривают ее как социальное 
наследие общества, другие подчерки-
вают нормативный характер культуры 
и понимают под культурой сумму всех 
видов деятельности, обычаев, верова-
ний.

Термин «культура» употребля-
ется также в широком и узком значе-
ниях. В широком смысле к культуре 
относят все общепринятые, утвер-
дившиеся в обществе формы жизни – 
обычаи, нормы, институты. В узком 
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смысле границы культуры совпадают 
с границами сферы духовного творче-
ства, искусством, нравственностью, 
интеллектуальной деятельностью. 
Но все определения культуры прак-
тически едины в одном – это все соз-

данное человеком, т.е. сотворенный 
человеком мир. В своей реальности 
культура – комплекс достижений че-
ловечества, объективация сущности 
человека в действии, деянии, поступ-
ке.
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Abstract
In the article the author gives the elucidation of the definition of "culture" in the 
historical and functional aspects. Tracing the development of concepts from antiq-
uity to modern times, the research identifies eight types of typological definitions 
of culture. In formulating their own definitions of culture the author addresses is-
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sues of social functioning of culture, cultural interaction, ethnic identity, cultural 
diversity and unity. The author concludes that the culture is a particular way of or-
ganizing human activity, represented by a system of material and spiritual values   
and socio-cultural norms, as well as the process of self-realization and the creative 
potential of the individual and society in different spheres of life. The essence of 
the functions and principles of cultural development can be summarized as fol-
lows. Culture is the cumulative collective heritage of mankind. All cultures of the 
peoples are united internally and at the same time are original, unique. In connec-
tion with the change of eras there are changes in types of culture – so it comes into 
continuity. However, it is relative, as opposed to absolute continuity (as, for ex-
ample, many civilizations have died, but their achievements – the sail, the wheel, 
the calendar, etc. – have become the part of the world culture). Each culture has its 
own specific identity, world view, hence we see the diversity of cultural contacts 
from trade and migration, to the war and the capture of the territories. All these 
interactions cause the unity of the world-historical process.
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