
Функции культуры. 
Гуманистическая;
Нормативная;
Гносеологическая;
Семиотическая



Культу́ра (от лат. cultura — возделывание, позднее — воспитание, 
образование, развитие, почитание) — понятие, имеющее огромное 
количество значений в различных областях человеческой 
жизнедеятельности. Культура является предметом изучения философии, 
культурологии, истории, искусствознания, лингвистики (этнолингвистики), 
политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогики и др.



В основном, под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных 
проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и 
самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. 
Культура предстает также проявление человеческой субъективности и объективности 
(характера, компетентностей, навыков, умений и знаний).

Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой 
деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит — существовать.

Культура — это набор кодов, которые предписывают человеку определенное 
поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем 
самым, управленческое воздействие.

Источником происхождения культуры мыслится человеческая деятельность, познание и 
творчество.



Различные определения культуры:

Многообразие существующих в мире философских и научных определений культуры 
не позволяет сослаться на это понятие как на наиболее очевидное обозначение 
объекта и предмета культуры и требует более четкой и узкой его конкретизации[1]: 
Культура понимается как…

«Культура есть практическая реализация общечеловеческих и духовных ценностей»[2]
«Исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный в 
типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими 
материальных и духовных ценностях» (БСЭ);
«Совокупность генетически ненаследуемой информации в области поведения 
человека» (Ю. М. Лотман);
«Вся совокупность небиологических проявлений человека»[3];
«Культуру, в том числе наиболее блистательные и впечатляющие её проявления в виде 
ритуальных и религиозных служб, можно интерпретировать как иерархическую 
систему приспособлений и устройств для отслеживания параметров среды.» (Э. О. 
Уилсон);



Культура включает в себя три вида 
элементов:
� 1. Понятия (концепты). Они содержатся главным образом в языке и помогают людям 

организовать и упорядочить свой опыт. Мы все воспринимаем мир через формы, цвет и 
вкус предметов, но разные культуры организуют свой мир по-разному. Изучение слов 
определенного языка, таким образом, дает человеку средства для ориентировки в 
окружающем мире путем усвоения, накопления и организации своего" опыта.

� 2. Отношения. Культура в действительности не только описывает при помощи понятий то, из 
чего состоит мир, но и содержит определенные представления, как эти составные части 
связаны друг с другом в пространстве и времени, по значению (черное противоположив 
белому) и каузально (пожалел ребенка - испортил ребенка). Каждая культура 
характеризуется своими взглядами на взаимоотношения между понятиями как реального 
мира, так и мира сверхъестественного. Христианская теология, например, пытается 
объяснить создание мира божественным началом.

� 3. Ценности. Этот элемент культуры представляет собой разделяемые всеми убеждения 
относительно целей, к которым следует стремиться. Они лежат в основе моральных 
доктрин. И хотя разные культуры могут полагать ценностями разные вещи, каждое 
социальное устройство делает свой выбор - что считать ценностью, а что нет.



Гуманистическая
(социализирующая) функция:
� социализирующая функция способствует формированию различных типов социальных систем, как 

необходимого условия жизнедеятельности и эволюции человека, являющегося, как известно, 
существом социальным.

� Процесс объединения людей в социальные общности решает функция социальной организации. 
Она включает:

� -социогенетическую функцию, в процессе реализации которой образуются новые типы социальных 
сообществ (например, семья, творческие или профессиональные союзы, религиозные 
организации);

� -социоинтегративную функцию, задача которой – взаимное приспособление и объединение 
различных социальных общностей в ходе культурно-исторического процесса. Например, 
религиозные объединения (Всемирный союз буддистов, общность христиан или мусульман всего 
мира) или национально-культурная интеграция. При этом следует помнить, что данный процесс 
протекает параллельно с обратным процессом социальной дезинтеграции, когда культура или 
религия становятся главным фактором противостояния народов, наций, социальных групп;



� -функцию социализации – включения личности в социальные группы и социокультурные 
процессы.

� В результате выполнения культурной функции институционализацииформируется 
различные формы и типы социальных институтов: семья, государство, политические, 
правовые, конфессиональные институты и пр.

� Так как коллективная деятельность осуществляется в теснейшем взаимодействии, в ходе 
социокультурного развития вырабатываются определенные формы, способы и средства 
взаимодействия между членами социума. Задачу выработки различных типов 
взаимодействия и его непосредственного осуществления решает коммуникативная 
функция культуры.



Нормативная функция:

Не менее важную роль выполняет нормативная функция культуры. Она 
проявляется в том, что именно культура ответственна за создание норм, 
стандартов, правил и рецептов поведения людей. Они имеют самое разное 
наименование: обычаи и традиции, приказы, постановления, распоряжения, 
законы, конституционные акты, этикет, манеры, нравы. Их можно назвать 
первокирпичиками нормативной функции. Из этих кирпичиков образуются 
здания — более крупные и сложные комплексы: право, мораль, идеология.
Всю совокупность существующих в обществе норм — а их великое число, мы 
даже не подозреваем, насколько много их в современном обществе, — 
условно можно расположить вдоль одной прямой, на одном конце которой 
расположатся нормы, сильно связанные с жизненно важными для общества 
ценностями, а на другом — слабо или вовсе не связанные с ними. Один полюс 
назовем ценностным, а другой рациональным (неценностным).
Удивительно, но все известные нам комплексы норм — мораль, право, 
идеология — сконцентрировались на ценностном полюсе. 



Существует множество правил, норм, запретов, которые никак не назовешь ни 
моральными, ни правовыми, ни идеологическими. Скажем, правило «обходи идущего 
навстречу справа» абсолютно внеоценочно. Трудно назвать его моральным, 
юридическим или идеологическим. Оно прагматическое, утилитарно-практическое, но 
не универсальное. В Англии движение автомобилей и пешеходов происходит в ином 
порядке. Не существовало этого правила и в традиционном, например племенном или 
сельском, обществе, где никакой уличной толпы просто нет.

Культуры и страны мира можно — опять условно — поделить на культуры интенсивного 
насыщения нормами и культуры неинтенсивного насыщения. Из европейских стран 
больше всего норм, правил, стандартов, законов, по единодушному мнению 
специалистов, существует в современной Германии. В конце находятся страны 
Восточной Европы, в том числе Россия. Высока насыщенность нормами, обычаями и 
традициями восточных культур. Условно выражаясь, количество традиций и обычаев на 
квадратный километр территории наиболее высоко в Китае, Индии, Японии. Здесь почти 
всякое явление жизни, тем более культурное явление, как-то обозначено, нормировано, 
оценено. Именно здесь обнаружены наиболее тонкие и разработанные правила 
этикета.



Нормативную функцию можно измерять не только степенью насыщенности культуры обычаями и 
традициями. Специалисты вводят в употребление термин «нормативная избыточность» для того, 
чтобы указать на другой аспект культурных норм — меру их жесткости. Считается, что чрезмерная 
регламентация поведения характерна для обществ с бедной культурой.
Противоположным состоянием общества является аномия — отсутствие каких-либо норм и законов 
(отлат. anomia — отсутствие норм). Эту проблему в свое время глубоко изучил Э. Дюркгейм, 
который, собственно говоря, и ввел в научный оборот сам термин. Оба крайних положения —
нормативная недостаточность и нормативная избыточность, жесткость и слабость норм —плохо 
сказываются на современном обществе.
Регламентация поведения — и мягкая, и жесткая, — которая вытекает из нормативной функции, 
неизбежно накладывает ограничения на свободу действий человека. Нормы, а их в окружающей 
жизни бесчисленное множество, по каждому пустяку говорят нам: это можно, а это нельзя. Пытаясь 
вписаться в круг обязанностей, мы обязательно что-то подавляем в себе. А всякое подавление 
связано с неудовольствием, напряжением, конфликтностью. 3. Фрейд разработал теорию, 
согласно которой культура — это нечто репрессивное, насильственное.
Возможно, великий психоаналитик впадал в крайность, сводя культуру к подавлению и вытеснению. 
Но совершенно очевидно, что соблюдение культурных норм, часто вопреки желаниям и капризам, 
дается психике нелегко. Любое напряжение требует компенсации, а таковой может служить только 
расслабление — отдых, ничегонеделание, переключение на другое занятие, досуг.
И здесь на помощь человеку приходит культура. Досуг в современном обществе немыслим вне 
общения с музыкой, театром, живописью, кино, всевозможными развлечениями.



Гносеологическая функция:

Другой ведущей функцией является  познавательная  (гносеологическая). Она 
тесно связана с первой и, в известном смысле, вытекает из нее. Культура, 
концентрирующая в себе лучший социальный опыт множества поколений 
людей, имманентно приобретает способность накапливать богатейшие знания 
о мире и тем самым создавать благоприятные возможности для его познания и 
освоения.
Можно утверждать,  что  общество  интеллектуально  настолько,  насколько  им 
используется богатейшие знания,  содержащиеся  в культурном генофонде 
человека. Зрелость культуры во многом определяется мерой освоения  
культурных ценностей прошлого. Все типы общества существенно различаются 
прежде всего по этому признаку. Одни из них демонстрируют   удивительную 
способность через культуру, посредством культуры  взять  лучшее,  что  
накоплено  людьми,  и  поставить  себе  на службу. Такие общества (в Японии, 
например) демонстрируют огромный динамизм во многих сферах науки, 
техники, производства. Другие, не способные использовать познавательную 
функцию культуры, все еще изобретают велосипед и тем самым обрекают 
себя на отсталость.



Гносеологическая (познавательная) функция культуры определяется ее 
способностью концентрировать в себе опыт многих поколений людей и 
через его призму давать народам целостное представление о них самих. 
В то же время – в порядке обратной связи – сама культура, ее уровень 
развития служат индикатором, позволяющим судить о 
преобразовательной деятельности человека (природы и самого себя).



Семиотическая функция:

Семиотическая или знаковая (греч semenion - знак) функция является 
важнейшей в системе культуры. Представляя собой определенную 
знаковую систему, культура предполагает знание, владение ею. Без 
изучения соответствующих знаковых систем овладеть достижениями 
культуры не представляется возможным. Так, язык (устный или письменный) 
является средством общения людей. Литературный язык выступает в 
качестве важнейшего средства овладения национальной культурой. 
Специфические языки нужны для познания особого мира музыки, 
живописи, театра (музыка Шнитке, супрематизм Малевича, сюрреализм 
Дали, театр Витыка). Естественные науки (физика, математика, химия, 
биология) также располагают собственными знаковыми системами



Семиотическая, или знаковая, функция, представляя собой определенную 
знаковую систему культуры, предполагает знание и владение ею. Без 
изучения соответствующих знаковых систем невозможно овладеть 
достижениями культуры. Так, язык (устный или письменный) является 
средством общения людей. Литературный язык представляет важнейшее 
средство овладения национальной культурой. Специфические языки 
нужны для познания мира музыки, живописи, театра. Собственными 
знаковыми системами располагают и естественные науки (физика, 
математика, биология, химия).
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