
Морфология культуры



• Культура – явление очень сложное, 
многомерное, и именно поэтому 
подойти к определению сущности 
культуры можно с разных сторон. 



Подходы к определению 
сущности культурологии:

• 1) антропологический, при котором культура понимается как 
выражение сущности человеческой природы;

• 2) деятельностный, когда культура интерпретируется как 
результат человеческой творческой деятельности;

• 3) социологический, когда культура понимается как фактор 
организации жизни общества;

• 4) аксиологический (ценностный), определяющий культуру как 
систему ценностей, которые придают различным явлениям 
культуры определенный смысл;

• 5) нормативный, когда культура объясняется как совокупность 
норм и правил, регламентирующих жизнь человека и общества;

• 6) функциональный, когда культуру характеризуют через ее 
важнейшие функции в обществе: например как систему знаков, 
выполняющих коммуникационную функцию между людьми; и т.
д.



Культура как отражение духовных 
способностей личности.

• Элитарная, или высокая 
культура включает в себя 
классическую музыку, 
высокохудожественную 
литературу, поэзию, 
изящные искусства и т.д. 
Она создается 
талантливыми 
писателями, поэтами, 
композиторами, 
живописцами и 
ориентирована на 
избранный круг 
ценителей и знатоков 
искусства. В этот круг 
могут входить не только 
«профессионалы» 
(литераторы, критики, 
искусствоведы), но и те, 
кто высоко ценит 
искусство и получает от 
общения с ним 
эстетическое 
наслаждение.



• Народная культура возникает в 
известной степени стихийно и чаще 
всего не имеет конкретных авторов. В её 
состав входят самые различные 
элементы: мифы, легенды, былины, 
песни, танцы, пословицы, частушки, 
ремесла и многое другое - все, что 
принято называть фолклером.

•  



• Массовая культура начинает развиваться с 
середины ХIХ века. Её не отличает высокая 
духовность, наоборот, она носит в основном 
развлекательный характер и в настоящее 
время занимает основную часть культурного 
пространства. Это та сфера, без которой 
невозможно представить жизнь современных 
молодых людей. 

Произведениями массовой 
культуры являются, 
например, современная 
эстрадная музыка, 
кинематограф, мода, 
современная литература, 
бесконечные 
телевизионные сериалы, 
фильмы ужасов и 
кинобоевики и т.д.



Социологический подход к 
пониманию культуры. 

• Доминирующая культура - это 
совокупность убеждений, ценностей, 
норм, правил поведения, которые 
принимаются и разделяются 
большинством членов общества. 
Данное понятие отражает систему 
жизненно важных для общества норм и 
ценностей, образующих его культурную 
основу.



• Субкультура – это понятие, с помощью 
которого социологи и культурологи 
выделяют локальные культурные 
комплексы, возникающие в рамках 
культуры всего общества.



Этническое и национальное 
измерение культуры.

• К этнической культуре относят бытовые 
привычки 

разных народов (так, 
издревле люди по 
разному носили воду, 
готовили пищу, 
обустраивали жилище), 
а также

обычаи, традиции, обряды. Этническая культура 
включает национальную одежду, местный разговорный 
язык, народное творчество (фольклор). 



Материальная и духовная 
культура.

• Материальная культура включает в себя все сферы 
материальной деятельности и ее результаты: жилища, одежда, 
предметы и средства труда, предметы потребления и др. То 
есть, те элементы, которые обслуживают естественно-
органические потребности человека относятся к материальной 
культуре, которая в прямом смысле своим содержанием 
удовлетворяет эти потребности.

• Духовная культура включает в себя все сферы деятельности и 
ее продукты: познание, воспитание, просвещение, право, 
философию, религию, искусство. Духовная культура связана, 
прежде всего, не с удовлетворением потребности, а с развитием 
способностей человека, имеющих всеобщее значение.



• Одни и те же предметы могут принадлежать и 
к материальной и к духовной культуре 
одновременно, а также в процессе 
существования менять свое предназначение.

• Пример. Бытовые предметы, мебель, 
одежда в повседневной жизни 
удовлетворяют естественные 
потребности человека. Но, будучи 
выставленными в музее, эти вещи уже 
служат удовлетворению познавательного 
интереса. По ним можно изучать быт и 
нравы определенной эпохи.



Адаптивная функция
 – культура организует приспособление 

человека к меняющимся природным 
условиям, к окружающей среде; в 
природе живые организмы 
приспосабливаются к среде, 
биологически изменяясь, человек же 
приспосабливает среду к себе, то есть 
изменяет ее в соответствии со своими 
потребностями и создает вокруг себя 
искусственную, культурную среду.



Познавательная функция
•   – культура организует познание человеком 

окружающего мира, целью которого является 
истинное знание, необходимое для адаптации и 
преобразования мира; формы познавательной 
деятельности исторически менялись от мифа к науке; 
наиболее полно эта функция проявляется в науке 
(получение объективных знаний о мире является 
здесь важнейшей и осознанной целью), но, 
разумеется, знания приобретаются и в других сферах 
культуры (вненаучные формы познания), где они 
являются побочным результатом человеческой 
деятельности.



Интегративная функция
•  – культура организует объединение людей, 

необходимое для решения жизненно важных 
задач; интеграция людей возможна на разных 
культурных основаниях: язык, общая система 
ценностей, обычаи, общая религия или иное 
мировоззрение и т.д.; стоит, однако, помнить, 
что все эти культурные формы могут людей 
объединять, но могут и разъединять люде, 
порождая противостояние и даже конфликты.



Информационная функция 
      – культура выступает механизмом «социальной памяти», 

сохраняя и передавая от поколения к поколению полученную 
информацию, накопленный опыт интеллектуального и 
духовного развития. Культура является специфически 
человеческой формой производства, накопления, хранения и 
трансляции знаний. В отличие от животных, у которых передача 
информации от одного поколения к другому происходит в 
основном генетическим путем, у людей информация кодируется 
в разнообразных знаковых системах, благодаря чему она 
отделяется от индивидов, добывших ее, приобретает 
самостоятельное существование, не исчезая после их смерти – 
она становится общественным достоянием, и каждое новое 
поколение не начинает свой жизненный путь с нуля, а активно 
осваивает опыт, накопленный предшествующими поколениями.



Коммуникативная функция 
• – культура организует взаимопонимание и 

взаимодействие людей, выступая средством связи 
между ними; культура есть условие и результат 
общения людей: условие – потому что только 
благодаря усвоению культуры между людьми 
устанавливаются подлинно человеческие формы 
общения, культура дает им и средства общения – 
знаковые системы, языки; результат – так как только 
благодаря общению люди могут создавать, сохранять 
и развивать культуру: в общении они учатся 
пользоваться знаковыми системами, фиксировать 
(«опредмечивать») в них свои мысли и усваивать 
(«распредмечивать») зафиксированные в них мысли 
других людей.



Знаковая функция
•  – культура это и определенная картина мира, где каждое 

явление имеет свое обозначение, свое «имя», знак, и 
соответствующее имени значение; если явления не обозначены 
человеком в рамках определенной культурной картины мира, то 
эти явления не имеет значения, а следовательно их как бы и нет 
для человека; культура как картина мира дает возможность 
видеть мир не как непрерывный поток информации, а получать 
эту информацию в уже упорядоченном и структурированном 
виде; любой предмет или явление внешнего мира 
воспринимается и понимается человеком через эту сетку 
образов и значений, ему находится место в этой системе и 
дается оценка как полезного, опасного или безразличного для 
человека – через культурную картину мира мы видим мир и 
понимаем его.



Регулятивная (нормативная) 
функция 

• – культура регулирует поведение человека для сохранения 
равновесия интересов внутри определенной общности и, 
следовательно, для сохранения самой общности и индивидов 
как членов этой общности; делается это, прежде всего, с 
помощью системы социальных норм: правовых, моральных, 
норм обычая и т.д. Нормы поведения представляют собой 
указание на допустимые пределы и границы, в которых человек 
должен действовать, чтобы его поведение получило 
положительную оценку других людей и общества в целом. 
Нормы могут быть разрешительными, запретительными, 
побудительными. Посредством этих норм общество регулирует, 
координирует действия отдельных людей и человеческих групп, 
вырабатывает оптимальные пути решения конфликтных 
ситуаций, дает рекомендации при решении жизненно важных 
вопросов.



Аксиологическая (оценочная) 
функция

• – культура определяет поведение человека и через 
систему ценностей (или ценностных ориентаций) - 
своеобразных духовных ориентиров, которые дают 
людям общее представление о том, что хорошо и 
плохо, важно и неважно в жизни, прекрасно и 
безобразно, справедливо и несправедливо, и т.д. - 
помогая людям ориентироваться в различных 
жизненных ситуация, осуществлять свободный выбор 
поступка; ценности (ценностные ориентации) 
являются фундаментом определенной культуры, 
закрепляются в культурных традициях общества и 
передаются от поколения к поколению через систему 
образования и воспитания, таким образом 
обеспечивая преемственность поколений, их опыта;



Преобразовательная функция

•  – культура в основе своей есть 
преобразовательная деятельность 
людей, направленная на 
совершенствование мира и человека; 
сущностным отличительным признаком 
человека является его стремление к 
совершенствованию.



Релаксационная функция
•  – культура организует восстановление 

духовных и физических сил человека, 
необходимых для преобразовательной 
деятельности, для жизни вообще; 
культурные формы, выполняющие эту 
функцию, весьма разнообразны: 
например, семейные и народные 
праздники, различные формы досуга и 
развлечений, традиции спортивных 
единоборств и т.д.



Гуманистическая функция

•   – культура выполняет важнейшую 
функцию социализации и 
инкультурации, обеспечивая 
формирование человека как 
социокультурного существа, живущего в 
обществе, по его правилам и нормам, 
осуществляющего свою деятельность и 
общение в определенных культурных 
формах



Культура и цивилизация.

В культурологии рядом с понятием культуры существует понятие 
цивилизации. Этот термин возник позднее понятия «культура» - 
лишь в ХVIII веке. По одной из версий, его автором, считается 
шотландский философ А. Феррюгсон, который разделил 
историю человечества на эпохи:

• - дикости,
• - варварства,
• - цивилизации,
имея ввиду под последней, высшую ступеньобщественного 

развития.

Цивилизация означает определенный уровень развития 
материальной и духовной культуры.



Три типа развития 
цивилизации:

• - непрогрессивные формы существования 
(аборигены Австралии, индейцы Америки, 
многие племена Африки, малые народы 
Сибири и северной Европы),

• - циклического развития (страны Востока) и
• - прогрессивного развития (греко-латинская и 

современная европейская).



• Особое место занимает понятие 
цивилизации в концепции О. 
Шпенглера. Здесь цивилизация 
толкуется как конечный момент в 
развитии культуры того или иного 
народа или региона, означающий её 
«закат». 



Типология культуры

• – это знание, понимание, описание, 
классификация проявлений культуры по 
какому-то принципу, какому-либо 
критерию (основанию, признаку), 
присущему всем культурам.



• В культурологии речь идет не о строгой 
классификации (типология отличается от 
классификации тем, что классификация 
должна охватывать все без исключения 
объекты исследуемой области, тогда как в 
типологии выделенные типы объектов не 
обязательно исчерпывают все их множество), 
а лишь о типологии культуры - выделении 
нескольких основных типов, к каждому из 
которых относятся сходные в каком-то 
отношении локальные культуры.


