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 Ядром культуры  является национальный менталитет, 
самосознание, специфический способ “переживания жизни” 
(О. Шпенглер), характерный для того или иного этноса. В 
зависимости от выбранного принципа дифференциации 
культурное ядро будет преломляться на различных уровнях, 
как-то социальном, профессиональном, аксиологическом, 
функциональном и т.д. И структурно будут выделяться 
крестьянская культура и культура аристократии, военная и 
артистическая культура, религиозная и политическая, 
культура производства и культура потребления...



Важными понятиями, формирующими представление о 
структуре культуры, являются понятия “официальной 
культуры” и “контркультуры”. Официальная культура есть 
такая форма культуры, которая транслируется сверху и 
признается большинством общества в качестве 
определенного стандарта (чаще всего молчаливо 
признается). В любом обществе существует официальная 
культура. Но наряду с ней может возникать и контркультура, 
являющаяся оппозицией официальной культуре. Таковой 
можно назвать культуру диссидентов во времена СССР, 
культуру хиппи 1960-х годов.



Кроме этого, особенно при выраженном социологическом 
подходе к исследованию культуры, структурно могут 
выделяться так называемые субкультуры, “под”-культурные 
образования, возникающие в рамках той или иной культуры. 
Они сохраняют ведущие характеристики основной 
культурной формы, но при этом имеют локальные отличия, 
придающие им некоторую особенность. Подобными 
субкультурами можно назвать некоторые неформальные 
молодежные объединения.



От понятий контркультуры и субкультуры необходимо четко 
отделять антикультуру. Последняя является 
антагонистическим противоположением культуре как 
таковой. Антикультура есть такая форма бытия человека и 
общества, которая намеренно направлена на разрушение, 
уничтожение, деструкцию духовности и культуры. Иногда 
антикультура может проявляться под маской официальной 
культуры. Вспомним фашизм.



Иначе ставится вопрос, когда мы имеем дело с морфологией 
культуры, которая в общем виде представляет собой 
различные формы, составляющие бытие культуры, и 
рассматривает способы их взаимодействия. К ним относятся 
миф, религия, искусство, наука. Первоначально, на стадии 
первобытной культуры, эти составляющие культуры 
существовали неразрывно, образуя так называемый 
первобытный синкриз. В процессе развития культуры данные 
формы обрели самостоятельность.



Миф представляет собой самый первый донаучный 
пралогичный способ осознания и освоения мира и человека в 
нем. Мифологическое сознание основано на понимании 
единства человека и природы. Важнейшей чертой 
мифологического сознания является его образность и 
метафоричность.



Главной отличительной особенностью религиозного сознания 
является вера в сверхъестественное, чудо, непостижимое 
рациональным путем. Религия оперирует в основном 
коллективными представлениями, что определяет ее главное 
свойство - сплочение и связь единоверцев. В первобытной 
культуре религия проявлялась в формах анимизма, тотемизма, 
фетишизма и магии.



Параллельно с мифом и религией в культуре существует 
искусство. В искусстве человек прежде всего тяготеет не к 
выражению чувственной оболочки бытия, а к 
надматериальным духовным сущностям, являющимся нам в 
форме искусства. Искусство не есть отражение жизни, но ее 
преображение. Это создание новой реальности, не сводимой 
до конца к эмпирической действительности. Искусство 
является единственным морфом культуры, где вдохновение и 
фантазия художника не имеют ограничений.



Морфологическое изучение культуры предполагает 
следующие направления исследования культурных форм и 
артефактов: генетическое - порождение и становление 
культурных форм; микродинамическое - динамика 
культурных форм в пределах жизни трех поколений 
(непосредственно трансляция культурной информации); 
историческое - динамика культурных форм и конфигураций в 
исторических масштабах времени; структурно-
функциональное - принципы и формы организации 
культурных объектов и процессов в соответствии с задачами 
удовлетворения потребностей, интересов и запросов членов 
общества; технологическое - распределение культурного 
потенциала в физическом и социокультурном пространстве и 
времени.



Основные методы познания - структурно-функциональный, 
семантический, генетический. Основные пограничные 
области - археология, лингвистика, социобиология. В более 
частном смысле - это изучение вариаций культурных форм и 
артефактов в зависимости от их социального, исторического, 
географического распределения.
Основные методы познания - общая теория систем, 
организационный и динамичный анализ. Основные 
пограничные области - социология, психология, этология, 
экология.



ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Присущее культуре многообразие проявлений, ее 
способность выполнять различные функции, а также ее 
взаимодействие с различными компонентами природы и 
общества порождают необходимость в типологии культур. 
Типология — это научный метод, позволяющий 
систематизировать культурные объекты по общности каких-
либо их признаков. При таком подходе типология культуры 
позволяет выделить и классифицировать различные группы 
культурных объектов для более полного их изучения, 
сравнения и описания.



В современной культурологии сложились два основных 
методологических подхода к типологизапии культур. Первый 
из них рассматривает культуру в диахроническом аспекте, т.е. 
в ее историческом развитии, и дает различные модели 
исторической типологии. Второй подход типологизирует 
культуру в синхронном аспекте — через пространственное 
размещение культурных центров и их взаимодействие между 
собой. По этой методологии типология культуры дает 
дихотомию Запад-Восток, представленную в культурологии в 
разных моделях и вариантах.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУР.
Типологии данной группы основываются на выделении в 
мировой истории отдельных исторических периодов и эпох, 
в рамках которых возникали и функционировали различные 
конкретно-исторические типы культуры. Исторические 
типологии базируются на христианском представлении о 
времени как линейно направленном процессе от прошлого 
через настоящее в будущее.



Этнографическая типология культур.
Сегодня история и культурология используют типологию культуры на 
основе возрастов человечества, построив ее уже на базе новейших данных 
науки. Современная наука датирует начало процесса антропогенеза (а 
вместе с ним социогенеза и культурогенеза) 2,5-1,7 млн лет назад, а его 
завершение — около 35 тыс. лет назад. Эпоха сформировавшегося 
человека — человека разумного — включает в себя два основных периода 
— архаический (первобытный) и цивилизационный, между ними — 
переходный этап неолитической (аграрной) революции, произошедшей 
6-7 тыс. лет назад и означавшей смену присваивающей экономики 
охотников и собирателей производя- шей сельскохозяйственной 
экономикой, смену родовых, общинных и племенных структур новыми 
социальными структурами — семьей, государством, церковью и т.д.



Хозяйственно-культурная классификация, созданная 
отечественными учеными-этнографами, выделяет 
хозяйственно-культурные типы — комплексы особенностей 
хозяйства и культуры, которые складываются исторически у 
разных народов, находящихся на близких уровнях социально-
экономического развития и обитающих в сходных условиях 
среды. Число хозяйственно-культурных типов ограниченно и 
может быть увязано с этапами социально-экономического 
развития общества. Правда, данная типология касается 
только традиционных культур и не продвинута далее Средних 
веков.



Типология на основе материалов и технологий, 
используемых человечеством.
Наиболее распространена типология культуры, делящая всю 
историю человечества на четыре периода: каменный, медный, 
бронзовый и железный века.



Каменный век - древнейший период в развитии 
человеческой культуры, на протяжении которою орудия труда 
и оружие изготовлялись из камня, а люди научились добывать 
огонь искусственным путем. Современная наука делит 
каменный век на три этапа — древнекаменный (палеолит), 
когда, собственно, и ноя- вился человек разумный; 
среднскамснный (мезолит), когда были изобретены копье, лук 
и стрелы; новокаменный (неолит), когда человек перешел от 
присвоения плодов земли к их выращиванию, скотоводству.



Медный век — период в развитии первобытной культуры, 
на протяжении которою сформировался и укрепился родовой 
строй. Наряду с каменными, деревянными и костяными 
орудиями труда появились медные орудия и изделия как 
результат зарождающейся металлургии.



Бронзовый век — время возникновения и расцвета 
древнейших мировых цивилизаций — шумерской и 
древнеегипетской. Создание бронзы (сплава меди и олова) 
позволило изготовлять настоящее оружие и соответственно 
появились настоящие армии и начались настоящие войны, 
являющиеся мощным двигателем прогресса. Эти цивилизации 
обогатили культуру человечества: появились плуг, стекло, 
были построены ирригационные системы, величественные 
дворцы и пирамиды, они оставили выразительную настенную 
и погребальную живопись, а также скульптуру.



Железный век вошел в историю мировой культуры 
открытием технологии получения железа, изготовлением из 
него оружия и орудий для земледелия и обработки 
стройматериалов. Некоторые культуры перешли в железный 
век уже к концу II тысячелетия до н.э. Среди них античная 
культура, во многом ставшая основой современной 
европейской культуры и цивилизации. 


