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1. Понятие и сущность культуры
 Понятие культуры является сложным и неоднозначным. В общем смысле культура – 
это понятие, которое включает в себя общественную деятельность и жизнь людей. 
Культура в различных ее проявлениях является объектом и предметом изучения 
множества конкретных наук. Это археология, этнография, история и социология. 
Каждая из этих наук создает свое определенное представление о культуре. Сам термин 
культура имеет происхождение от латинского слова "culture" - что в переводе означает 
"возделывание земли, уход". 
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Понятие культуры в социологии у разных исследователей отличается по ряду 
характеристик, что создает предпосылки для выделения следующих подходов к ее 
определению. 

Ведущие социологи рассматривали понятие культуры следующим образом.  Жан Жак 
Руссо считал, что жизнь на лоне природы является единственно правильной, а культура 
ее извращает. Фридрих Ницше писал, что человек по сути некультурен, а культура 
призвана для его порабощения и угнетения природных сил. Русские исследователи 
культуры интерпретировали понятие культуры в социологии двойственно. С одной 
стороны, развивалась традиция эволюционной теории, по которой прогресс общества 
определяется развитием культуры), а с другой – критика.
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2.  Признаки культуры
Основные признаки культуры:

•Источник культуры – это воспроизводящая, творческая деятельность человека. 

•Носитель культуры – человек.

•Совокупность всех материальных и духовных ценностей.

•Совокупность знаний и опыта.

Исходя из вышесказанного, «Культура» - созидательная, творческая деятельность 
людей по освоению природы и развитию общества, результатами которой являются:
• накопление опыта и знаний.

• создание духовных и материальных ценностей.

• умственное и нравственное развитие личности.

• усовершенствование эстетических качеств и общественных отношений.



3. Основные элементы культуры
   В социологическом понимании культура выступает прежде всего как ценностно-
нормативная система социальной регуляции. Эта сложноорганизованная система 
состоит из взаимосвязанных элементов, каждый из которых выполняет определенную 
функцию. От развития структурных элементов культуры во многом зависит ее 
способность эффективно выполнять свою роль в обществе. В качестве основных, 
наиболее устойчивых элементов культуры выделяют язык, социальные ценности, 
социальные нормы и обычаи, традиции и обряды.
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Язык – система знаков и символов, наделенных определенным значением. 
Будучи исходным условием образования любых сообществ, предпосылкой любого 
социального взаимодействия, язык выполняет разнообразные функции, главная из 
которых – создание, хранение и передача информации. Выступая средством 
человеческого общения (коммуникативная функция), язык обеспечивает социальное 
поведение человека. Язык также выполняет роль ретранслятора культуры, т. е. ее 
распространения. Наконец, в языке содержатся понятия, с помощью которых люди 
осмысливают окружающий мир, делают его понятным для восприятия.

Социальные ценности – это социально одобряемые и принятые убеждения 
относительно того, к чему человек должен стремиться. В социологии ценности 
рассматриваются как важнейший элемент социальной регуляции. Они определяют 
общую направленность этого процесса, задают нравственную систему координат, в 
которых существует и на которые ориентируется человек. На основе общности 
социальных ценностей достигается согласие (консенсус) как в малых группах, так и в 
обществе в целом.

Социальные нормы – это правила, образцы и стандарты поведения, 
регулирующие взаимодействия людей в соответствии с ценностями определенной 
культуры. Социальные нормы обеспечивают повторяемость, устойчивость и 
регулярность взаимодействий людей в обществе. Благодаря этому поведение 
индивидов становится прогнозируемым, а развитие социальных отношений и связей 
приобретает предсказуемый характер, что способствует стабильности общества в 
целом. 



Обычаи, традиции и обряды – это воспринятые из прошлого формы 
социальной регуляции поведения людей. Обычаи означают исторически сложившиеся 
массовые образцы действий, которые рекомендуется выполнять. Это своего рода 
неписаные правила поведения. К их нарушителям применяются неформальные 
санкции – замечания, неодобрение, порицания и т. д. Обычаи, имеющие моральное 
значение, образуют нравы. Это понятие характеризует все те формы поведения людей, 
которые бытуют в данном обществе и могут быть подвергнуты нравственной оценке. 
Если обычаи переходят от одного поколения к другому, они приобретают характер 
традиций. Традиции – это элементы социального и культурного наследия, которые 
передаются из поколения в поколение и сохраняются в течение длительного времени. 
Традиции являются объединяющим началом, способствуют консолидации социальной 
группы или общества в целом. В то же время слепое следование традициям 
порождает консерватизм и застой в общественной жизни. Обряд – это совокупность 
символических коллективных действий, обусловленных обычаями и традициями и 
воплощающих в себе определенные нормы и ценности. Обряды сопровождают 
наиболее важные моменты человеческой жизни: крещение, помолвку, свадьбу, 
погребение, отпевание и т. д. Сила обрядов заключается в их эмоционально-
психологическом воздействии на поведение людей.



4. Основные формы и типы культуры
   В рамках культурной статики культуру необходимо классифицировать на основании 
ее структуры:
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Материальная культура основана на рациональном, репродуктивном типе 
деятельности, выражается в объективно-предметной форме, удовлетворяет первичной 
потребности человека.
Состав материальной культуры:
• культура труда (техника и орудия труда, источники энергии, производственные 
сооружения, системы коммуникаций и энергетическая инфраструктура);
• культура повседневности – материальная сторона человеческого быта (одежда, 
мебель, утварь, бытовая техника, коммунальное хозяйство, пища);
• культура топоса или места поселения (тип жилища, структура и особенности 
населенных пунктов).

Духовная культура основана на рациональном, творческом типе деятельности, 
выражается в субъективной форме, удовлетворяет вторичные потребности человека.
Состав духовной культуры:
• религиозная культура (систематизированные религиозные учения, традиционные 
конфессии и деноминации, современные культы и учения, этнографическая 
религиозность);
• нравственная культура (этика как теоретическое осмысление нравственности, 
мораль как общественное ее выражение, нравственность как личностная норма);
• правовая культура (судопроизводство, законодательство, исполнительная система, 
законопослушание);
• политическая культура (традиционный политический режим, идеология, нормы 
взаимодействия субъектов политики);

 



   • педагогическая культура (идеалы и практика образования и воспитания);
   • интеллектуальная культура (философия, история, наука).
Следует обратить внимание, что к понятию «духовная культура» относятся и 
материальные объекты, включающие в себя мир духовной культуры: библиотеки, 
музеи, театры, кинотеатры, концертные залы, учебные заведения, суды и пр. 

Художественная культура основана на иррациональном, творческом типе 
деятельности, выражается как в объективно-предметной, так и субъективной форме, 
удовлетворяет вторичные потребности человека.
Состав художественной культуры:
• прикладное искусство или дизайн (насчитывает более 400 видов: кулинарию, 
косметику, парикмахерское искусство, флористику, освещение и т.д.);
• «чистое» или «изящное» искусство (традиционно выделяют 7 видов: архитектуру, 
изобразительное искусство, музыку, литературу, танец, театр, кинематограф).

Физическая культура основана на рациональном, творческом типе деятельности, 
выражается в субъективной (телесной) форме, удовлетворяет первичные потребности 
человека.
Состав физической культуры:
• культура физического развития (от общеоздоровительной физкультуры до 
профессионального спорта);
• рекреационная культура – поддержание и восстановление здоровья (медицина, 
туризм);



• сексуальная культура – принятые в обществе формы проявления и удовлетворения 
сексуальности.
В культурной статике элементы разграничены во времени и в пространстве. Так, часть 
материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая 
испытание временем и передающаяся следующим поколениям как нечто ценное и 
почитаемое, является культурным наследием. Наследие – важный фактор сплочения 
нации, средство объединения общества в периоды кризисов.

Как уже отмечалось, культура – это весьма сложная, многоуровневая система. Принято 
подразделять культуру по ее носителю. В зависимости от этого выделяют мировую и 
национальную культуры.
Мировая культура – это синтез лучших достижений всех национальных культур 
народов, населяющих нашу планету.
Национальная культура – высшая форма развития этнической культуры, которая 
характеризуется не только наличием своеобразной культурной системы на основе 
социальной солидарности и опыта совместного проживания на определенной 
территории, но также наличием высокого профессионального уровня культуры и 
мирового значения (способность внести свой вклад в мировую цивилизацию). В 
отличие от культурного ареала национальная культура всегда связана с определенным 
социальным носителем-народом (в рамках одного культурного ареала могут 
существовать несколько народов).



Совокупность ценностей, верований, традиций и обычаев, которыми руководствуется 
большинство членов общества, называется доминирующей культурой. Однако, 
поскольку общество распадается на множество групп (национальных, 
демографических, социальных, профессиональных и т.д.), постепенно у каждой из них 
формируется собственная культура, т. е. система ценностей и правил поведения. Такие 
малые культурные миры называются субкультурами.
В зависимости от того, кто создает культуру и каков ее уровень, различают три формы 
— элитарную, народную и массовую культуру.

Элитарная, или высокая, культура создается привилегированной частью общества 
либо по ее заказу профессиональными творцами. Как правило, элитарная культура 
опережает уровень восприятия ее средне образованным человеком. Девиз элитарной 
культуры «Искусство ради искусства». Типичным проявлением эстетического 
изоляционизма, концепции «чистого искусства» является деятельность 
художественного объединения «Мир искусства».
В отличие от элитарной народная культура создается анонимными творцами, не 
имеющими профессиональной подготовки. Народную культуру называют также 
любительской (но не по уровню, а по происхождению), или коллективной. По своему 
исполнению элементы народной культуры могут быть индивидуальными (изложение 
легенды), групповыми (исполнение песни, танца), массовыми (карнавальные шествия) 
Еще одно название народной культуры — фольклор. Он всегда локализован, так как 
связан с традициями данной местности, и демократичен, поскольку в его создании 
участвуют все желающие.



Массовая культура не выражает изысканных вкусов аристократии или духовных 
поисков народа. Наибольший размах ее начинается с середины XX в., когда средства 
массовой информации проникли в большинство стран. Механизм распространения 
массовой культуры напрямую связан с рынком. Ее продукция предназначена для 
употребления массами. Это искусство для каждого, и оно обязано учитывать его 
вкусы и запросы. Каждый, кто платит, может заказать свою «музыку». 
Массовая культура может быть интернациональной и национальной. Как правило, 
она обладает меньшей художественной ценностью, нежели элитарная или народная. 
Но в отличие от элитарной массовая культура обладает большей аудиторией, а в 
сравнении с народной — она всегда авторская. Она призвана удовлетворять 
сиюминутные запросы людей, реагирует на любое новое событие и стремится его 
отразить. 
Серийный характер ее продукции обладает рядом специфических признаков:
• примитивизацией отношений между людьми;
• развлекательностью, забавностью, сентиментальностью;
• натуралистическим смакованием насилия и секса;
• культом успеха, сильной личностью, жаждой обладания вещами;
• культом посредственности, условностью примитивной символики. 



   5. Культурные универсалии.
 Каждое конкретное сообщество (цивилизация, государство, народность и т. д.) 
создает на протяжении многих веков свою собственную культуру, которая 
сопровождает индивида на протяжении всей его жизни и передается из поколения в 
поколение. В результате возникает множество культур. Перед социологами встает 
проблема определить, существует ли что-то общее в человеческой культуре или, 
выражаясь научным языком, существуют ли культурные универсалии.

В 1959 г. американский социолог и этнограф 
Джордж Мердок выделил более 70 универсалий 
— общих всем культурам элементов: возрастная 
градация, спорт, нательные украшения, 
календарь, соблюдение чистоты, общинная 
организация, приготовление пищи, кооперация 
труда, космология, ухаживание, танцы, 
декоративное искусство, гадание, толкование 
снов, разделение труда, образование и т. д. 
Культурные универсалии возникают потому, 
что все люди в какой бы части света они ни 
жили, физически устроены одинаково, они 
имеют одни и те же биологические потребности 
и сталкиваются с общими проблемами, которые 
ставит перед человечеством окружающая среда. 

Джордж Мердок


