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Е. Н. ЯКОВЛЕВА

ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРЫ

В конце ХIХ – начале ХХ столетия разго-
релись споры вокруг концепции многообразия 
культур. Считать ли, что за историческим разви-
тием культуры стоит реальное существование, а 
точнее, сосуществование многообразных, непо-
хожих друг на друга культур; или культура (во 
всяком случае, такая мощная и самодостаточная 
в недалеком прошлом ее ветвь, как европейская) 
есть феномен глобального характера? В XXI веке 
большинство ученых придерживается мнения, 
что «локальные или региональные культуры име-
ют свои особенности и национально-этническое 
своеобразие, свой путь исторического развития» 
[1]. Проблема глобализации, регионализации 
культуры остается дискуссионной и в сфере пе-
дагогики. Региональная культура призвана решать 
вопросы воспитания личности, которое «должно 
основываться на общечеловеческих ценностях и 
строиться с учетом особенностей этнической и 
региональной культур: решать задачи приобще-
ния человека к различным пластам культуры» [2]. 
В. А. Сластенин и его коллеги подчеркивают, что 

региональная культура как составная часть обще-
человеческой культуры включает в себя духовную 
атмосферу, морально-этические нормы общения 
людей и многое другое, сопрягающееся с поняти-
ем культуры.

Мы понимаем под региональной культурой бы-
тие жителей региона, особую, присущую данной 
местности форму организации жизни и деятель-
ности людей (материальной, духовной и худо-
жественной), направленную на воспроизводство 
и передачу материальных и духовных ценностей. 
Понятие региональной культуры включает в себя 
также приобщение человека к этим ценностям, 
играет важную роль в его духовном развитии, са-
модвижении и самосовершенствовании.

В настоящее время Россия переживает слож-
ный период. И воспитательная роль культуры, 
имеющей духовные основания, возрастает: лишь 
она способна изменить человека и преобразить 
окружающий мир. По нашему мнению, воспита-
ние и развитие индивида должно осуществлять-
ся путем его приобщения к мировым культурным 
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элементов для электронных изделий и т. д.) в Гон-
конге, Филиппинах, Индонезии. Таким образом, 
культура труда и управления играет решающую 
роль во многих экономико-финансовых отноше-
ниях.
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ценностям через художественно-творческое обра-
зование.

Необходимо также учитывать и националь-
но-региональные особенности культуры родного 
края. Такая работа может стать вектором новой 
методологии учебно-воспитательной работы на 
гуманитарных факультетах вузов.

Культура – феномен многосторонний и диа-
лектически изменчивый. И тем, что она отража-
ет многообразие человеческого бытия, объясня-
ется многозначность подходов, разноплановость 
дефиниций и трактовок: «В той мере, в какой 
неисчерпаем и разнолик человек, многогранна, 
многоаспектна и культура» [3]. В современных 
аналитических работах сделан акцент на то, что 
культура – явление внеприродное, совокупный 
продукт интеллекта человека, его творческого 
потенциала, духовных исканий и многовекового 
труда. Выделяют четыре аспекта категории «куль-
тура»: абстрактное обозначение общего процесса 
развития; состояние общества; способ его суще- 
ствования; формы и продукты разного рода де-
ятельности [4].

Особо отметим концепцию В. С. Степина: он 
определяет целостность культуры как своего рода 
интегративное единство знаний, представлений, 
обычаев, морально-этических норм, идеалов, эта-
лонов деятельности и поведения людей и т. д. В 
понимании ученого культура складывается исто-
рически, накапливая и аккумулируя социальный 
опыт. Она хранит его, транслирует от поколения к 
поколению, порождая и генерируя определенные 
программы деятельности людей, стилистику их 
поведения и общения, передавая «наследствен-
ную» информацию такого рода подобно генети-
ческим кодам ДНК и РНК [5].

Российские исследователи Т. В. Грушевицкая и 
А. П. Садохин предлагают социологические опре-
деления, суть которых заключается в понимании 
культуры как фактора организации общественной 
жизни. Данный тип определений ставит во главу 
угла не итоги культуры, не плоды деятельности 
человека, а процесс, в ходе которого люди удов-
летворяют свои интеллектуальные, духовные, 
художественно-творческие потребности. Ученые 
выделяют также функциональные определения: 
культура характеризуется через основные функ-
ции в жизни социума [6].

В широком толковании культура являет собой 
гуманизм, культивирование человеческих духов-
ных и материальных ценностей. В этом ракурсе 
ее рассматривает философ Б. И. Кононенко: «Весь 
мир человека – мир его культуры, и вопрос о куль-
туре – это, в сущности, вопрос о самом человеке, 
о его человеческом способе существования и его 
отношении к самому себе. Такое отношение свой- 
ственно только человеку, и понять его сущность, 
его рождение и развитие – это и есть задача иссле-
дований в области философии культуры» [7].

С педагогической точки зрения М. Н. Скаткин 
и И. Я. Лернер определяют культуру как опыт ма-
териальной и духовной деятельности, накоплен-
ный предыдущими поколениями; опыт, который 
может и должен быть усвоен следующими поко-

лениями, в чем, собственно, и состоит основная 
функция педагогики. 

Общими, базовыми элементами разных ви-
дов педагогики, имеющих непосредственное от-
ношение к культуре, являются знания и опыт, 
выражающиеся в умениях и навыках учащегося. 
Специалисты относят опыт к творческой, поис-
ковой деятельности человека (особо выделяют 
опыт отношения к окружающему миру и к само-
му себе, которым во многом определяется культу-
ра личности). Все эти компоненты связаны друг 
с другом, влияют на внутреннюю, психическую 
жизнедеятельность индивида.

Проблема культура и человек – одна из ключе-
вых в гуманитарных отраслях. Уровень развития 
человека и социума в целом коррелирует с содер-
жанием и степенью развитости культуры: чело-
век является одновременно объектом и субъектом 
культуры; он и создатель культуры, и ее же про-
дукт. По справедливому замечанию ряда филосо-
фов, культура генетически связана с человеком, 
характеризует его как вид и является спецификой 
его деятельности.

Российский культуролог К. А. Свасьян под-
черкивает неповторимую индивидуальность, 
становление которой происходит в определен-
ных обстоятельствах. По определению учено-
го, культура – это «человек, как “мир человека”  
(К. Маркс), взятый во всем потенциале осмыслен-
ных свершений; она – культ (точнее, культивация) 
человеческого бытия <…> творя человека, она 
одновременно творит себя <…> Творя культуру, 
человек творит себя <…> Культура – не ставшее, 
а становление» [8].

Более развернутое толкование находим у М. С.  
Кагана. Культура в его понимании есть «един- 
ство взаимопревращающихся друг в друга вещей, 
свойств и отношений». Содержание проблемы 
«культура и человек» ученый рассматривает как 
«вневременное, внерегиональное и внесоциаль-
ное, оно состоит в выявлении роли человека как 
творца культуры и роли культуры как творца че-
ловека или, точнее, всего человеческого в челове-
ке» [9].

Мы придерживаемся широкого понимания 
культуры как категории, имеющей свой путь ис-
торического развития и обозначающей многооб-
разную человеческую деятельность – духовную, 
материальную и художественную. Данное поня-
тие подразумевает не только передачу ценностей 
от поколения к поколению, но и приобщение че-
ловека к ним.

Гуманизм, свобода, творческая деятельность –  
категории, естественным образом сопрягающи-
еся друг с другом. Исследователь П. С. Гуревич 
говорит о важности обращения человека к сво-
бодной, творческой деятельности, отмечает «не-
достаточность» существования человека в при-
родном мире: в этом ракурсе «культура предстает 
как совокупность смыслов и ценностей, рожден-
ных творческой активностью человека» [10]. Н. Г. 
Багдасарьян подчеркивает, что только «в культуре 
и через культуру человек способен реализовать 
то, что заложено в нем Природой и Богом» [11]. 
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Иначе говоря, самореализация человека, важность 
которой очевидна для самого широкого круга спе-
циалистов (педагогов, психологов, социологов и 
пр.), возможна только в рамках культуры и на ее 
основе.

В поисках ответа на вопрос, в чем смысл куль-
туры и для чего она нужна человеку, исследова-
тель В. М. Пивоев размышляет: «Бог (природа) 
сотворил мир и поручил человеку продолжать 
творческую деятельность, поручил роль “пастуха 
бытия”. Но пастух не только охраняет стадо, он 
его “взращивает”, что называется культурой. По-
этому задача человека – творение культуры, взра-
щивание, возделывание». И заключает выводом: 
«Культура – диалектически-противоречивый про-
цесс дифференциации и интеграции в освоении 
мира человеком» [12].

Таким образом, многочисленные современ-
ные интерпретации понятия культуры дают 
основания рассматривать ее с философско-пе-
дагогических и иных позиций. Воззрения на 
культуру эволюционируют. Выяснение это-
го обстоятельства, дифференциация и оценка 
взглядов на культуру, бесспорно, важно и пер-
спективно с точки зрения современной науки, 
включая педагогику.

Литература
1. Культурология: учебник / под ред. Ю. Н. Со-

лонина, М. С. Кагана. М., 2005. С. 476.
2. Педагогика / под ред. В. А. Сластенина.  

М., 2002. С. 291.
3. Гуревич П. С. Философия культуры. 

М., 1994. С. 11.
4. Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996. 

С. 11.
5. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 2. 

М., 2001. С. 341.
6. Грушевицкая Т. В., Садохин А. П. Культуро-

логия. М., 2007. С. 102.
7. Большой толковый словарь по культуроло-

гии. М., 2003. С. 205.
8. Свасьян К. А. Человек как творение куль-

туры и творец культуры // Вопросы философии. 
1987. № 6. С. 135.

9. Каган М. С. Культура и циви-
лизация // Культурология. М., 2005.  
С. 71, 228.

10. Гуревич П. С. Культурология. М., 2003. С. 42. 
11. Багдасарьян Н. Г. Культурология. М., 2007. 

С. 145.
12. Пивоев В. М. Философия культуры. 

М., 2009. С. 30, 31.

Ye. n. YakoVleVa. PhilosoPhiC and PedaGoGiCal researChes 
and ContemPorarY interPretations of the Cultural Phenomenon

The author of the article raises the question of the philosophic and pedagogical meaning of the existing approaches 
to the problem of interpretation of the cultural phenomenon and its regional aspects.
Key words: cultural phenomenon, human, regional culture.
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П. В. НЕВСКАЯ

ВЕРБАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ:  
К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

Связывая современную социокультурную си-
туацию с так называемым визуальным поворотом, 
зарубежные исследователи называют в числе фун-
даментальных для гуманитарной науки такие на-
правления, как визуальная антропология (Д. Руби) 
и/или онтология визуального (Ф. Джеймисон). 
Если в первом случае речь идет о новом ракурсе 
подхода к выдвинутому некогда позитивистами 
тезису об очевидности объективной реальности, 
то во втором визуальные исследования предстают 
своего рода новейшей метафизикой, при которой 
«все смыслы обретаются в напряжении между 
господством взгляда (gaze) и неограниченным бо-
гатством визуального объекта». В отношении пер-
вого положения верен контртезис, согласно кото-

рому природа культурной реальности социально 
сконструирована, вследствие чего наше понима-
ние культуры носит «черновой, неокончательный 
характер». Несмотря на это, неоспорим тот факт, 
что визуальность становится сегодня «существен-
ным фактором, задающим условия возможности 
опыта и внедряющимся в самое вещество этого 
опыта», образуя соответственно организованное 
пространство памяти [1].

Сосредоточивая научный интерес на области 
визуального, необходимо в то же время отдавать 
себе отчет в том, что ее изучение с неизбежностью 
актуализирует речетворческий процесс, самым 
непосредственным образом связанный с облас-
тью вербального. Другими словами, визуальная 


