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Введение

Деятельность человека, на какие бы виды она ни подразделялась, в конечном 
счете  сводится  к  производству  либо  материальных,  либо  духовных 
ценностей. Эти сферы деятельности отличны друг от друга и по способу их 
осуществления, и по результатам, и по общественному назначению.

Сама  теория  философии  культуры  обозначает  общую  теорию  культуру, 
касающуюся  ее  сущности,  генезиса,  наиболее  общих  закономерностей 
развития, классификации ее видов, форм и направлений, ее взаимоотношения 
с природой и обществом.

Главный  вопрос  философии  культуры  –  это  вопрос  о  существовании 
культурных универсалий, которые могут служить для осмысления сущности 
культуры, ее предназначения, и ее судьбы.
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ТИПЫ И ВИДЫ КУЛЬТУРЫ. МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ 
КУЛЬТУРА. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА.

Совокупность  материальных  и  духовных  ценностей,  а  также  способов  их 
создания, умение использовать их для дальнейшего прогресса человечества, 
передавать от поколения к поколению и составляют культуру.  К культуре 
относится все то, что противостоит натуре, то есть девственной природе, как 
нечто  возделанное  и  созданное  трудом  человека.  Принято  различать 
материальную и духовную культуру.

К материальной культуре относятся прежде всего средства производства и 
предметы  труда,  вовлеченные  в  водоворот  общественного  бытия. 
Материальная  культура,  уровень  и  характер  ее  развития  тесно  связаны  и 
определяются  производственными  отношениями,  господствующими  в 
данном обществе. Понятие материальной культуры охватывает широкий круг 
вещей  и  процессов,  которые  служат  человеку.  Материальная  культура 
является показателем уровня практического овладения человеком природой.

К духовной культуре относятся наука и степень внедрения ее достижений в 
производство  и  быт,  уровень  образования  населения,  состояние 
просвещения,  медицинское обслуживание,  искусство,  нравственные нормы 
поведения  людей  в  обществе,  владение  логикой  мышления  и  богатством 
языка, уровень развития материальных и духовных потребностей и интересов 
людей. Существенной составляющей духовной культуры является религия. 
Духовная  культура  отлагается  в  «вещной»  форме:  книги,  картины,  кино, 
архитектурные  сооружения,  скульптуры  и  так  далее.  Все  это  живет  и 
сотрудничает  с  современным  поколением  и  является  культурой, 
сокровищами  всех  богатств  человеческого  духа  только  в  соотношении  с 
живым разумом.

Массовая культура –  это особое состояние культуры в кризисный период 
общества,  когда  развивается  процесс  распада  ее  содержательных уровней. 
Поэтому  массовая  культура  часто  принимает  формальный  характер. 
Функционируя,  она  лишается  сущностного  содержания,  и,  в  частности, 
традиционной морали.  В  другом подходе  массовая  культура  определяется 
как  явление,  характеризующее  особенности  производства  культурных 
ценностей в современном обществе. Предполагается, что массовую культуру 
потребляют  все  люди,  независимо  от  места  и  страны  их  проживания. 
Массовой  культура  является  еще  и  потому,  что  она  массово  ежедневно 
производится. Это культура повседневной жизни, доступно предоставляемая 
аудитории средствами массовой коммуникации

4



ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ.

Каждый человек уже с детства находится под влиянием культуры, а точнее 
—  культурной  среды  с  тем  или  иным  (высоким  или  низким)  уровнем 
культуры, в соответствующих ценностях или антиценностях.

 Воспитание и обучение человека состоит в его приобщении к культуре, в 
усвоении  накопленных  обществом  знаний,  умений,  привычек,  а  также 
духовных  ценностей  и  норм  поведения  той  страны,  в  которой  он  живет. 
Характер воспитания и образования, присущий обществу на определенной 
ступени  его  развития,  является  показателем  уровня  культуры  данного 
общества.  Духовная  культура  также  важный  фактор  общественного 
прогресса. Ее уровень определяет степень интеллектуального, эстетического, 
художественного и морального развития общества. С понятием «культура» 
связан  процесс  приобретения  знаний  и  опыта  в  той  или  иной  области 
деятельности, усвоения человеком определенной системы ценностей, выбора 
собственной линии поведения.

Без  передачи  достижений  человеческой  культуры  от  одного  поколения 
другому  немыслима  история:  ребенок  начинает  думать  и  говорить, 
превращается  во  взрослого,  по-взрослому  мыслящего  человека,  только 
приобщаясь к культуре. Если человек создает культуру, то культура создает 
человека.  Поскольку  важнейшей  функцией  культуры  является  функция 
социализации и инкультурации, человек с детства усваивает определенные 
знания,  нормы  и  ценности,  необходимые  для  жизни  в  качестве 
полноправного члена общества.   В обществе,  как  и  в  природе,  постоянно 
происходит смена поколений, люди рождаются и умирают. Но в отличие от 
животных человек не имеет врожденных программ действий. Эти программы 
он  получает  от  культуры,  научается  жить,  мыслить  и  действовать  в 
соответствии с ними.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  философия  культуры  —  это  раздел  философии, 
исследующий сущность и значение культуры.

Философия  культуры  располагает  огромным  количеством  фактов.  Они 
описываются  в  русле  культурной  антропологии,  социологии  культуры, 
теологии  культуры,  этнологии,  культурфилософии,  истории  культуры. 
Однако добытая противоречивая эмпирия фактов далеко не всегда проясняет 
метафизические  проблемы.  Продвижение  от  одной  культурной  эпохи  к 
другой существенно преображает панораму культуры.

Так  рождается  теоретическая  потребность  обнаружить  некое  единство 
культурного процесса, инварианты социодинамических моделей, архетипные 
ситуации,  закономерности  повторения  и  преображения  постоянных 
компонентов  культуры.  С  помощь  философского  умозрения  осваивается 
разноликий  человеческий  опыт,  возможности  приобщения  индивида  к 
культурному космосу.  Философия культуры пытается проникнуть в самые 
неожиданные и вечно возобновляемые парадоксы человеческого бытия.
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