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В каком бы аспекте мы ни анализировали культуру, мы везде обнаружим
присутствие человека. Все культурные процессы проистекают из одного
продуктивного источника – из человека – и существуют только потому, что значимы
для него.

К сожалению, в настоящее время наблюдаются тревожные мировые тенденции:
резкая дифференциация культуры на элитарную и массовую, поверхностное
включение многих людей в культуру и даже отчуждение от нее, размывание
культурной самобытности многих народов и слоев общества и т. д. Все это
заставляет вновь возвращаться к анализу соотнесения человека и культуры, их
взаимовлияния и взаимозависимости, к рассмотрению проблемы культуры как
антропологической.

Суммируя разнообразные исследования, педагогическая антропология выделяет
следующие идеи.

Культура выделяет человека из мира живой природы. Она дает ему, с одной
стороны, большие преимущества по сравнению даже с самыми
высокоорганизованными животными (продуктивные технологии деятельности,
глубокая и разнообразная информированность, приспособление к экстремальным
условиям жизни и пр.). А с другой стороны, ограничивает его свободу
(нравственные табу, чувство ответственности и пр.).

Будучи созданием человека, проявлением его социальной, разумной, креативной и
духовной сущности, воплощением жизненного опыта человечества, она
невозможна вне человека и зависит от него. В то же время ни бытие человечества,
ни бытие отдельного человека невозможно вне материальной и духовной
культуры. Их взаимозависимость обоюдная.

Процесс создания культуры уходит корнями в далекое прошлое человечества и
продолжает совершаться постоянно. В период первоначального создания культура
(субкультура) полностью зависит от своего творца. Затем становится в
определенном смысле автономной и относительно независимой от человека. А
человек в свою очередь – относительно автономным и независимым от культуры.
Будущее культуры – ее содержание, перспективы развития и пр. – определяется
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вновь людьми.

Каждый человек вступает во взаимодействие с культурой и значим для нее.
Каждый способен делать какие-то вклады в нее (если не в культуру человечества,
социума, то хотя бы группы). Каждый человек определяет в той или иной степени
ее судьбу: что-то востребует, к чему-то окажется индифферентен, что-то
актуализирует для себя, что-то распространит среди окружающих.

Культура для человека – не кунсткамера ценностей, не незыблемый свод
созданных когда-то знаний, правил, норм, технологий, который должен быть
воспринят следующими поколениями, а материал, с которым человек активно
работает.

Культура для человека – это не только конкретное содержание пространства
бытия любого человека. Она еще, по выражению С.Ю. Степанова, и
«неисчерпаемый резервуар судеб, прецедентов». Осмысляя их, человек придает
духовный смысл своей деятельности и творит свою жизнь.

Все это определяет высокий воспитательный и образовательный потенциал
культуры, делает ее мощным фактором развития человека, его социализации и
индивидуализации.

Культура влияет на человека в процессе фило- и онтогенеза целостно. На
протяжении веков она изменяет его тело, организм, усиливает его разумность,
креативность и духовность. В течение отдельной жизни она оформляет
индивидные и личностные проявления, актуализирует творческую
индивидуальность. Еще до рождения человек испытывает на себе влияние
культуры и появляется на свет с определенным уровнем готовности к восприятию,
отражению ее, с начальным уровнем генетически переданной ему культуры. Эта
готовность является тем фундаментом, на котором основывается дальнейшее
включение в культуру, из которого вырастает потребность и способность
взаимодействовать с ней. Генетически полученная культура закодирована.
Расшифровать ее, опереться на нее в своем развитии человек может только в
обществе, в деятельности, так или иначе связывающей его с другими людьми.

Мера обладания культурой, ее влияние на конкретного человека зависят от многих
факторов. Среди них – тип господствующей культуры и образ жизни, субкультура
ближайшего окружения. Но и собственная активность человека чрезвычайно
важна. В.П. Зинченко считает, что культура приглашает всех, но может оттолкнуть
недостойного, что она – внешний источник, вызов, приглашающая сила, но она



бессильна, когда иссякают внутренние, собственные источники и движущие силы
развития и саморазвития. Можно сказать, что культура могуча и бессильна по
отношению к процессу развития человека.

Взаимоотношения культуры и человека – динамичный процесс. В разные периоды
жизни у человека превалирует та или иная его позиция по отношению к культуре.
В детстве и юности человек в основном потребляет и воспроизводит традиционную
культуру и создает возрастную и авангардную. Во взрослом состоянии он либо
продолжает быть новатором в культуре, либо становится ее разрушителем. В
старости – хранит и передает ее. При этом степень осознанности, активности,
эффективности деятельности в культуре может быть разная.

В каждый период жизни человек воспринимает как более актуальные разные
пласты культуры, оказывается более плодотворен и сензитивен к взаимодействию
с теми или иными из них. Для дошкольника наиболее значимы аксеологическая и
технологическая составляющие культуры. Для школьника все три составляющие
важны и интересны. Взрослый акцентируется больше всего на совершенствовании
своей технологической или аксеокультуры.

Из одного и того же культурного источника человек в разные периоды своей жизни
черпает разное.

Поскольку культура содержит огромные потенциальные возможности воздействия
на человека, на его развитие, воспитание, социализацию, постольку человек (и как
вид, и как индивид) объективно оказывается не только творцом культуры, но и
одновременно ее творением, а иногда – жертвой.

Это справедливо и по отношению к ребенку. Он тоже и значимый субъект
культуры, и ее объект, и продукт. От его собственных усилий зависят глубина и
широта его «культурного слоя». Он занимает в культуре разные позиции. Он
включен не только в господствующую, традиционную культуру, но и в
молодежную, групповую и другую субкультуры.

Итак, анализ культуры как антропологического явления показывает, что культура,
как сказали бы математики, конгруэнтна человеку. Она интегрирует природу и
общество, наследие человечества и жизнь отдельного человека. Она объединяет
материальное и идеальное, время и пространство бытия человека. Она проявление
творческой природы человека, один из мощнейших (факторов и важнейших
условий его развития. Она динамична, отличается противоречивой целостностью и
сложным, многогранным объектом изучения. Она живой процесс осуществления,



овеществления деятельности человека в материале природы. Она охватывает как
деятельность живущих ныне людей, так и наследие, в котором запечатлен труд
всех предшествующих поколений. Однако сама человеческая деятельность,
образующая ткань культуры, может быть как рутинной, так и инициативной,
ломающей канон .


