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Культура выступает как качественная сторона любой деятельности, как способ
мышления и поведения. При этом она представляет собой определенные ценности, как
материальные, так и духовные. В реальной жизни они слиты, но есть и различия.
Материальная культура, как правило, предметна, осязаема. Духовные ценности могут
выступать не только в предметно-вещественной оболочке, но и в акте творческой
деятельности.

Компоненты материальной культуры имеют четкое стоимостное выражение. Этого
нельзя сказать о духовной культуре: многие ее предметы бесценны, уникальны. Одни
исследователи отождествляют культуру со всей социальной сферой, другие — с
духовной жизнью, третьи представляют ее как совокупность материальных и духовных
ценностей и т.п.

Однако, представляется, что содержание указанной категории не может быть
ограничено какой-либо одной сферой жизни (материальной или духовной), одной
ценностной характеристикой (эстетической, нравственной или политической), одной
формой деятельности (познавательной, просветительной, организационной и т. п.).

Специфика культуры состоит в том, что она, представляя собой известные ценности,
в то же время характеризует различные явления общественной жизни.

Каждый этап общества отличается определенной культурно-исторической спецификой.
Этих отличий множество: количество накопленных предметов культуры и способов их
изготовления, усвоение и понимание опыта предыдущих поколений, связь между
различными видами культурной деятельности, предметами культуры и культурой
человека, дух культуры, влияющий на систему принципов, норм и правил социальной
жизни. Современная культура — это сложная система материально-производственных,
научных, духовных, общественных компонентов.

Культура есть социальный феномен, и в этом смысле она противопоставляется натуре
(природе). Можно сказать, что культура — это специфическая, генетически не
наследуемая совокупность средств, способов, форм, образцов и ориентиров
взаимодействия людей со средой существования, которые они вырабатывают в
совместной жизни для поддержания определенных структур деятельности и общения.

В культуре фиксируются:

общее отличие человеческой жизнедеятельности от биологических форм жизни;
качественное своеобразие форм жизнедеятельности в рамках отдельных эпох,
стран, классовых, национальных, демографических общностей людей;
особенности поведения, сознания, деятельности людей в конкретных сферах
жизни.
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Поскольку культурная деятельность детерминирована не биологическими
механизмами, а «сущностными силами человека», то и воспроизводство этих сил
достигается не природными средствами, а теми, которые возникают в результате этой
деятельности, даже если в их основе имеется природное субстратное начало. Таким
образом, культурная деятельность — это деятельность по созданию
нового, того, чего не имелось в природе и что не могло бы возникнуть по ее
собственным законам. Поэтому есть все основания толковать культуру как
творчество, освободив это понятие от иррационалистических и мистических
привнесений. Творческое начало в человеческой деятельности представляет собой
социокультурный механизм переработки и создания новых смыслов. Их овеществление
ведет к созданию все более’ высоких в духовно-ценностном отношении предметов
культуры. В каждой культуре сочетаются две тенденции: рутинная деятельность, т.е.
воспроизводящая (репродуцирующая) уже достигнутый уровень культуры, и
развивающаяся культура, отмеченная креативной, творческой, продуктивной
способностью. Усиление второй тенденции определяет прогресс культуры.

Культурная деятельность как способ реализации активности субъекта
отличается еще одной важнейшей особенностью: свободой. Это не слепой,
подчиняющийся жесткой необходимости, а целенаправленный, сознательный и
свободно ориентированный процесс, предполагающий столь же свободный выбор
средств своего осуществления. Вне свободы нет культурного творчества, в этом смысле
она является сущностной характеристикой культуры. Конечно, каждый раз свобода
реализуется в определенных условиях, при наличии конкретных предпосылок, прежде
всего материальных возможностей, предоставляемых уже достигнутым уровнем
развития культуры. Чем менее культура обусловлена природными и материальными
факторами своего существования и развития, тем полнее выражается в ней дух
свободы. Таким образом, речь не может идти об абстрактном понимании свободы или о
ее абсолютном воплощении. Она всегда имеет конкретные формы свой культурной
реализации, основанные на ее объективных возможностях. Но в любом случае свобода
является тем универсальным принципом, вне которого культурная деятельность
бессмысленна и невозможна. С развитием культуры, особенно материальной, общество
в целом повышает уровень гарантий свободного развития, а вместе с тем растет
значимость индивидуальной свободы как одной из высших ценностей. Культурная
деятельность характеризуется творческим, свободным и созидательным началами.

Еще одна важная особенность культурной деятельности заключается в том, что она
предметна по своей сути, т.е. направлена на создание предметов. В противном случае
она имела бы эфемерный характер или попросту была бы невозможной. Предметы
культуры могут быть лишены природных оснований, т.е. обладать только духовной
сущностью, либо иметь вид материального образования — вещей. В последнем случае
главной составляющей выступает то духовное содержание (идея, замысел, ценности),
которое в них заложено и овеществлению которого они служат. Конечно,
материальная основа не есть что-то случайное в процессе овеществления. Она
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органически связывается с идеальной сущностью, выражая ее.

Таким образом, мир культуры подразделяется на две составляющие —: материальную и
духовную и определяется как совокупность материальных и духовных ценностей,
явившихся результатом человеческой деятельности. Такое разделение нередко
основывается на представлении, что в культуротворчестве действуют два независимых
начала — духовное и материально-практическое. Первое начало обычно считалось
высшим, олицетворяющим творчество как таковое (в религиозных и идеалистических
учениях о культуре считается так до сих пор), второе — низшим,- менее творческим.
Дух, или духовное начало,.как полагают в данном случае, проявляется в особой
самостоятельной деятельности, которой свойственны созидание и свобода. В итоге
этой деятельности создаются высшие ценности, овладение которыми составляет смысл
человеческого существования. Материальное же начало, подчиненное духовному,
менее активно или вовсе лишено активности. Если оно и способно проявлять себя
самостоятельно, то может вести только к порождению предметов низкого ценностного
значения, которые разрушают духовность, так как удовлетворяют лишь физическую,
чувственную природу человека.

Следует обратить внимание на то, что для верного понимания культуры в ней помимо
духовного и материального компонентов выделяют третью самостоятельную сферу —
мир художественной культуры, где материальное и духовное, преобразуясь в процессе
художественного творчества, образуют особую духовно-материальную слитность —
произведение искусства.

Итак, культура представляет собой процесс трех видов деятельности человека —
материальной, духовной и художественной, — порождающих соответствующие им
продукты и образующих одноименные культурные сферы. Независимость культурных
сфер относительна, и границы между ними обозначаются тем четче, чем более
развитыми и дифференцированными становятся указанные виды деятельности.
Отдельные виды культурной деятельности также обладают лишь относительной
самостоятельностью. В системе живого культурного творчества они выступают как
взаимопротивостоящие и в то же время как взаимодополняющие, взаимопроникающие
процессы. Противостояние ведет ко все большей дивергенции, т.е. расхождению видов
деятельности, к их специализации. И внутри трех указанных сфер происходит
непрерывная филиация, ветвление, что обусловлено действием механизма
специализации и профессионализации, требующего применения все более
дифференцированных операциональных техник, использования специальных и редких
материалов, воплощения усложняющихся задач, целей и идей. Материальная,
духовная и художественная культуры распадаются на множащиеся секторы и отделы.
С другой стороны, развиваются взаимовлияние, синтез, интеграция отдельных слоев
культуры. Возникающие между ними связи в рамках указанных основных видов
деятельности создают ее новые виды, ведущие к новым способам опредмечивания и
рождающие новые культурные ценности. Культурология призвана не только
своевременно и тщательно описывать и систематизировать культурную реальность во
всем многообразии ее процессов и явлений, но и раскрывать закономерности и
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тенденции культурных изменений, ведущих к созданию культуры будущего.


