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§ 1 5 . Социальный опыт 

Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ 

Ученые трактаты – это еще не главное. 
В них лишь крупицы настоящей жизни, 

а сама она, горькая и радостная, бесконечно 
сложная и простым простая, 

– на больших дорогах. 
Томас Мюнцер 

Образы культуры. Ценности и нормы. Субкультуры. 

Образы культуры 
В «Хасидских преданиях» М. Бубер приводит такую притчу: 
Однажды некий скрипач играл столь сладостно, что все, кто его 

слушал, стали танцевать и все проходившие мимо сразу пускались 
в пляс. И был там один глухой, ничего не знавший о музыке, и для 
него все, что он видел, казалось полным безумием: он подумал, что 
все они или спятили, или просто дурно себя ведут. 

Столь же непонятно и странно выглядят для нас иногда иностран
цы, на которых и мы, в свою очередь иногда производим странное 
впечатление: своим обликом, привычками, поведением. Немцев 
раздражает экспансивность, «необязательность» и «бестолковость» 
греков и итальянцев. А те в немецкой точности и следовании при
нятому плану видят «ограниченность» и «тупость». Между тем, и те, 
и другие способны добиваться успехов в жизни и в бизнесе в одина
ковой степени. Просто они разные, они носители разных культур. 

Личность формируется и развивается только на основе опреде
ленной культуры, при условии погружения в нее и освоения ее лич
ностью. Но что такое – культура? В обыденном сознании это что-то 
«правильное и хорошее»: кого-то считают «культурным», а кого-то 
«не очень». Но, опять же, такие оценки относительны – относительно 

* Продолжаем публикацию материалов учебника «Начала философии», 
подготовленного коллективом петербургских авторов (см.: Философские 
науки. 2010. № 5 – 12, 2011. № 1, 2, 3). 
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культуры оценивающего. Поэтому имеет смысл уточнить понятие 
культуры. Определений этого понятия великое множество. Поэтому 
рассмотрим основные подходы к пониманию культуры. 

Существует «ценностное» понимание культуры, при котором под 
культурой понимается совокупность материальных и духовных цен
ностей народа или человечества в целом. Действительно, ни одно 
общество не может существовать и развиваться без накопления опыта 
предшествующих поколений, ибо только на их основании становится 
возможной жизнь последующих. 

Согласно другому – «технологическому» – подходу, культура есть 
способ жизнедеятельности. Все люди спят, едят, трудятся, любят, но 
в каждом обществе это делают по-своему. Именно «быт и нравы», 
или принятые в данном сообществе способы, осуществления жиз
ненных актов понимаются здесь как выражение конкретной культу
ры. В «технологическом» понимании к культуре относятся и такие 
сомнительные, с точки зрения ценностного подхода, явления как, 
скажем «культура преступного мира», «технология» действия средств 
массового уничтожения. Существует и третье понимание, когда куль
турными признаются не все без исключения способы осуществления 
жизнедеятельности, а только такие, которые способствуют развитию, 
совершенствованию и возвышению человека. 

Все эти подходы: «ценностный», «технологический», «человекот-
ворческий», в чем-то по своему справедливы, поскольку акценти
рует внимание на разных, но, в то же время, действительно важных 
сторонах культуры. Обобщая все три подхода, можно определить 
культуру как систему порождения, накопления, хранения, переда
чи (от народа к народу и от поколения к поколению) социального 
опыта. Такой подход – назовем его «интегральным» – предполагает, 
что культура – это явление, свойственное исключительно человеку 
и человеческому сообществу. 

Культура – механизм порождения, сохранения и трансляции социаль
ного опыта. По сути дела – система внегенетического наследования 
опыта. Поведение животного регулируется инстинктами, т.е. является 
врожденным, полностью заданным каждому животному и каждому 
виду животных генетически. Родившись, животное практически 
сразу готово к активной жизни. Человек же рождается совершенно 
беспомощным, неспособным к самостоятельной жизни. Животное, 
а точнее – вид, выживает за счет того, что он уже «заранее» приспо
соблен к жизни в определенной среде. Если же среда меняется, вид 
может сохраниться только за счет изменения генотипа или мутации. 
Человек, в отличие от животного, не приспосабливается к среде. Не 
меняясь как биологический вид, он изменяет саму окружающую 
среду, как бы заставляя «мутировать» ее в нужном ему направлении. 
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Человек заменяет природную среду искусственно создаваемой «куль
турной» средой. Но, оказываясь в новой, им самим созданной среде, 
человек испытывает на себе ее обратное воздействие. Его собствен
ное «творение», в свою очередь, начинает изменять его самого. 

Ценности и нормы 
Если взять обычного городского юношу или девушку и забросить 

его в джунгли Амазонии или в приполярную тундру, то долго они не 
продержатся. А любой – соответственно – индейский или чукотский 
подросток будет себя чувствовать достаточно уверенно. И наоборот – 
сколько описано ситуаций шока и стресса, испытываемого людьми, 
выросшими в таких условиях, при попадании в большой город. И в 
том и в другом случае проблема заключается в том, что родная куль
тура не дает человеку ориентиров, эффективных правил поведения, 
он просто не знает – что делать. 

Культура упорядочивает деятельность человека тем, что фиксирует 
конкретные нормы – правила этой деятельности по достижению целей. 
Последние могут быть конкретными, выражающими представления о 
желаемом результате, а могут и выражать представления о нереализуе
мом полностью, но желаемом идеале (истины, добра, красоты, свобо
ды, святости). В обоих случаях речь идет о материальных и духовных 
ценностях – образцах желаемого должного. Ценности – не предметы, 
не вещи, а их значения для человека и общества. Мир ценностей – мир 
значений. Здание – памятник культуры, книга – ценности не в силу 
их материальной вещественности, а в силу того значения, которое они 
имеют для социального опыта и памяти о нем. 

Именно ценностные установки и ориентации определяют 
стремления и намерения людей. Культура придает им выраженный 
характер. Более того, любая целенаправленная деятельность осу
ществляется по каким-то правилам, образцам-нормам. Норма по 
сути дела является «технологическим» выражением ценности. Они 
определяют социально допустимые средства и способы достижения 
целей. Так, например, нормы уголовного кодекса определяют кра
жу или разбой как социально недопустимые, преступные способы 
обогащения. В свою очередь и ценность можно рассматривать как 
ориентирующую норму. Так ценности и нормы образуют единые 
комплексы – нормативно-ценностные системы. В основе любой 
сферы человеческой деятельности мы можем обнаружить такую 
нормативно-ценностную систему. Деятельность всякого соци
ального института – от религиозной секты до Академии наук, от 
политической партии до семейного круга – строится на том или 
ином нормативно-ценностном фундаменте. Именно в нем акку
мулируется социальный опыт, который есть не что иное, как сово-
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купность определенных программ эффективной (результативной) 
целесообразной деятельности. 

Культура, таким образом, предстает совокупностью нормативно-
ценностных систем, действие которых закрепляется в многообразных 
формах вовлечения человека в социально упорядоченную деятель
ность. Формы такого вовлечения достаточно многообразны. Это и 
детские игры, и личный пример окружающих, прежде всего – роди
телей, и обучение (школьное и профессиональное) – все то, из чего 
складывается личный опыт личности. 

Итогом этого процесса и является социализация личности. Куль
тура «предлагает» человеку определенные программы деятельности, в 
которых человек осваивает действительность. Она как бы очерчивает 
горизонт действительности, показывая человеку, что он может желать 
в этой жизни, и какие средства удовлетворения желаний могут быть 
доступны ему в его положении. А поскольку человек осмысляет мир 
только в контексте своей деятельности и ее программ, то культура 
очерчивает границы и осмысленного (имеющего значение и понят
ного) мира человека, «рисует» ему определенную картину этого мира. 
Такая «картина мира», система взглядов, мировоззрения и миропо
нимания является основанием отличия одной культуры от другой. 
Эта картина мира выражается и закрепляется в мифах, религиозных 
верованиях, философских учениях и научных теориях. 

Специфической нормативно-ценностной системой является язык – 
главное средство общения и взаимопонимания людей. Язык оказы
вается как бы путеводителем по миру культуры, миру ее нормативно-
ценностных систем. Без знания соответствующего языка человек не 
может войти ни в одну культуру: национальную, профессиональную, 
возрастную. То, на каком языке говорит (и думает) человек – точный 
признак принадлежности его той или иной культуре. Язык, как сред
ство общения, коммуникации, способствует объединению носителей 
культуры, отделяет от нее людей, данным языком не владеющих. Здесь 
имеется в виду не только национальный язык. Научный язык, профес
сиональный жаргон, блатная «феня», молодежный сленг – достаточно 
четко выделяют их носителей в обособленные группы, позволяя в 
любой компании легко узнавать «своих». 

Средства языковой коммуникации, развиваясь, играют решающую 
роль в развитии цивилизации. Достаточно в этой связи вспомнить 
тот цивилизационный скачок, который был связан с возникнове
нием письменности. Человечество получило новые широчайшие 
возможности хранения и передачи своего опыта – не только с по
мощью традиции, фольклора, устного общения, но и с помощью 
письменных свидетельств, рецептов, документов и прочих текстов. 
Человечество получило писанную историю. Возник новый вид худо-
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жественного творчества – литература. Изобретение же печати позво
лило тиражировать тексты, что привело к революции в социальной 
коммуникации. В настоящее время, благодаря радио, телевидению, 
компьютеризации, бурному развитию информационных технологий 
мы переживаем новый виток в развитии цивилизации, ведущий 
к формированию общечеловеческой культуры. 

Субкультуры 
Человек как социальное существо не принадлежит абстрактному 

обществу вообще. Его социальность всегда реализуется в конкрет
ных общностях: семье, дворовой компании, компании школьных 
сверстников, трудовом коллективе, профессиональной группе. И для 
каждой из таких общностей характерны свои нормы, ценности, 
традиции и герои, предания и легенды, нередко – язык или жаргон. 
Культура (в том числе – национальная) всегда предстает не моно
литным единством, а единством многослойным, многоукладным, 
наполненным пестротой быта нравов, обычаев. 

Наиболее заметны в любом обществе выделяющиеся в нем воз
растные, профессиональные, досуговые (по предпочитаемым заня
тиям в свободное время), религиозные, этнические общности. На их 
основе возникают и развиваются так называемые субкультуры или 
культуры отдельных групп, из которых состоит общество в целом. 
Отдельные личности, принадлежащие таким группам, наиболее 
комфортно ощущают себя именно в наиболее близкой им культурной 
среде, находя в ней «дом своей души». 

Субкультуры выполняют в обществе чрезвычайно важные функ
ции. Они объединяют людей в конкретные общности, сдерживают 
возможные конфликты и напряжения, создают условия для ста
новления и формирования личности, ее самореализации, оценки и 
самооценки. Трудности самореализации личности в «большой» куль
туре могут, таким образом, компенсироваться ее самореализацией и 
самоутверждением в субкультуре. Субкультуры во многом выступают 
механизмом развития совокупной культуры общества, выступая про
водниками и носителями новых идей. Некоторые субкультуры, нао
борот, способствуют сохранению каких-то норм и традиций. В этой 
связи различают субкультуры охранительно-закрытые (например, 
религиозные общности), компенсаторно-агрессивные (субкультуры 
футбольных болельщиков-фанов, панков и др.), коммуникативно-
открытые (например, туристы). 

Самостоятельность некоторых субкультур и их роль стала осо
знаваться только в ХХ в. Например, интерес к детской субкультуре 
(миру детства) стал проявляться с конца Х1Х в. – преимущественно 
к детскому фольклору сельских детей. В настоящее же время сложи-
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лась целая научная отрасль – этнография детства, полномасштабно 
изучающая детскую культуру (точнее – детские культуры): фольклор, 
искусство, язык, игры, дразнилки, страшилки и ужастики, магиче
ские действия («секреты»). Детская субкультура располагает своей 
собственной этикой, нормами, отделяющими ее от мира взрослых, 
средствами разрешения возникающих конфликтов без вмешатель
ства взрослых (дразнилки, отговорки, считалки, с помощью которых 
устанавливается справедливая очередность). 

Если традиционные национально-этнические культуры возникли 
преимущественно в сельской местности, природной среде обитания 
(как данное сообщество вписалось в кормящий ландшафт, таковы и 
будут еда, одежда, жилище, ритм жизни), то в современном обще
стве основным источником формирования и развития новых культур 
стала городская среда. В городах, особенно в мегаполисах, стали воз
никать невиданные ранее субкультуры. 

Подчеркнуто собственной спецификой отличаются молодежные 
субкультуры: хиппи, панки, рокеры, рэйверы, металлисты, яппи и 
другие. Каждую из них отличает свой язык (сленг), стиль общения и 
одежды, украшений, способы времяпровождения. Можно говорить о 
нескольких основных причинах, обусловливающих возникновение 
молодежных субкультур. Некоторые особенности современной циви
лизации способствуют удлинению периода между детством и полно
ценной зрелостью. Это «затянувшееся детство» или «пост-юношество» 
создает особую атмосферу беззаботной молодости, стремления успеть 
насладиться ею. С этим же связан и все больший рост влияния свер
стников на формирование личности по сравнению со школой и даже 
семьей. Эта все возрастающая «суверенизация» молодости приводит 
даже к росту влияния молодежной культуры на культуру взрослых. 
Проявляется это не только во влиянии молодежной моды, сленга, но 
также и в формах проведения досуга, а иногда и в искусстве, художе
ственном и техническом творчестве, образе жизни в целом. 

Специфической субкультурой является научное сообщество, само, в 
свою очередь, делящееся на субкультуры по научным дисциплинам. Но 
всех их объединяет так называемый научный этос – представления о 
допустимом и недопустимом в поведении настоящего ученого. Крите
риями научности являются объективность, независимость во взглядах, 
бескорыстие, бесстрастность и критичность по отношению к любому 
авторитету, интеллектуальная скромность и открытость к критике. 
Эти критерии закрепляются в специальных процедурах, формальном 
и неформальном общении (вузовская подготовка, аспирантура, экс
пертизы, защита диссертаций, научные сообщения и публикации, их 
отбор и редактирование, популяризация). Тем самым обеспечивается 
формирование и воспроизводство научных сообществ, контроль за 
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их деятельностью, организация коммуникации и общения, влияние 
на другие общественные сферы: органы власти, деловой мир, обра
зование. 

Чрезвычайно своеобразной является криминальная субкультура 
(субкультура преступных сообществ). Она располагает собственным 
мировоззрением, своей этикой, искусством, романтизирующим 
воровские нравы, ритуалами, способами разрешения конфликтов 
(разборки, сходки), авторитетами (воры в законе). Элементы кри
минальной субкультуры способны оказывать серьезное и заметное 
влияние на культуру социума в целом. Речь идет не только о фолькло
ре (песнях, анекдотах, элементах моды), влиянии воровской «фени» 
на разговорный и даже литературный язык. Некоторые особенности 
современного экономического и политического развития России 
обусловлены проникновением культуры «братков» в политическую 
и экономическую жизнь. 

Показательны роль и значение субкультур на примере субкультур 
современного бизнеса. Не случайно в современном менеджменте, 
как теории и практике управленческой деятельности, все больше 
на первый план выходят вопросы так называемой корпоративной 
культуры, обеспечивающей формирование и реализацию «корпора
тивного духа». Корпоративная культура включает в себя не только 
фирменный стиль, информационный дизайн документации (эмбле
ма, логотип, шрифты, цвет), оформление упаковки товаров, интерьер 
офиса и производства, внешний вид персонала, но и писаный или не
писаный кодекс поведения, идеологию фирмы, стиль общения руко
водителей с подчиненными и между коллегами, способы проведения 
свободного времени, социальной поддержки не только работающих, 
но и больных, пенсионеров. На каждой фирме неизбежно складыва
ются свои традиции, праздники, практически все компоненты любой 
культуры – вплоть до своего фольклора (легенд, анекдотов, шуток, 
поговорок). Современная фирма все в большей степени предстает 
как полноценная субкультура, формирующая некоторое нормативно-
ценностное сознание «мы». Такая корпоративная субкультура может 
даже выходить за рамки фирмы, втягивая в свою сферу и потребителя 
(стиль «Кока-кола», стиль «Харлей-Дэвидсон»...). На достижение 
этих целей направлены современные технологии менеджмента, ре
кламы, развития связей с общественностью (public relations). 

Субкультуры, выступая промежуточным звеном между личностью 
и обществом, воздействуют на сознание человека, на его эмоцио
нальную жизнь. В этом процессе огромную роль играют образцы, 
личный пример, подражание, формирующие представления о допу
стимом и недопустимом, правильном и неправильном, справедливом 
и несправедливом, честном и бесчестном. 
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Таким образом: 
Средством порождения, хранения и трансляции социального 

опыта является культура. 
Нормы и ценности культуры упорядочивают социальную дея

тельность, выступают основой социализации и индивидуализации 
личности. Особую роль в этих процессах играет язык как средство 
социальной коммуникации. 

Конкретное своеобразие социально-культурного опыта реализу
ется в субкультурах (этнических, религиозных, возрастных, профес
сиональных, деловых), играющих все большую роль в современном 
обществе. 

Задания: 
Для самоконтроля 
1. Перечислите основные трактовки понятия «культура». 
2. Подумайте, в чем заключаются преимущества и слабости каждой из них? 
3. Раскройте значение, которое имеют субкультуры для развития лич

ности. Приведите примеры из вашей жизни. 

Для закрепления 
4. Обоснуйте роль, которую играют субкультуры, в том числе – детские 

и молодежные, в современном обществе: экономике, политике, искусстве, 
обыденной жизни. 

5. Перечислите, что является источником ценностей и норм культуры. 

Для обсуждения 
6. Объединившись в группы по 4 человека, обменяйтесь впечатлениями 

о содержании параграфа: 
– выделите то, что показалось вам наиболее важным и интересным; 
– выделите то, что осталось непонятным и о чем вам бы хотелось полу

чить дополнительные разъяснения. 
– объясните, почему именно жизнь в больших городах стала источником 

возникновения новых субкультур? 
О результатах работы сообщите классу. 

Для самостоятельной работы 
7. Перечитайте притчу, приведенную в начале параграфа. 
– Назовите причину недоразумения, описанного в притче, пересказанной 

М. Бубером. Возможна ли не физическая «глухота», способная породить та
кие же недоразумения? Назовите причины непонимания людьми друг друга, 
слов и поступков друг друга. Опишите роль, которую в этом играет принад
лежность – людей к различным социальным группам, субкультурам. 

– Приведите примеры известных вам современных субкультур. 
– Приведите примеры норм и ценностей культуры: национальной, воз

растной, вашей семьи. 


