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КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ В. С. СТЕПИНА 

Книга выдающегося отечественного ученого-гуманитария, ака-
демика Российской академии наук Вячеслава Семеновича Стенина 
продолжает серию «Классика гуманитарной мысли», которую выпу-
скает в свет Санкт-Петербургский Гуманитарный университет проф-
союзов. Данный издательский проект имеет своей целью содействие 
вузовской профессуре, школьным учителям, а также студенчеству и 
старшеклассникам в приобщении к передовым достижениям совре-
менной российской науки. 

Свобода слова, обретенная нашим обществом в постсоветское вре-
мя, помимо очевидных благ, принесла с собой и ряд проблем. Одна из 
них — публикация лавины псевдонаучных текстов, в которых, как 
правило, тонут реальные вершины научной мысли. Номенклатура 
книг, издаваемых ежегодно в СССР, достигала к концу 1980-х годов 
13 тысяч. В современной нам России этот объем увеличился почти в 
10 раз. К сожалению, прирост достигнут за счет изданий более чем 
сомнительного качества. Если к этому прибавить море журнальных, 
газетных публикаций и учесть пространство Интернета, то следует 
признать, что задача отбора полезных текстов для педагога и, тем 
более для учащегося становится все более непосильной. Увы, устра-
нилось от решения этой задачи и государство. Средства массовой ин-
формации же теперь вместо популяризации достижении выдающихся 
отечественных ученых все чаще пропагандируют, навязывают насе-
лению всевозможных шарлатанов. По последним опросам ВЦИОМа, 
более 80 % населения не в состоянии назвать имя какого-либо россий-
ского ученого наших дней. 

Между тем российская наука в последние десятилетия соверши-
ла новые взлеты. В том числе - гуманитарная наука. В нынешней 
публицистике нередко встречается утверждение, что гуманитарии 



советского времени якобы сильно отстали от Запада «под гнетом то-
талитарной системы», что западных философов, социологов и других 
ученых нам теперь никогда не догнать. Это, конечно, совершенно не 
соответствует действительности. К началу 1990-х годов отечествен-
ная гуманитарная наука подошла в расцвете сил, располагая целым 
рядом выдающихся по мировым меркам ученых и философов. Мно-
гие из них в постсоветское время опубликовали поистине выдающи-
еся работы. Вот только далеко не все из таковых дошли до широкого 
читателя. 

В связи с этим наш Университет и занялся отбором выдающихся 
трудов последнего 20-летия, недостаточно выделенных читателем из 
массива существующих публикаций. Мы надеемся, что книги этой 
серии постепенно составят многотомную хрестоматию, своеобразный 
экстракт гуманитарного знания, соответствующий задачам образо-
вательных программ высших учебных заведений, а также задачам 
школьных факультативов по философии, теории и истории культуры 
литературоведению, обществоведению и др. Мы надеемся также, что 
проект «Классика гуманитарной мысли» реализует и свой просвети-
тельски** потенциал. Ведь адресность книг серии не ограничивается 
только образовательными учреждениями, а включает и интеллигент-
ных читателей разных возрастов и занятий, интересующихся гума-
нитарной проблематикой. 

Конечно, выбор персоналий ученых, представленных в данной 
серии, определен главной идеей деятельности Санкт-Петербургского 
1 уманитарного университета профсоюзов - идеей воспитания через 
культуру, приобщения новых поколений россиян к ценностям науки 
Авторы серии — выдающиеся личности современности, идущие в на-
учном творчестве своим путем, невзирая на превратности конъюн-
ктуры. К таким знаковым персоналиям российской науки с полным 
основанием следует отнести и Вячеслава Семеновича Степина 

Первые два тома данной серии были составлены как сборники ра-
бот выдающихся ученых, опубликованных в различных журналах и 
книгах. По этому же пути первоначально шла и подготовка данной 
книги. Однако, узнав о наших редакционных замыслах, Вячеслав 
Семенович предложил дополнительную шлифовку своих ранее из-
данных трудов о культуре, в результате чего и появился целостный 
текст «Цивилизация и культура», предлагаемый сегодня читателю 
Публикации, составившие основу данной книги, в ней указаны 

М ы уверены, что книга «Цивилизация и культура» В. С. Степина 
будет востребована интеллектуалами, интересующимися актуаль-
ными сведениями с «переднего фронта» науки и неравнодушными 
к судьбам культуры. щ 
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II 

Академик Степин давно и широко известен во всем мире как вы-
дающийся философ, мыслитель, ученый и организатор науки1. Много 
лет он работает в Институте философии Российской академии наук, 
в настоящее время руководит Секцией философии, социологии, 
психологии и права РАН. Тем из читателей, кто захочет узнать об 
этой удивительной личности больше, можно порекомендовать книгу 
«Российская философия продолжается: из XX века в XXI»2 . Здесь же 
отметим, что наибольшее признание Вячеслав Семенович получил 
благодаря своим трудам по философии науки. 

К примеру, при присуждении ему титула почетного доктора фи-
лософии Университета города Карлсруэ в 1999 году в числе особых 
достижений отмечались: концепция конструктивности научного по-
знания, развитие куновской идеи парадигмы, анализ динамики цен-
ностей и социального резонанса, учет системных аспектов научной 
теории в формировании картины мира, развитие постнеклассическои 
концепции науки. Речь шла также об осмыслении проблемы культур-
ных универсалий в техногенных цивилизациях и постановке вопроса 
о детерминированности человеческого развития «социальными гена-
ми». В кругах специалистов самой известной книгой В. С. Степина 
является «Теоретическое знание»3. Этот фундаментальный труд из-
дан за рубежом на английском и испанском языках. 

Однако в последние годы выявилось еще одно достижение В. С. Сте-
пина — создание новаторской и исключительно перспективной тео-
рии культуры4. Интересно, что сам академик, судя по всему, никогда 
не задавался целью сформулировать собственную теорию культуры. 
Это у него получилось « само собой », в качестве « побочного продукта » 
реализации иных интересов, связанных с философией науки. Что, 
разумеется, не играет никакой роли при оценке значимости результа-
та. В беседах со мной Вячеслав Семенович неоднократно утверждал: 
«В том, что я говорю о культуре, нет ничего нового. Об этом говорили 
и писали другие. Я только собрал все это вместе». С данным утверж-
дением можно согласиться лишь отчасти. С таким же успехом мож-
но было бы сказать, что Менделеев «всего лишь» поставил в таблицу 

1 Сведения о жизненном пути В. С. Степина содержатся в приложении. 
2 Российская философия продолжается: из X X века в X X I / под ред. 

Б. И. Пружинина. М. : Рос. полит, энцикл. (РОССПЭН), 2010. (Философия 
России второй половины X X в.) 

3 Степин В. С. Теоретическое знание. М. : Прогресс-Традиция, ¿иис*. 
4 Запесоцкий А. С. Теория культуры академика В. С. Степина : лекции, 

прочитанные студентам СПбГУП в мае-сентябре 2010 года. СПб. : СПбГУИ, 
2010. (Избранные лекции Университета ; Вып. 115). 



известные элементы или что Пушкин «всего лишь» расставил извест-
ные нам слова в строчки. 

Дело в том, что культура — исключительно уникально сложный 
объект научного познания. При максимально широком подходе под 
культурой понимается все, что создано руками и разумом челове-
ка за всю историю человечества. Существует огромное количество 
подходов к пониманию феномена культуры, теорий и концепций, 
интерпретирующих различные грани ее бытия. Одних определений 
культуры уже к середине прошлого века было выявлено и описано 
более трехсот. По мере исторического развития человечества непре-
рывно усложняются как структура культуры и динамика протека-
ющих в ее эволюции процессов, так и набор теорий, ее описывающих. 
Можно сказать, что одной из доминирующих тенденций развития 
различных отраслей социально-гуманитарного знания во второй по-
ловине X X века стал культуроцентризм. Это выразилось и в том, что 
классические научные дисциплины становились все более «культу-
рологичными», и в формировании культурологии как самостоятель-
ной отрасли научного знания. 

Такое развитие событий вызвало к жизни потребность в создании 
некоей обобщающей теории, синтезирующей все, сделанное ранее 
многими поколениями философов и ученых. Именно эта научная за-
дача — задача невероятного масштаба — и оказалась решена B.C. Сте-
ниным. Его теория — своего рода многомерная «картина культуры» в 
глубине и динамике ее исторического развития. Разумеется, картина 
далеко не детальная, но содержащая важнейшие, узловые элементы 
конструкции, зримо и рационально сопрягающиеся и «работающие» 
в потоке времени. Представляется возможным охарактеризовать эту 
теорию как деятельностно-семиотическую. 

Разумеется, взгляды Вячеслава Семеновича на культуру вызрева-
ли в стройную теорию постепенно. Основной фундамент степинской 
теории был сформирован уже в 1992 году в книге «Философская ан-
тропология и философия науки»1. В конце 1990-х годов Институт 
философии РАН под руководством академика готовит к изданию 
«Новую философскую энциклопедию», удостоенную Государственной 
премии Российской Федерации в области науки и техники за 2003 год. 
Этот труд включает написанную B.C. Степиным масштабную статью 
«Культура», содержательная, системная и стилистическая отточен-
ность которой, несомненно, делает ее классической для культуроло-
гии. Различные аспекты своей теории ученый конкретизирует и в це-

1 Степин В. С. Философская антропология и философия науки. М. • Высш 
шк., 1992. 
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лом ряде статей в академическом журнале «Вопросы философии»1, 
в выступлениях на различных конгрессах, научных конференциях, 
Международных Лихачевских научных чтениях. 

Все эти работы позволяют нам вычленить ключевые положения 
теории культуры В. С. Степина. 

Прежде всего в связи с этим следует сказать о новаторском подходе 
к самому понятию культуры. Академик Степин определяет культу-
ру как систему исторически развивающихся надбиологических про-
грамм человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и 
общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной 
жизни во всех ее основных проявлениях. Ученый отмечает,^что эти 
программы представлены в культуре многообразием знаний, норм, 
навыков, идеалов, образцов деятельности и поведения, идей, гипотез, 
верований, целей, ценностных ориентаций и т. д. Они образуют исто-
рически накапливаемый социальный опыт. Культура — своего рода 
собрание и хранилище этого опыта, передающегося от поколения к 
поколению. В ней отмирают одни и зарождаются другие программы 
человеческой активности, которые, воплощаясь в жизнь социума, по-
рождают реальные изменения. 

Здесь представляется уместным напомнить читателю важнейшие 
этапы понимания культуры в мировой науке «до Степина». Самый 
ранний — формирование представления о культуре как обо всем, что 
создано человеком; осмысление оппозиции «культура-природа». 
Следующий этап — осознание целостности культуры. Далее — поста-
новка комплекса проблем, связанных, во-первых, с деятельностным 
характером бытия культуры; во-вторых, с ее ценностными аспекта-
ми; в-третьих, с особой ролью в культуре знаков, символов, образов. 
Думается, что степинская формулировка открывает новый этап. 
Строго говоря, определение Вячеслава Семеновича предоставляет 
специалистам и некоторый простор для полемики. Возможно, прав 
будет тот, кто заметит, что культура — нечто большее, чем система 
надбиологических программ, и что функции ее шире, чем обеспече-
ние устойчивой жизнедеятельности социума и его развития. Однако 
это определение задает нам принципиально новый ракурс видения 
культуры, понимания ее сути. 

С одной стороны, степинское определение культуры сочетает до-
стоинства деятельностного, ценностного и семиотического подходов, 

Ътепин В. С. Генезис социально-гуманитарных наук (философский и ме-
тодологический аспекты) / / Вопросы философии. 2004. № 3. С. 3 7 - 4 3 ; Он же. 
Конструктивные и прогностические функции философии / / Там же. 2009. 
№ 1. С. 5 - 1 0 ; Он же. Культура / / Там же. 1999. № 8. С. 6 1 - 7 1 ; Он же. Фило-
софия и эпоха цивилизационных перемен / / Там же. 2006. № 2. С. 16 -26 . 
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интегрирует в себе достоинства этих подходов, с другой — носит диа-
лектический характер, с третьей — антропоцентрично, то есть ставит в 
центр системы координат человека, его развитие. Данное определение 
изначально связывает бытие и развитие культуры с жизнедеятельно-
стью социума, его воспроизводством и развитием. Конечно, понятие 
программирования весьма широко распространено сегодня в разных 
областях человеческой деятельности. Но никто и никогда ранее не ста-
вил так четко и масштабно вопрос о роли программирования в культуре 
в целом, о программирующей функции самой культуры как целостно-
сти, как это сделал академик В. С. Степин. Выводя слово «программа» 
с инструментальных задворков технологической сферы на авансцену 
формирования картины мира культуры, Вячеслав Семенович придал 
нашему видению этой картины новую глубину, новый формат. 

Представление о надбиологических программах человеческой дея-
тельности является одним из базовых для теоретических построений 
академика. Истоки этого представления нетрудно увидеть в рабо-
тах классиков отечественной семиотической школы: Ю. М. Лотма-
на, М. К. Петрова и др. Однако, синтезируя деятельностный и се-
миотический подходы, Вячеслав Семенович существенно развивает 
представление о культуре как способе регулирования человеческой 
деятельности. Наряду с биологическим (генетическим) кодом, кото-
рый закрепляет и передает от поколения к поколению биологические 
программы, существует и социокод, посредством которого передается 
от человека к человеку, от поколения к поколению развивающийся 
массив социального опыта. Творчески перенося на культуру подходы, 
давно существующие в технике и биологии, ученый создает новую 
методологию онтологизации мира культуры. Набор не совсем понятно 
как связанных между собою явлений начинает в нашем сознании по-
иному сочетаться, образует новую иерархию и структуру, проявляет 
ранее невидимые или недостаточно изученные взаимосвязи. 

В контексте степинского видения культуры на качественно ином 
уровне, чем раньше, осмысляются кодирование социального опыта и 
коммуникация. Развитие культуры предстает и как выработка нового 
социального опыта, и как формирование новых кодовых систем, запе-
чатляющих этот опыт, и как создание новых систем его трансляции — 
систем коммуникации. В связи с этим принципиально важно, что по-
явление новых способов кодирования закрепляет изменения характера 
коммуникаций и способов включения индивида в социальные связи. 

Культура, по Степину, предстает как сложная и непрерывно разви-
вающаяся система надбиологических программ человеческой деятель-
ности. В этой системе есть своя иерархия и используются различные со-
циокоды. Ученый весьма детально конкретизирует различные уровни 
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существования этих программ, говоря об их временных пластах. По-
новому здесь высвечивается и особая роль интеллигенции как генера-
тора нового, селекционера лучшего и хранителя ценностей в культуре. 

Культурные универсалии - еще одно ключевое понятие теории 
академика В. С. Степина. Если культура - самоорганизующаяся 
историческая система, то она не может состоять из равноценных эле-
ментов. Какие-то должны быть более важными, ключевыми, «отби-
рающими» и «выстраивающими» в систему все остальные. Какие же/ 
Ученый дает нам интереснейший ответ на этот вопрос. 

К существенному вкладу Вячеслава Семеновича в культурологию 
следует отнести и выделение им двух больших и связанных между 
собой блоков универсалий культуры. Именно через универсалии ле-
жит путь к пониманию национальных и этнических особенностей 
различных культур, их специфики. В то же время выявление ученым 
трех взаимосвязанных функций универсалий культуры в человеческой 
жизнедеятельности расширяет наши представления о механизмах су-
ществования и развития культуры. Концепция универсалий имеет не 
только колоссальное теоретическое, но и огромное практическое значе-
ние в том числе для управления развитием культуры и образованием. 
В сочетании с концепцией надбиологических программ она открывает 
путь к более глубокому пониманию нами процессов культурной пре-
емственности, проблематике динамики развития культуры. 

Следующий научный прорыв ученого связан с типологизациеи 
культур, выделением в качестве основных традиционалистских и 
современных («техногенных») типов. В. С. Степин увидел более глу-
бинные отличия культур, нежели национальные особенности. На базе 
своей концепции универсалий он весьма убедительно показал, чем 
различаются в традиционалистской и техногенной культурах понима-
ния природы, человека, деятельности и санкционирующих деятель-
ность ценностей, власти и т. д. Так сформировался раздел его теории, 
связанный с двумя основными типами цивилизационного развития. 
Далее академик проанализировал ситуацию, связанную с взаимодей-
ствием этих двух типов цивилизаций, и наметил возможные пути вы-
хода из существующих кризисов мирового культурного развития. 

Даже беглое перечисление различных положений теории культу-
ры академика В. С. Степина показывает, что мы имеем дело с уникаль-
ным феноменом отечественной науки конца XX — начала XXI века. 
Без знания этой теории, видимо, современная профессиональная под-
готовка гуманитариев уже не может считаться достаточной. Работы 
Вячеслава Семеновича Степина о культуре, несомненно, относятся 
к числу классических научных трудов, что и позволяет нам выпу-
стить его книгу в данной серии. 
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III 
Книгу «Цивилизация и культура» Вячеслав Семенович открывает 

сжатым изложением своего понимания культуры, переформулируя 
в интересах читателя свои труды начала 1990-х годов. Ученый четко 
обозначает свою сверхзадачу: проведя анализ основных тенденций 
и сценариев развития современной цивилизации, определить наибо-
лее благоприятные пути устойчивого развития современной России 
Вопрос о том, куда следует идти России, обретает ответ при иссле-
довании более широкой реальности: куда идет человечество? При 
этом культурологический подход задает продуктивный ракурс для 
анализа. 14 

В первом разделе автор рассматривает науку, философию и рели-
гию как достаточно автономные, но взаимосвязанные между собой 
совершенно определенным образом подсистемы культуры. Снабдив 
читателя достаточным для понимания дальнейшего хода мысли тео-
ретическим аппаратом, академик переходит к анализу актуальней-
шей сегодня проблемы глобализации и диалога культур. 

Во втором разделе дается научный анализ вопросов, являющихся 
в последние 20 лет излюбленными для отечественной публицистики-
стоит ли списывать марксизм в архивы истории, как нам обрести свое 
новое лицо в современной конкуренции с Западом, может ли у нас 
быть создан цивилизованный рынок и будет ли у нас сформировано 
правовое государство, какова будет судьба уникального российского 
феномена — интеллигенции? 

И завершается данная книга блестящим экзерсисом академика 
на тему поэзии А. С. Пушкина, совершенно неожиданным образом 
демонстрирующим нам огромный потенциал степинской научной 
методологии. 

Тексты, собранные в данной книге, рассеяны в основном по науч-
ным сборникам, вышедшим за последние 20 лет микроскопическими 
тиражами. Первоначально они предназначались автором для своей 
среды обитания - специалистов сугубо научного мира. Теперь они 
обретают иную жизнь, будучи адресованными пытливым умам совсем 
другого круга читателей. И в этом мне видится выполнение нашим 
Университетом своей просветительской миссии, исконной и очень 
важной для университетов. 

В качестве комментария к данной книге представляется уместным 
высказать еще несколько соображений. 

Хочется напомнить читателю известную притчу про изучение сло-
на слепыми мудрецами: один прикоснулся к ноге, другой — к хоботу 
третии подержался за хвост. В результате были сформулированы три 



А с . яапгтикий. КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ В. С. СТЕПИНА 
1 5 

совершенно различных взгляда на слона: слон похож на столб, змею и 
веревку Так вот: теория академика Степина позволяет увидеть куль-
туру не со стороны «хвоста», более того, охватить ее взором в целом и 
в основном - пусть и в первом приближении. Прорисовка деталей -
уже задача следующих исследователей. Достоинство степинскои тео-
рии в том, что она предоставляет одновременно и надежную основу, 
и широкий простор для дальнейшего творческого поиска. И это - ра-
циональная теория в самом высоком смысле рациональности. 

Хочу обратить внимание нашей аудитории еще на два ее аспекта. 
Первый - простота изложения. Уже давно понятно, что избыточное 
наукообразие, перегруженность специальными терминами чаще все-
го призваны скрыть отсутствие значимого содержания. Настоящая, 
яркая теория в большинстве случаев может быть изложена просто. 
Работы академика о культуре не разочаровывают и в данном плане. 
И нам не может не импонировать их доступность даже для весьма 
молодого человека, только начинающего путь в науке. Второй аспект: 
думаю, что настоящий ученый может получать удовольствие от куль-
турологических работ академика неоднократно, перечитывая их по 
мере собственного развития. Удовольствие от культурологических 
пабот В. С. Степина можно получить, и будучи студентом, и будучи 
аспирантом, доцентом, профессором и академиком. Советую обратить 
внимание на то, сколь естественно в степинской картине культуры об-
ретают свое новое место, новое звучание Кант, Гегель Маркс, Вебер, 
Риккерт, Кассирер, Данилевский, Сорокин, Тойнби, Шпенглер Леви-
Строс, Маклюэн, Лосев, Бахтин, Гуревич, Библер, Петров... Старые 
идеи трудно совместимые взгляды на культуру, формировавшиеся 
под различными социально-историческими ракурсами, вдруг созда-
ют в совокупности новую палитру красок культуры, обнаруживают 
новые грани смыслов. Желаю читателю самостоятельно поработать 

над их выявлением. 
Книга «Цивилизация и культура» В. С. Степина продолжает за-

мечательные традиции истории отечественной мысли, начиная с обоб-
щения уже известного, но быстро переходя к научным трансформа-
циям традиционных представлений, развитию их под новым углом 
зрения, открывая в итоге новое видение мира. 

А. С. Запесоцкий, 
академик Российской академии образования, 
доктор культурологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Исторические перемены в жизни современной России опре-
деляются переходом от советского социализма ко второму 
российскому капитализму. Этот переход породил множество 
проблем, связанных с демократизацией общества и формиро-
ванием рыночной экономики. Надежды получить быстрые по-
зитивные результаты путем простого заимствования западного 
опыта не оправдались. И вновь, как это не раз случалось в пе-
реломные периоды нашей истории, возникают вопросы: куда 
идем, какое общество строим, что ждет Россию в будущем? 
Эти вопросы имеют сегодня не только локальное российское 
но и общечеловеческое значение. 

Современные перемены нашей жизни выпали на особую 
уникальную эпоху в истории человечества. Многочисленные 
кризисы, с которыми оно столкнулось во второй половине 
а а начале XXI века, остро ставят проблему поиска новых 
стратегии цивилизационного развития. Из набора сценариев 
возможного будущего, среди которых немало катастрофиче-
ских, человечеству предстоит отыскать наиболее благоприят-
ные, обеспечивающие не только его выживание, но и устой-
чивое развитие. Но тогда проблема российской модернизации 
соединяется с более широким и более сложным комплексом 
проблем, связанных с определением путей развития человече-
ской цивилизации. Вопрос о том, куда идет Россия, становится 
особой частью более общего вопроса: куда идет человечество? 

Поиск ответа на эти вопросы предполагает анализ основ-
ных тенденций и сценариев развития современной цивили-
зации. Задача эта чрезвычайно сложная, многоаспектная 
требующая междисциплинарных исследований с участием 
не только социально-гуманитарных, но и естественных и тех-
нических наук. 
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Современные цивилизационные изменения определены 
множеством факторов: экономических, политических, техно-
логических и т. п. Но, пожалуй, центральное место среди них 
занимают факторы культуры. 

Развитие наук об обществе и культуре второй половины 
X X — начала XXI века достаточно четко зафиксировали про-
граммирующие функции культуры в человеческой жизнедея-
тельности. Постепенно выяснилось, что нет такой области дея-
тельности, поведения и общения людей, нет таких социальных 
состояний, структур, институтов, которые бы возникали, вос-
производились и изменялись вне влияния культуры. 

Культурологический подход задает особый ракурс обсуж-
дения проблемы цивилизационных перемен. Он акцентирует 
внимание на роли ценностей и архетипов сознания, трансфор-
мация которых во многом определяет тот или иной тип циви-
лизационного развития человечества. Эти ценности проявля-
ются во всех сферах культуры (науке, философии, религии, 
морали, искусстве, политическом и правовом сознании и др.). 
Несмотря на относительную автономию этих сфер, они коге-
рентны между собой. Поэтому изменение базисных ценностей 
в одной сфере неизбежно отрезонирует в других. Поиск новых 
стратегий цивилизационного развития предполагает выясне-
ние того, как происходит изменение базисных ценностей куль-
туры, как влияют на этот процесс встреча и взаимодействие 
различных культур в современную эпоху глобализации. 

Традиционная для философии и социально-гуманитарных 
наук проблематика цивилизации и культуры обретает сегодня 
особую актуальность и новое измерение. 

2 Зак. 3710 


