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Цель: Эта лекция посвящена исследованиям картины мира как реконструкции понимания мира 
носителями различных культур, что постепенно привело к выраженному интересу к механизмам познания. 
Когнитивный подход вылился в интерес к теории культуры. Одним из его выражений стала символическая 
антропология, изучающая культуру как теорию значений. Находятся ли значения вне человека или 
сконцентрированы в его сознании – вот ключевой вопрос разногласий когнитивного и символического 
подходов.

Основные идеи 

1. Роберт Редфилд и его понятие картины мира.
1950-е в антропологии доминирует эмик-подход в противоположность этик-подходу, о котором мы 

говорили на прошлой лекции. Грегори Бейтсон вводит понятие эйдоса, определяя его как совокупность 
когнитивных аспектов личности внутри общества, а Моррис Оплер предлагает понятие тем культуры, 
структурирующих природу реальности для каждого члена культуры. 

Заметим, что Редфилд культуру воспринимал состоящей из обыденных пониманий, проявляющихся в 
действиях и артефактах, характерных для общества. Такие обыденные понимания побуждают к действиям, 
а те, кто владеет общей культурой, обладает и общими модусами действия. Важно понимать, что культура 
не статична, она представляет собой непрерывно длящийся процесс, и нормы культуры творчески 
пересматриваются изо дня в день в процессе социального взаимодействия. Все люди, участвующие 
в коллективном взаимодействии, подходят друг к другу с некими, необязательно осознаваемыми, 
ожиданиями, т.е. с определенными культурой установками. И всякая реализация того, что ожидается, 
подтверждает и усиливает эти установки. В этом отношении люди в каждой культурной группе, вольно 
или невольно, поддерживают установки друг друга, каждый отвечая на ожидания другого ожидаемым 
способом. В этом смысле культура есть продукт коммуникации. 

2. Исследователь должен уметь видеть жизнь этноса глазами его представителя. 
Поэтому чтобы правильно понимать психологию носителей той или иной культуры, исследователь 

должен уметь ставить себя на их место, входить в их «образ». Ведь носитель другой культуры может 
понимать значение любых материальных или нематериальных элементов культуры и мира иным и, 
нередко, совершенно неожиданным для нас образом. 

Эколог, к примеру, изучая общину как экологическую систему, опишет ее, наверняка, иначе, чем человек 
из этой общины, которому, может быть, и дела нет до науки экологии. Исследователь может рассматривать 
общину как экологическую или как социальную систему, тогда как для человека из общины это, возможно, 
система его родственных связей. Тогда и свойства общины объясняться будут им как особенности 
родственных отношений в ней. Из этих связей может проистекать и вся его система ценностей, и взгляд 
на самого себя и окружающий внешний мир. Поэтому этнологу необходимо начать с того, как правильно 
распознать ракурс видения мира носителем данной культуры. И если это система родства, то, прежде 
всего, понять ее. Исследователь должен научиться говорить о культуре в тех категориях, с теми акцентами, 
в той последовательности, как это делает сам носитель культуры.

3. Роберт Редфилд: «Не существует единой общенациональной картины мира».
Поскольку в любом народе есть много разных общин, то становится понятным и утверждение Редфилда, 

И вот Роберт Редфилд постулирует картину мира (world-view) как видение 
мироздания, характерное для того или иного народа, как представления 
членов общества о самих себе и о своих действиях в мире. Если концепция 
этоса культуры была нацелена на исследование культуры извне — это была 
концепция ученого о мире исследуемого им народа и культуры, то картина 
мира, напротив, показывает взгляд самого носителя культуры на внешний мир 
как бы изнутри его культуры — это реконструкция концепции мира самого 
носителя культуры.
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что не существует единой общенациональной картины мира, в одной культуре наличествует несколько 
культурных традиций (картин мира). Соответственно, и традиции разных общин разнятся. В частности, 
культурные традиции «школ и храмов» и деревенской общины (Редфилд называет их «большой» и «малой» 
традициями, соответственно). Эти традиции постоянно взаимодействуют друг с другом: «большая» 
выстраивается из «малой», а затем, сформировавшись, становится контекстом для «малой», оказывая на 
нее «цивилизующее» воздействие.

Концепция картины мира вбирает в себя и когнитивное содержание, т.е. информацию о способе 
познания людьми окружающего мира. Однако исследователи, описывающие картины мира народов, 
изучают, как правило, уже результаты этих познаний (космологические, онтологические, эсхатологические 
системы и пр.) и получают, в бо́льшей мере, только некую этнографическую абстракцию. Антрополог 
пытается представить целостный образ «туземной» философии, смоделировать философскую систему 
«туземца», понятную самому исследователю. Вот почему описание картины мира так и остается только 
исследовательским методом. На это обращал внимание и сам Редфилд, называя описание картины 
мира приемом, с помощью которого антрополог старается смотреть на мир как бы глазами «туземцев», 
и, воспринимая их порядок, категории, акценты, подводит себя к аутентичному пониманию культуры 
того или иного народа. В своих работах он стремился дать такую картину, в которую вписывались бы 
конкретные когнитивные установки того или иного народа, его философские представления, этические и 
эстетические нормы, религиозные и «научные» верования.

4. Когнитивная антропология стремилась понять и описать мир людей других 
обществ в их собственных понятиях.

Исследование структур человеческого восприятия антропологами вылилось в самостоятельное научное 
направление — когнитивную антропологию. Они изучали взаимосвязь различных ментальных комплексов 
с реальными объектами. Был поставлен вопрос об описании собственно теории культуры. Когнитивные 
антропологи стремились понять и описать мир людей других обществ в их собственных понятиях, как они 
его представляют себе и переживают, считая, что система знаний о мире существенно влияет на поведение 
носителей культуры. В 1957 г. Уорд Гуденау так определил культуру: «Культура общества состоит из 
всего того, что до́лжно знать и во что до́лжно верить для того, чтобы поступать приемлемым для его 
членов образом». Интерес антропологов смещается с того, что познает человек, на то, как он познает. 
Познание человека уподоблялось действиям и решениям в соответствии с определенными культурными 
программами. 

До сих пор остается доминирующим для большинства когнитивных антропологов представление 
о культуре как идеализированной системе знаний, верований, ценностей, существующей в умах ее 
носителей. Таким образом, культура есть ментальное оснащение, инструмент, который носители культуры 
применяют для ориентации, обсуждения, определения, категоризации социального поведения в обществе. 
Так люди контролируют свое поведение и интерпретируют поведение других. 

5. По мере взросления каждый индивид конструирует свою модель или теорию 
культуры.

Культура существует в умах людей, но они пользуются не единой когнитивной моделью своей культуры. 
По причине особенности жизненного пути личности, различия ролей, выполняемых индивидами в 
обществе, отдельные члены общества имеют разные когнитивные модели общей культуры, разные 
интерпретации культуры. По мере взросления каждый индивид — вольно или невольно, осознанно или 
бессознательно — конструирует свою модель или теорию культуры. Каждая такая модель уникальна и 
только отчасти пересекается с подобными моделями других носителей культуры. Ведь она включает в 
себя и верования, и ценности, обретенные в результате особенного человеческого опыта как существа 
общественного, социального. 

Познание мира происходит при поступлении сигналов из окружающей среды, которые остаются 
для воспринимающего субъекта незначимыми, пока не превратятся в его уме в единицы познания — 
когниции. По мере познания мира разнородные сигналы классифицируются и группируются, занимают 
свое определенное место в системе познания человека, формируя когнитивные категории. Отсюда 
вытекает понимание культуры как хранилища человеческих когнитивных категорий, через которые 
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человек осмысляет и ментально организует реальность. Когнитивные категории не присущи изначально 
человеческому мышлению, они воспринимаются человеком в процессе усвоения культуры, особенно 
языка. В языке, по мнению многих сторонников когнитивной антропологии, заключены все когнитивные 
категории, лежащие в основе человеческого мышления и составляющие суть культуры. Они же говорят, 
что сама реальность есть всего лишь социокультурная категория, возникающая в каждой данной культуре 
в результате упорядочивания познания, — за этими пределами реальность не познаваема. С другой 
стороны, если и признается существование объективной реальности вне человеческого восприятия, то 
полагают, что в познании отражен только ее прагматический для данного общества аспект, который опять-
таки воспринимается человеком только в результате и посредством упорядочения познания. 

6. Разрыв между культурологическими и психологическими исследованиями.
Когнитивный подход постулирует тесную связь языка и культуры. Именно язык становится ключом 

к пониманию культуры, а культурную ориентацию членов общества можно проследить при помощи 
анализа лингвистики. Например, стремясь узнать, каким образом люди различных культур понимают 
свое внешнее окружение, многие исследователи сосредотачивают свое внимание на словах и их связях с 
когнитивными категориями. 

Виднейшим представителем этого подхода был Клиффорд Гирц. К нему мы вернемся еще в следующей 
лекции, а завершая эту, отметим следующее. 

7. Определение культуры по Клиффорду Гирцу.
Культурные феномены, согласно символической концепции культуры, выступают символическими 

феноменами, а потому изучение культуры, по существу, сводится к интерпретации символов и 
символических действий. Для Гирца символ – это «ткань каждодневной коммуникации».

Все явственнее раскрывающаяся сложность проблемы не позволяет и Гирцу привести четкое, 
однозначное определение культуры. Он использует понятие культура в нескольких значениях: это 
и исторически устойчивые значения, воплощенные в символах, это и система средств, правил, 
инструкции (то, что компьютерные инженеры называют программой) для контроля над поведением, 
это и стратифицированная иерархия значимых структур, это и действия, и символы, и знаки, и многое 
другое. Наконец, существование культуры — это процесс ее интерпретации, а быть носителем культуры 
— означает ее интерпретировать.

Гирц понимал культуру как символическую сеть, и был близок к семиотическому подходу. Он 
писал: «Признавая, что человек является существом, обвешанным паутиной значений, которую он 
сам сплел, я рассматриваю культуру как эту паутину, и анализ ее поэтому должен осуществляться не 
экспериментальной наукой, исследующей общие закономерности, а методом интерпретации исследуемых 
значений». Этнографическая практика, по мнению Гирца, укоренена в живых контекстах человеческих 
обществ, а не «в бескровных универсалиях». 

8. Существуют ли культурные системы внутри или вовне человеческого ума?
Спор между когнитивной и символической антропологиями касался, главным образом, одного наиболее 

принципиального вопроса: существуют ли культурные системы внутри или вовне человеческого ума? 
Для символической антропологии они — вне человека. Когнитивная антропология, изучая ум человека, 
полагает, что культура сосредоточена внутри человека, в его сознании. Поэтому когнитивистский подход 

С зарождением когнитивной антропологии, этнологи концентрируют свое 
внимание на значениях различных предметов и явлений в разных культурах, 
все больше увлекаясь знаковыми системами и все менее интересуясь 
психологическими проблемами антропологии. Последнее привело к 
разрыву между культурологическими и психологическими исследованиями, 
последствия которого продолжают сказываться и по сей день. Формируется 
символический подход в антропологии, когда внимание исследователя 
сосредоточено на культурных символах, а не на том, как они отражаются в 
сознании у носителей культуры.
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помогал преодолеть выраженный антипсихологизм символического подхода, сохраняя при этом все 
конструктивное и полезное, что было сосредоточено в последнем.

Предмет исследования когнитивной антропологии постепенно менялся. С анализа лексики, семантики 
и семиотики языка антропологи переключали свое внимание на исследование самого процесса познания, 
включая научение взаимоотношениям культурных значений с политическим порядком, а также процессу 
придания культурным значениям мотивационной силы. Затем, уже в 1990-е годы, когнитивисты обращаются 
к изучению воздействия культуры на индивидуальную субъективность и поведение. Когнитивные 
антропологи имеют дело с культурными схемами, с «культурной частью познания». Они изучают 
когнитивные механизмы человека, как «культурное знание» приходит в «организованное состояние», т.е. 
принимает упорядоченный вид в уме человека. Но они строят не просто обобщенные модели познания, 
а обращают внимание на его индивидуальные преломления. Особенно это касается того, как различные 
индивидуальные модели людей организовываются в культурные системы народа, и того, как изменения в 
индивидуальных моделях побуждают изменения в культурных системах. 

9. Понятие культуры в когнитивной антропологии.
Культура в когнитивной антропологии рассматривается, с одной стороны, как часть окружающей 

среды, а с другой, как механизм организации нашего познания. Благодаря культурно организованному 
познанию человек получает информацию о внешнем мире. Когниция может быть описана как система 
взаимодействия между нашим сознанием и внешним миром. Она обеспечивает адаптацию человека к 
окружающей среде. 

В каждой культуре есть свои культурные институции. Их можно сравнивать между собой. Еще 
большее значение имеет сравнение способа познания в разных культурах. Антропологи-когнитивисты, 
как правило, такими сравнениями не занимаются. Они характерны для кросс-культурной психологии, и 
наиболее интересные принципы для таких сравнений выработало новое направление в науке — культурная 
психология. Это направление тесно связано как с когнитивной антропологией, так и с психологической 
антропологией. Мы обратимся к нему в следующих лекциях.

Итак, когнитивная антропология возникла из изучения картины мира, т.е. того, как видит мир 
представитель той или иной культуры. Именно эмик-подход привел к пониманию культуры как системы 
значений, которые в культуре тесно переплетены между собой.

Основные термины: Картина мира, установки, когнитивная антропология, интерпретации культуры, 
единицы познания – когниции, когнитивные категории, символическая концепция культуры, культурные 
институции, культурная психология, психологическая антропология.

Дополнительные ресурсы по теме лекции
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Любая культурная категория имеет соответствующее символическое 
значение и порождает «конвенциональные правила». Семья, 
собственность, национальность — все это создано социальным 
соглашением, о том, «что за что считается». Например, флаг понимается 
как воплощение государства. Системы «конвенциональных правил» Рой 
Д’Андрад называет культурными институциями.м 

Эти правила вполне логичны и предполагают, что «Х следует понимать 
как У в контексте С».
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