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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Знать: основные закономерности развития культуры как формы человеческого 
существования, историко-культурного развития человеческого общества в национальном 
и всемирном масштабе; закономерности развития культуры и происхождение обычаев 
других стран и народов; основные механизмы социализации личности; ценности и 
достижения мировой культуры, способы приобретения, хранения и передачи базисных 
ценностей культуры; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы, связанные с развитием межкультурных связей и отношений, обусловленных 
процессами формирования поликультурного мира XXI века; анализировать причины 
конфликтов на межнациональной, межконфессиональной и расовой основах; 
использовать базовые положения культурологии при решении социальных и 
профессиональных задач; 
Владеть: методами культурологических исследований; технологиями приобретения, 
использования и обновления гуманитарных и социальных знаний в области 
культурологии для решения профессиональных задач в условиях межкультурной 
коммуникации (восприятие социальных и культурных различий, уважительное и 
бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям; способностью 
работать в команде (коллективе) толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; способностью выстраивать и реализовывать 
перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования). 
 
 
 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Учебная дисциплина Б1.О.15 Культурология относится к обязательной части Блока 1 
образовательной программы. 
 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки): 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
 
 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет 2 зачетных ед., 72 час. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
 
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов 
учебных занятий и отведенного на них количества академических часов 
 

Виды учебной работы 
Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

Раздел дисциплины / тема 

Лекции Лаб. 
занятия 

Практ. 
занятия 

Самост. 
работа 

Формы 
текущего 
контроля;  
Формы 
промежут. 
аттестации 

Раздел 1. Культурология как наука. 
Предмет культурологии. 

5   5  

Раздел 2. Категория культуры. 5   5  
Раздел 3. Культура как система. 
Структура и социальные функции 
культуры. 

5   5  

Раздел 4. История культурологической 
мысли. Культрологическая мысль за 
рубежом. 

5   5  

Раздел 5. Русские мыслители о культуре 5   5  
Раздел 6. Основные закономерности 
динамики и развития культуры. 
Типология культур. 

9   5  

Итого (5 семестр): 34   30 зач. 

 
 
4.2. Содержание учебного материала 
 
Раздел 1. Культурология как наука. Предмет культурологии. 
 Культрология как основа для формирования базовых принципов человека в 
современном обществе, способного толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личные различия. Междисциплинарный, синтетический характер структуры и состава 
современного культурологического знания. Этнография, история, философия, психология, 
искусствознание как источники формирования культурологического знания. 
Формирование предмета и круга проблем культурологии.Основные методы и цели 
философского изучения культуры. Культурология и другие отрасли философского 
познания: этика, эстетика, социология, теория познания, философия истории. 
Культурология и религиоведение. Современные проблемы культурологического знания. 
Роль культурологии в современной философской рефлексии. Теоретическая и прикладная 
культурология. /Лек/ 
 Основные подходы в понимании предмета культурологии: 1. Культурология как 
комплекс дисциплин, изучающих культуру (задача познания культуры в её историческом 
развитии и функционировании социокультурных феноменов). 2. Культурология как 
философия культуры в которую органично включается культур-антропология (наука о 
символах, смыслах, значениях, взятых в их целостности по отношению к отдельным 
цивилизациям, регионам, социальному времени) 3. Культурология как самостоятельная 
научная дисциплина, определяющая собственное место и методологию исследования 
культурных феноменов. Гуманитарная и социальная культурология. Социология 
культуры. Философия культуры. Культурная антропология. /Ср/ 



Раздел 2. Категория культуры. 
 Многозначность понятия <культура>. Понятие культуры в обыденном сознании. 
Понятие культуры в этнографии, в археологии. Латинские истоки понятия культуры - 
понятие культуры у Цицерона. Культура как обработанность, обрабатываемость, 
воспитание, как антитеза дикости. Культура как почитание. Культура и культ: проблема 
связи понятий. Множественность научных определений культуры. Объем понятия 
культуры. Культура и природа. Культура и общество. Культура и деятельность человека. 
Культура и личность. Антиномия культуры и природы. Телеологический характер 
причинности в культурных процессах. Цели, образцы, ценности и идеи в культуре. /Лек/ 
 Культура и социум: связь и моменты различия. Естественная и <искусственная> 
история. Культура как мир ценностей. Культурные ценности и нормы. Культура как ареал 
смыслов. Культура как мир символов. Культура как язык социального бытия человека. 
Язык и символы культуры. Культура как текст осознания. Культура как творчество и 
традиция. Культура как процесс прогрессивного самоосвобождения человека 
(Э.Кассирер). Инвариантность и системное единство во множестве философских 
определений культуры. Культура как универсальная категория современной философии. 
/Ср/ 
Раздел 3. Культура как система. Структура и социальные функции культуры. 
 Культура как сложная система форм и уровней (морфология культуры). Основные 
формы культуры. Смыслообразующий, коммуникативный и воспроизводящий уровни в 
культуре и составляющие их формы. Взаимодействие уровней и форм в системе 
культуры. Проблема материальной и духовной культуры. Субъект-носитель культуры. 
Мировая, национальная (локальная) культуры. Культура социальной группы, культура 
личности. Классы и слои общества как носители культуры. Типы и уровни сознания в 
культуре. Светская профессиональная, религиозно-церковная, народная и массовая 
культура. Субстанциональный аспект культуры (ценности, артефакты, образцы, нормы) 
Функциональный аспект культуры (институты, традиции, обычаи, средства информации). 
Язык как инструмент и носитель культуры. Культура как функциональная система в 
рамках социума. Функции культуры. Личностное содержание культуры как способ 
аккумуляции социальных связей и отношений. Социальные институты культуры. 
Аксиологическая и гносеологическая функции культуры. Коммуникативная и 
регулятивная функции культуры. Современная ситуация <диалога культур>. Творчество, 
воспроизведение и потребление в культуре. /Лек/ 
 Реальность человека: проблемы генезиса. Человеческая деятельность как исток и 
основа становления культуры. Культурогенез. Проблема возникновения сознания и языка 
в процессе <окультуривания> человека. Интерсубъективность и социальность в 
становлении сознания. Способы осознания и смыслообразования в культуре и основные 
типы мышления. Смысл и ценности в религиозном сознании. Эстетические сознание, его 
ценностные и смысловые характеристики. Рациональные формы мышления и их 
постигающие возможности. Культура как <жизненный мир> человека. Личность как 
способ существования человека в культуре, как способ реализации ценностных 
культурных образцов. Инкультурация и социализация человека. Человеческая свобода и 
творчество как основания и критерии развития культуры. /Ср/ 
Раздел 4. История культурологической мысли. Культрологическая мысль за рубежом. 
 Историческое развитие представлений о культуре в эпоху античности. Понятия 
<пайдейя>, цивилизация и варварство, природа и установление. Личность как цель 
<пайдейи>. Античный идеал личности. Мудрость как путь к благу. Философская культура 
античности. Христианское представление о Боге, природе и человечестве. Средневековое 
учение о церкви как аналоге культуры. Гуманистические идеи Возрождения и 
Просвещения. Идеи развития и прогресса в культуре (Вико, Вольтер) Антиномия 
культуры и природы (Руссо). Культ разума. Культура как образование. Немецкая 
культурфилософия (Гердер, Кант, Гегель) Культура в философии романтиков (Шеллинг, 



Шопенгауэр, Ницше). Средневековье как культурный идеал. Народность как ценность 
культуры. Иррационализм. Культура как сверхчеловеческий порыв. Метод наук о 
культуре (Дильтей, Риккерт). /Лек/ 
 Роль культуры в учении Маркса. Культурология и психоанализ. Культурология 
М.Вебера. О.Шпенглер: идея многообразия и исторического кругооборота культур. 
А.Тойнби: <Вызов> и <ответ> как алгоритм жизни цивилизаций, как смысл истории. 
Игровая концепция культуры (Й.Хейзинга. Г.Гессе) Культурология феноменологии, 
экзистенциализма и структурализма. (Гуссерль, Хайдеггер, Ясперс, Фуко, Барт). Идея 
трансгрессии культуры. Осмысление ситуации постмодерна. /Ср/ 
Раздел 5. Русские мыслители о культуре 
 Русские мыслители о культуре Значение византийской и античной культуры в 
становлении древнерусской богословско-филосфской мысли. Православие и его роль в 
формирования национального самосознания. Святые подвижники Руси. Религиозные 
искания (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Максим Грек). <Москва - третий Рим>. 
Проблема старообрядчества: Никон и Аввакум. Зарождение идей русского Просвещения: 
Симеон Полоцкий, Юрий Крижанич, Феофан Прокопович, В. Татищев. Рождение русской 
демократической мысли: Новиков, Радищев, идеи декабристов. Западники (Чаадаев, 
Белинский, Грановский и др.) и славянофилы (И.Киреевский, А. Хомяков, К. Аксаков, Ю. 
Самарин и др.). Византизм (К.Леонтьев). Теория культурно-исторических типов 
Н.Данилевский (труд <Россия и Европа>): идеи своеобразия и локальности цивилизаций. 
Философия истории и культуры В. Соловьева: синтез западничества и славянофильства. 
Философия культуры А.Ф.Лосева. М.Бахтин как культуролог. /Лек/ 
 Революционные идеи: народовольцы, распространение марксизма. Зарубежная 
русская мысль: евразийство (Н.Трубецкой, П.Савицкий и др.), философия культуры 
Н.Бердяева, С.Франка, И, Ильина, Г.Федотова и др.). Социальные идеи П.Сорокина, 
А.Зиновьева. /Ср/ 
Раздел 6. Основные закономерности динамики и развития культуры. Типология культур. 
 Культура как развивающаяся система. Динамика культуры. Культурное творчество 
и культурная традиция; объективные и субъективные аспекты социокультурных 
преобразований. Культурная модернизация. Проблема возможности выявления общих 
закономерностей и выведения законов развития культуры. Своеобразие <наук о духе> или 
<идеографических> наук (по В. Дильтею и Риккерту). Формационный и цивилизационный 
подходы к анализу развития культуры и общества. Движущие силы социокультурной 
эволюции и исследовательские подходы к их выявлению: социальный редукционизм, 
культуроцентризм, взаимодействие <констелляции законов> в социальной культурологии. 
Идея прогресса в культурном развитии. Связь идеи прогресса с понятиями цели, ценности 
и смысла в истории. Нелинейный характер культурного развития и его основные 
мегатенденции. Типы рациональности в истории культуры и смена культурных парадигм. 
<Осевое время> культуры. Генезис и преобразование типов знания в европейской 
культуре; эволюция форм познания. Развитие науки; логика смены исследовательских 
программ. Изменение способов понимания в культуре и трансформация художественного 
и религиозного сознания. Культура и цивилизация как категории социально-философской 
теории, теоретической и эмпирической истории. Культурный - внутренне личностный - 
цивилизационный - внешне социальный - способы организации общества и их 
взаимодействие. Культура и цивилизация в учении О. Шпенглера как стадии развития 
культурных организмов. Формы цивилизации в рамках культурного развития. Культура 
как сфера выработки и хранения способов социальной деятельности, норм, ценностей и 
образов, соответствующих целям и закономерностям развития цивилизаций. 
Взаимодействие форм культуры и цивилизации в современном развитии общества; 
культура и техника, культура и массовая коммуникация. Универсализм и плюрализм в 
понимании культурно-цивилизационного развития общества. /Лек/ 



 Межкультурные коммуникации как фактор развития культуры. Тенденция 
культурной универсализации в современном мировом процессе. Культура и глобальные 
проблемы современности. Основания проведения типологии культур. Формы мышления в 
культуре и их системная связь. Иерархичность и синкретизм смыслообразования в 
культуре. Специфика культурных картин мира. Восточные и западные типы культур. 
Многообразие локальных культур и общие тенденции их развития. Этнорегиональный 
характер локальных культур: факторы их формирования, развития и угасания. Основные 
этнорегиональные типы культур (по Данилевскому, Шпенглеру, Тойнби) и аспекты их 
своеобразия. Ценностная направленность и основные достижения культур разных типов. 
Этническая и национальная культуры. Русская культура как своеобразный 
этнорегиональный тип. Культурная самоидентичность. Элитарная и массовая культуры. 
Роль обыденного сознания как синкретической формы смыслооразования в современной 
культуре. Взаимовлияние культур различных типов. Тенденции культурной 
универсализации. /Ср/ 
 
 
 
 
4.3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа студентов всех форм и видов обучения является одним из 
обязательных видов образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 
требований Федеральных государственных стандартов высшего образования. Согласно 
требованиям нормативных документов самостоятельная работа студентов является 
обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает 
закрепление получаемых на лекционных занятиях знаний путем приобретения навыков 
осмысления и расширения их содержания, навыков решения актуальных проблем 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, научно-
исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче 
зачетов и экзаменов. Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность 
аудиторных и внеаудиторных занятий и работ. Самостоятельная работа в рамках 
образовательного процесса в вузе решает следующие задачи: 
– закрепление и расширение знаний, умений, полученных студентами во время 
аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и 
физической деятельности; 
– приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплинам учебного плана; 
– формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской 
деятельностью; 
– развитие ориентации и установки на качественное освоение образовательной 
программы; 
– развитие навыков самоорганизации; 
– формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
– выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной теоретической, 
практической и учебно-исследовательской деятельности. 

Подготовка к лекции. Качество освоения содержания конкретной дисциплины 
прямо зависит от того, насколько студент сам, без внешнего принуждения формирует у 
себя установку на получение на лекциях новых знаний, дополняющих уже имеющиеся по 
данной дисциплине. Время на подготовку студентов к двухчасовой лекции по нормативам 
составляет не менее 0,2 часа. 

Подготовка к практическому занятию. Подготовка к практическому занятию 
включает следующие элементы самостоятельной деятельности: четкое представление 



цели и задач его проведения; выделение навыков умственной, аналитической, научной 
деятельности, которые станут результатом предстоящей работы. Выработка навыков 
осуществляется с помощью получения новой информации об изучаемых процессах и с 
помощью знания о том, в какой степени в данное время студент владеет методами 
исследовательской деятельности, которыми он станет пользоваться на практическом 
занятии. Подготовка к практическому занятию нередко требует подбора материала, 
данных и специальных источников, с которыми предстоит учебная работа. Студенты 
должны дома подготовить к занятию 3–4 примера формулировки темы исследования, 
представленного в монографиях, научных статьях, отчетах. Затем они самостоятельно 
осуществляют поиск соответствующих источников, определяют актуальность 
конкретного исследования процессов и явлений, выделяют основные способы 
доказательства авторами научных работ ценности того, чем они занимаются. В ходе 
самого практического занятия студенты сначала представляют найденные ими варианты 
формулировки актуальности исследования, обсуждают их и обосновывают свое мнение о 
наилучшем варианте. Время на подготовку к практическому занятию по нормативам 
составляет не менее 0,2 часа. 

Подготовка к семинарскому занятию. Самостоятельная подготовка к семинару 
направлена: на развитие способности к чтению научной и иной литературы; на поиск 
дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в некоторых вопросах; на 
выделение при работе с разными источниками необходимой информации, которая 
требуется для полного ответа на вопросы плана семинарского занятия; на выработку 
умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся источников 
информации, оформлять их по библиографическим нормам; на развитие умения 
осуществлять анализ выбранных источников информации; на подготовку собственного 
выступления по обсуждаемым вопросам; на формирование навыка оперативного 
реагирования на разные мнения, которые могут возникать при обсуждении тех или иных 
научных проблем. Время на подготовку к семинару по нормативам составляет не менее 
0,2 часа. 

Подготовка к коллоквиуму. Коллоквиум представляет собой коллективное 
обсуждение раздела дисциплины на основе самостоятельного изучения этого раздела 
студентами. Подготовка к данному виду учебных занятий осуществляется в следующем 
порядке. Преподаватель дает список вопросов, ответы на которые следует получить при 
изучении определенного перечня научных источников. Студентам во внеаудиторное 
время необходимо прочитать специальную литературу, выписать из нее ответы на 
вопросы, которые будут обсуждаться на коллоквиуме, мысленно сформулировать свое 
мнение по каждому из вопросов, которое они выскажут на занятии. Время на подготовку к 
коллоквиуму по нормативам составляет не менее 0,2 часа. 

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается после 
изучения определенного раздела (разделов) дисциплины и представляет собой 
совокупность развернутых письменных ответов студентов на вопросы, которые они 
заранее получают от преподавателя. Самостоятельная подготовка к контрольной работе 
включает в себя: — изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание 
которого проверяется контрольной работой; повторение учебного материала, полученного 
при подготовке к семинарским, практическим занятиям и во время их проведения; 
изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание 
проверяемых знаний; составление в мысленной форме ответов на поставленные в 
контрольной работе вопросы; формирование психологической установки на успешное 
выполнение всех заданий. Время на подготовку к контрольной работе по нормативам 
составляет 2 часа.  

Подготовка к зачету. Самостоятельная подготовка к зачету должна 
осуществляться в течение всего семестра. Подготовка включает следующие действия: 
перечитать все лекции, а также материалы, которые готовились к семинарским и 



практическим занятиям в течение семестра, соотнести эту информацию с вопросами, 
которые даны к зачету, если информации недостаточно, ответы находят в предложенной 
преподавателем литературе. Рекомендуется делать краткие записи. Время на подготовку к 
зачету по нормативам составляет не менее 4 часов. 

Подготовка к экзамену. Самостоятельная подготовка к экзамену схожа с 
подготовкой к зачету, особенно если он дифференцированный. Но объем учебного 
материала, который нужно восстановить в памяти к экзамену, вновь осмыслить и понять, 
значительно больше, поэтому требуется больше времени и умственных усилий. Важно 
сформировать целостное представление о содержании ответа на каждый вопрос, что 
предполагает знание разных научных трактовок сущности того или иного явления, 
процесса, умение раскрывать факторы, определяющие их противоречивость, знание имен 
ученых, изучавших обсуждаемую проблему. Необходимо также привести информацию о 
материалах эмпирических исследований, что указывает на всестороннюю подготовку 
студента к экзамену. Время на подготовку к экзамену по нормативам составляет 36 часов 
для бакалавров. 

В ФБГОУ ВО «ИГУ» организация самостоятельной работы студентов 
регламентируется Положением о самостоятельной работе студентов, принятым Ученым 
советом ИГУ 22 июня 2012 г. 
 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Литература, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 
1. Айсина Ф. О., Андреева И. А., Бородина С. Д., Маркова А. Н. Культурология. История 
мировой культуры: учебник для вузов Москва: ЮНИТИ, 2007. - 574, [2] с. 
2. Научная электронная библиотека, система РИНЦ (https://elibrary.ru/) 
3. Электронная библиотека ГПНТБ России (http://ellib.gpntb.ru/) 
4. Научная библиотека открытого доступа <КиберЛенинка> (http://cyberleninka.ru/about) 
5. Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН (http://neicon.ru) 
 
 
 
 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Учебная аудитория для проведения: 
– занятий лекционного типа, 
– занятий семинарского (практического) типа, 
– групповых и индивидуальных консультаций, 
– текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оснащение: 
Учебная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории, для проведения занятий лекционного типа, практических занятий (семинарского 
типа), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Для проведения 
занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Оснащение: 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. 
Рабочие места обучающихся оборудованы компьютерной техникой и подключены в ло-
кальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием беспроводного Wi-Fi подключе-
ния, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную 
информационно-образовательную среду. 
6.3. Программное обеспечение 
Приложение для чтения PDF-файлов, браузер для просмотра интернет контента, приложе-
ние для создания PDF-файлов. 
 
 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
7.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 
Список вопросов для промежуточной аттестации: 
 
1. Предмет и методы культурологии. 
2. Культурология в системе гуманитарных наук. 
3. Основные подходы к построению культурологических теорий (исторический, 
этнографический, социологический, семиотический и др.). 
4. Проблемы культуры в эпоху Просвещения (И.-Г. Гердер, Ж. Руссо, И.Кант, 
Ф.Шиллер и др.). 
5. Культурологические концепции XIX века (Э.Дюркгейм, В.Дильтей, Ф.Ницше, Э. 
Тейлор, Б.Малиновский, Н.Данилевский и др.). 
6. Основные культурологические теории XX века (О.Шпенглер, А.Тойнби, М.Вебер, 
П.Сорокин, З.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм, К.Леви-Строс, Й.Хейзинга, Э.Кассирер и др.). 
7.  Проблемы культуры в современной западной философии (экзистенциализм, 
феноменология, неомарксизм, структурализм, неотомизм, герменевтика). 
8. Понятие культуры в русской философии и социологии XIX - нач. XX веков 
(К.Леонтьев, В.Соловьев, С.Франк, Л.Карсавин, С.Булгаков, Н.Бердяев, П. Флоренский, 
Г.Федотов и др.). 
9. Культура первобытного общества. 
10. Культура Древнего Египта. 
11. Культура Месопотамии. 
12. Античная культура. 
13. Демократия и тирания в Греции. 
14. Время и причины кризиса античной культуры. Роль христианства, как системы  
новых культурных ценностей. 
15. Особенности средневековой культуры. 
16. Ренессанс в истории культуры. 
17. Гуманистические идеи и искусство эпохи Возрождения. 
18. Культура Нового времени. 
19. Капитализм как феномен западной культуры (по книге Ф.Броделя). 
20. Антиутопии XX века (по книгам Дж.Оруэлла "1984" и Е.Замятина "Мы"). 
21. Специфика развития восточных культур (по выбору). 
22. Особенности развития латиноамериканских культур (по выбору). 
23. Становление и развитие отечественной культуры.  
24. Культура России XVII-XIX  веков.  
25. "Серебряный век" русской культуры и искусства.  
26. Культура России в ХХ веке. 
27. Своеобразие русской культуры. "Русская идея". 



28. Диалог цивилизаций: Восток - Запад. 
29. Церковь, образование и наука в России.  
30. Массовая культура XX века: сущность и проблемы.  
31. Постмодернизм в культуре. 
32. Культура и современность: основные проблемы и противоречия. 
33. Многозначность понятия культуры в науке и обыденной речи. 
34. Понятие кризиса культуры, экология культуры. 
35. Взаимодействие материальной и духовной культуры. 
36. Язык культуры: знаки, символы и образы культуры. 
37. Культура и ценности. Основные типы ценностей.  
38. Культура личности: нормы общества, новации и традиции, этикет, мода. 
39. Феномены мифологического сознания: магия, миф, анимизм. 
40. Ценности, идеалы и нормы.   
41. Система ценностей в экономике. 
42. Социодинамика культуры.  
43. Обычаи, традиции и новаторство в культуре. 
44. Культура труда, быта и досуга. 
45. Нравственное бытие человека и культура. 
46. Эстетическая культура личности. Искусство в системе культуры. 
47. Религия как элемент и форма культуры. 
48. Наука и культура. Сциентистский характер современной культуры. 
49. Политическая культура общества.  
50. Демократия и политика в системе общечеловеческих ценностей. 
 
 
 


