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Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям по специальной дисциплине по научной специальности 5.10.1 Теория 
и история культуры, искусства.  

Программа вступительных испытаний подготовлена в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России № 951 от 20.10.2021 г. «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям 
их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов)» 

Целью программы является подготовка претендентов к сдаче 
вступительного экзамена по специальной дисциплине на обучение по программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя 
и степень подготовленности к самостоятельному проведению научных 
исследований.  

Задачи программы – ознакомить поступающих с необходимым объемом 
знаний в области теории и истории культуры, искусства. 

 
 
Рассмотрено и утверждено на методическом совете университета, протокол 

№ 1 от 05.10.2022 г. 
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Разделы программы 
Предмет культурологии 

Место культурологии в системе современного гуманитарного знания. 
Специфика «наук о природе» и «наук о духе» в свете исторического, 
философского, социологического и культурологического знания. Факторы, 
обусловившие выделение культуры в самостоятельный предмет изучения. 

Множественность определения феномена культуры. Оппозиция понятий 
cultura-natura. Культура и природа: противоречивый характер их 
взаимодействия. Культура как «вторая природа», искусственный мир, 
созданный руками человека. Дилеммы «естественного» и «искусственного»; 
«органического» и «механического»; «человеческого» и «божественного»; 
«случайного» и «провиденциального» как средоточие проблем определения 
сущности культурного процесса. Формирование основных мировоззренческих 
и методологических установок в изучении культуры: теоцентризм, 
натуроцентризм, антропоцентризм, социоцентризм. Основные философские 
концепции культуры: аксиологическая, символическая, креативно-
деятельностная и др. Культура в свете специально-научного знания. 

Бытие культуры 
Объективные и субъективные условия бытия культуры. Субъекты 

культуры и агенты культуры. Проблема субстанциональности и 
атрибутивности культуры. Социально-интегративная природа культуры. 
Проблема целеполагания в культуре и определение смыслов культурного 
бытия. Культура как нормативная основа коллективного существования и 
жизнедеятельности людей. Основные средства культуры, скрепляющие 
общество в единое целое: язык, традиция, социальная упорядоченность. 

Культурные универсалии: основные подходы к их выделению и 
атрибуции. Универсальное и особенное в культуре. Понятие локальных культур 
и факторы их развития: характер экосистемы; геополитическое и 
этнокультурное окружение; типы хозяйственной деятельности; своеобразие 
миропонимания, отраженное в культурной картине мира и образе жизни. 
Сущность и культурные основания образа жизни людей; культурно-
развивающий, рекреативный и коммуникативный аспекты. 

Динамика культуры 
Культура в контексте исторического времени. «Историческая» типология 

культуры: дикость, варварство, цивилизация. Современные представления о 
соотношении культуры и цивилизации. Основные характеристики 
цивилизованного состояния общества. Цивилизационные подходы к типологии 
культуры. Историческое измерение культуры и его влияние на представления о 
сущности. человека, методах его совершенствования, смыслах бытия в 
культуре. Происхождение культуры как познавательная проблема. 
Культурогенез как особый тип культурной динамики. Порождение культурных 
инноваций, стимулируемых внешними причинами (адаптация сообществ к 
противоречиям с природным и социальным окружением) и внутренними 
социокультурными процессами (саморазвитие сообществ под влиянием 
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внутренних социальных противоречий). Дифференциация культурных явлений 
с точки зрения задач изучения их генезиса. 

Причины и этапы зарождения культуры в целом как специфической 
социальной функции и модальности человеческого бытия. Основные подходы 
к пониманию культурного прогресса и его критериям. Движущие силы 
прогрессивного развития культуры. Относительность прогресса в культуре. 
Культурные стагнации. Возможные причины культурных стагнаций в 
культурном развитии. Соотношение культурного и социального прогресса. 

Социальные факторы культурной динамики. Основные теоретические 
модели динамического развития культуры: циклическая, линеарная, волновая, 
стохастическая. Проблема направленности культурно-динамических 
процессов. Фазы, формы и механизмы культурной динамики. Культурный 
кризис: причины, признаки, проявления, возможные способы преодоления. 

Культура как знаково-символическая система 
Культура как универсальная знаковая система. Формы и способы 

кодификации культурной картины мира. Понятие культурного кода. Атрибуция 
культурных кодов. 

Культура как язык. Знак и смысл, взаимодействие которых лежит в основе 
культурного кода. Язык и мифология как древнейшие способы символизации 
мира. Образ (религиозный, художественный) как особый тип культурного кода 
и его знаковая специфика. Более поздние технологии фиксации 
символизированного мира: письменность, книгопечатание, технические 
способы записи, хранения и передачи информации. Характерные особенности 
дописьменных, письменных и «постписьменных» культур. Виртуальная 
реальность и ее культурные перспективы. 

Структурно-функциональный подход к анализу культуры 
Особенности структурно-функционального анализа культуры. 

Взаимосвязь структуры и функций культуры. Понятие «структуры» культуры. 
Вертикальный и горизонтальный «срезы» культуры. Структура культуры как 
результат разделения труда и социальных функций между людьми. Механизмы 
взаимовлияния материальных и духовных компонентов культуры: 
специфические особенности производства вещей и производства идей. 

Технико-технологические основания культуры: критерии их развития и 
влияния на духовную сферу- культурного бытия. Критика преувеличения роли 
материального фактора в культурной динамике. Относительность материально-
технического прогресса и его двойственные результаты. Характерные черты 
доиндустриального, индустриального и постиндустриального типов культуры. 

Виды, формы и сферы культуры. Религия как социокультурный институт. 
Характеристика основных черт религиозной культуры. Соотношение между 
религиозными и светскими началами в культуре. Значение секуляризации для 
культурного развития. Связь религии с культурной средой. Типология 
культуры по отношению к религиозным комплексам. Анализ теории 
религиозного синтеза как основания для культурной эволюции западного мира. 

Мораль как явление культуры. Нравственная культура общества и 
личности. Механизмы моральной детерминации культурного развития. 
Культурные установки и моральный выбор. Кризис морали как важнейшая 
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проблема современной культуры. 
Художественная культура как специализированная совокупная сфера 

различных форм искусства. Социальные функции художественной культуры 
как инструмента познания и моделирования мира, а также транслятора 
социокультурного опыта и ценностей. Воздействие социально-исторических 
факторов на художественный процесс. Стили искусства как стили культуры, 
типы соотношения художественной и культурной картин мира. Концепция 
«смерти искусства»: формы ее обоснования и культурные стратегии 
преодоления означенной ситуации. 

Культура и личность 
Культура как антропологический феномен. Детерминация личности 

социокультурной системой; человеческая личность как «продукт», 
«исполнитель» и «творец» культуры, ее форм и образцов. Личность в истории 
культуры. Проблема интерпретации культурных форм как основная проблема 
бытия культуры в обществе. Конфликт интерпретаций как социальный 
конфликт ценностей культуры (иерархизации ее форм по аксиологическим 
критериям), характерный для различных социальных субкультур. Проблема 
индивидуально-личностного «переживания» культуры и ее составляющих 
(норм, форм, канонов). Конфликт личности и общества как сугубо культурное 
противоречие между социальной нормой и ее личностной интерпретацией. 

Социализация и инкультурация личности как процессы вхождения 
индивида в общество и его культуру. Социализация - освоение социальных 
норм адекватного поведения и коммуницирования, законов, норм и форм 
проявления социально-политической лояльности существующему порядку, 
иерархии социальных статусов и ролей. Инкультурация - освоение тонкостей 
этикета и собственной социальной роли, особенностей мировоззрения и оценок, 
обычаев и нравов, общей гуманитарной и религиозной эрудиции, принятой в 
данном обществе, допустимых границ индивидуальной интерпретации 
культурных- образцов. Инкультурация как процесс, обеспечивающий не только 
воспроизводство «человека культурного», но и содержащий механизм 
осуществления изменений в культуре. Основные стадии социализации и 
инкультурации: первичная (детская) и вторичная (взрослая) и их культурные 
особенности. Специфика процессов социализации и инкультурации в 
доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном обществах. 

Проблемы типологизации культур. Исторические типы культуры  
Культурное многообразие человечества. Локальность культур как 

результат различий в природных и исторических условиях бытия разных 
сообществ. Феномен цивилизации и многообразие трактовок этого понятия. 
Сходство глубинных содержательных основ и ценностей большинства культур 
и своеобразие их конкретно-исторических форм. Этничность как культурный 
феномен, его происхождение и современные тенденции в этой области. 
Основные отличия этнических культур как «мемориальных» от социальных как 
«прогностических». Типология социальных субкультур: крестьянская 
(сельская), ремесленно-буржуазная (городская), элитарная, криминальная. 
Особенная роль субкультуры интеллигенции (интеллектуалов). 

Восточные и западные типы культур; различия в мировосприятии и 
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мировоззрении, социальных установках и отношении к человеческой 
индивидуальности. Причина подобных различий. Социокультурные причины 
ускоренного научно-технического развития западной цивилизации в последние 
века. 

Культура первобытной эпохи 
Исторические типы культуры. Культура первобытной эпохи. Проблема 

целостности и дискретности культурно-исторического развития. Многообразие 
исторических форм существования культуры. Синхронный и диахронный 
анализ культурно-исторического бытия. Понятие «исторический тип 
культуры». Критерии выделения культурно-исторических типов. Типология и 
классификация культур: сущность и различие. 

Трансформация раннепервобытного (родового) типа в 
позднепервобытный (территориально-племенной, варварский) тип 
социокультурной организации. Решение продовольственного вопроса. Переход 
к парным бракам и нуклеарным семьям как низовым ячейкам социальной 
жизни. Ранние формы производящей деятельности, имеющие вероятный 
экстенсивный характер разделения функций труда, имущественного и 
социального неравенства. 

Зарождение мифов и мифологического типа сознания. Типология мифов 
как древнейшей формы упорядоченного мироощущения и мироотражения. 
Миф как ранняя форма символизации пространства и времени, а также 
вписывания самого человека в окружающий мир. Синкретичность сознания 
людей первобытной эпохи. Историческая судьба этого типа культуры. 

Особенности земледельческих культур. Крестьянская культура как 
хранитель социального опыта и традиций позднепервобытной эпохи: 
экологическая обусловленность форм жизнедеятельности и нравов, 
существенная зависимость от природно-климатических условий местности при 
сравнительно незначительном участии в «большой истории» страны. 
Преимущественный консерватизм крестьянской культуры; выраженные 
пережитки мифологического сознания в традиционных формах быта и 
миропредставлений. Крестьянская духовная культура как развитие природно 
детерминированной мифологии варварского периода. Сельскохозяйственные 
праздники, обряды и ритуалы. Низкий уровень специализированности 
крестьянского труда. Эволюция крестьянской культуры под влиянием 
городской цивилизации. Специфические черты крестьянской культуры на 
Западе, в России и на Востоке. 

Культура раннегородских доиндустриальных цивилизаций 
Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций 

с доиндустриальными технологиями материального и социального 
производства. Особенности и характерные черты древнего ближневосточного 
и мезо-американского, античного, дальневосточного и южно-азиатского типов 
традиционной культуры. Феодальная эпоха как поздняя стадия 
рассматриваемого культурного типа; ее специфика на Западе и Востоке, в 
России. Ускорение процессов социальной значимости разделения труда, 
социальных функций и т.п. Возникновение городов и культуры городского 
типа, ориентированной на социальную престижность. Рождение письменности 
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и политических (государственных) форм социального существования. 
Появление личности, действующей на основе своих индивидуальных 

взглядов, лишь частично детерминированных социальными установками 
коллектива. Радикальная интенсификация разделения социальных функций в 
среде городского населения. Появление феномена власти и подчинения. 
Историко-идеологическая направленность экзистенциальных ориентаций 
обществ этого типа, адаптация к историческим условиям существования. 
Становление механизмов социальной регуляции с помощью сакрально 
санкционированного насилия. Рабовладение, феодализм и другие формы 
внеэкономического принуждения людей к труду. Экстенсивный характер 
технологий жизнедеятельности и социального воспроизводства, сословный тип 
социальной организации. Формирование сословных субкультур: 
аристократической, торгово-ремесленной, клерикальной, угнетаемых 
сословий. Рождение политической идеологии. 

Культура индустриального общества 
Происхождение и основные признаки городских цивилизаций с 

индустриальными технологиями материального и социального производства. 
Причины и динамика перехода сообществ к интенсивным технологиям 
социальной практики и взаимодействий. Принципиальные различия между 
экстенсивным и интенсивным типами социальной деятельности. Теория 
модернизации. Формирование культуры национального типа с 
унифицированными социокультурными стандартами и стремлением к 
конвенциональным формам социальной регуляции жизни сообществ. 
Экономико-социальная направленность экзистенциональных ориентаций 
подобных обществ. Адаптация к продуктам и результатам собственной 
жизнедеятельности, формирующим и заполняющим среду обитания людей. 
Постепенное возобладание экономической стороны в социальной регуляции 
жизни сообществ. Специфика художественной культуры этой эпохи. 
Национальная культура как тип обыденной культуры и как основа 
специализированных культурных областей современной жизни. Особенности 
формирования этого типа культуры на Западе и Востоке. Вклад России в 
европейскую культуру Нового времени. 

Культура постиндустриального общества 
Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций 

с постиндустриальными технологиями материального и социального 
производства. Формирование нового социокультурного пространства, 
основанного на информационных технологиях и гарантированном 
производстве социальных благ. «Информационная революция» второй 
половины XX века и ее последствия для социальной жизни людей. Переход от 
«книжной» к «экранной культуре». Культура, доставляемая «на дом» 
потребителю посредством электронных СМИ. Возрастание уровня 
специализированное™ форм социальной жизни и деятельности. Проблема 
культурной компетентности личности в условиях нарастающих потоков слабо 
систематизированной информации, роста плюральное™ и мультикультурности 
социальной среды. Формирование потребительского общества как адаптация к 
экспансии производителей социальных благ. Поиск средств ненасильственной 
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социальной регуляции. Проблемы психологической адаптации человека в 
избыточной информационной среде. Феномен массовой культуры и его 
транснациональный характер. Социальные истоки и функции массовой 
культуры. Массовая культура как «посредник» между специализированной и 
обыденной культурами современного человека, «адаптатор» сложных смыслов 
и понятий, вырабатываемых «высокой культурой», к инфантилизированному 
уровню интеллектуально-образных запросов потребителя. Основные формы и 
инструментарий массовой культуры (стандартизированное воспитание и 
образование, реклама, шоу-бизнес, массовые политаческие движения, 
паранаука и квазирелигия и т.п.). Манипуляция сознанием, вкусами и 
потребительскими запросами рядового человека. Массовая культура и 
политические кампании. Межкультурный синтез в системе массовой культуры. 
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