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Введение 
 
 Культурологическое знание занимает одно из центральных мест в гума-
нитарной и мировоззренческой подготовке современного студента. Формиро-
вание мировоззрения молодого человека предполагает не только его социали-
зацию в рамках четко установленных норм и правил, но и осмысление им коор-
динат, определяющих направленность переживания бытия в конкретных со-
циокультурных обстоятельствах, т.е. выработку ориентиров для самоопределе-
ния. Для этого необходимы знания о социальной значимости культуры, ее 
структуре, роли в формировании ценностной системы норм и идеалов, о сущ-
ности межкультурных процессов, что требует знакомства с особенностями кар-
тины мира, формами поведения и их отражением в сознании людей различных 
культур. Таким образом, и теоретическая, и историческая компоненты культу-
рологического знания призваны способствовать решению принципиально важ-
ной проблемы, связанной с формированием целостного и обоснованного миро-
восприятия. 
 Мировоззрение человека как обобщенная модель мира всегда является 
отражением системы категорий той культуры, в рамках которой происходит его 
становление, продуктом конкретной культурной традиции во всем ее историче-
ски определенном своеобразии. 
 Проблема культурных норм и ценностей является актуальной в условиях 
Республики Беларусь. Пограничная белорусская культура, находящаяся на сты-
ке европейских и евразийский культур, представляет собой некий ценностный 
синтез, нуждающийся в осмыслении и изучении. Диалог культур был и остает-
ся основой формирования белорусской культуры, является реальностью ее со-
временного бытования. Остро стоит вопрос о выявлении мировоззренческого 
статуса категорий белорусской культуры как глубинных детерминант социаль-
ного действия. Это определяет необходимость изучения специфики белорус-
ской культуры в широком контексте истории культурных типов и знания со-
временной культурной ситуации в мире.  
 Таким образом, изучение учебного материала по курсу «Культурология»  
в высшей школе должно обеспечить: 
 знание: 
- основных понятий культурологии; 
- ключевых моделей культурологического знания (философии и теории культу-
ры); 
- персоналий культурологического знания; 
- прикладных аспектов культурологии; 
 умение характеризовать: 
- культуры прошлого и современности с позиций многомерности; 
- культурные процессы в их конкретно-историческом своеобразии; 
- культуру личности и межличностных отношений в условиях многообразия 
интересов и культурного плюрализма; 
 умение анализировать: 
- роль культуры в жизни человека; 
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- основные культурные эпохи, стили и образцы; 
- соотношение традиций и инноваций в культуре; 
- национальное и общечеловеческое в культуре, проблемы межкультурной 
коммуникации; 
- особенности современных культурных изменений в Беларуси и зарубежных 
странах; 
 приобретение навыков и качеств: 
- межкультурной коммуникации и диалога; 
- культурной толерантности. 
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Тематика лекций 
 
№ 
п.п. 

Тема Кол-во 
часов 

1 Культурология, круг ее проблем и роль в обществе 2 
2 Эстетика и религиоведение в структуре культурологического зна-

ния 
2 

3 Зарождение  и развитие представлений о культуре 2 
4 Основные течения культурологической мысли ХХ века 4 
5 Структура  культуры 2 
6 Культурные универсалии 2 
7 Функции культуры 2 
8 Типология культуры 2 
9 Источники и механизмы культурной динамики 2 
10 Первобытная культура 2 
11 Культура древних цивилизаций 4 
12 Традиционные культуры Востока 4 
13 Античная культура 4 
14 Культура средневекового мира 6 
15 Культура Возрождения и Реформации 4 
16 Культура Нового времени 4 
17 Культурные процессы современности  3 
 Всего: 51 
 

Темы семинарских занятий 
 
№ 
п.п. 

Тема Кол-во 
часов 

1 Культурология, ее предмет и задачи 2 
2 Эстетика и религиоведение в структуре культурологического зна-

ния 
2 

3 Зарождение и развитие представлений о культуре 2 
4 Культурологические концепции ХХ века 2 
5 Структура культуры и культурные универсалии 2 
6 Типология и функции культуры 2 
7 Культурная динамика  2 
8 Первобытная культура 2 
9 Культура древних цивилизаций 2 
10 Традиционные культуры Востока  2 
11 Древнегреческая культура 2 
12 Культура эллинизма и Древнего Рима 2 
13 Культура западноевропейского средневековья 2 
14 Культура средневекового Востока 2 
15 Культура Возрождения и Реформации 2 
16 Культура Нового времени 2 
17 Культурные процессы современности 2 
 Всего: 34 
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 Раздел I. История воззрений на культуру 
 

Тема 1. Культурология, круг ее проблем и роль в обществе 
 
Культурология как научная дисциплина. Место культурологии  в системе 

социально-гуманитарных знаний. Влияние философии, истории, археологии, 
лингвистики, этнографии, эстетики, религиоведения на формирование культу-
рологического знания.   

Предмет и задачи культурологии. Философия культуры и культурология. 
Культурология как общая теория культуры и позитивная наука. Структура и 
специфика культурологического знания, его аспекты: теоретико-методо-
логический,  социально-исторический, антропогуманистический. 

Понятие «культура».  Деятельностный, аксиологический, технократиче-
ский, нормативный, регулятивный, гуманистический и другие подходы  к изу-
чению культуры, их достоинства и ограниченность. Специфика культуры как 
объекта культурологического  познания. 

Актуальные проблемы культурологии, ее роль и значение в процессах со-
временной социальной синергии, гуманизации общественных отношений и со-
циальных действий людей. 
 

Тема 2. Эстетика и религиоведение  
в структуре культурологического знания 

 
Место и роль эстетики в структуре культурологического знания.  Предмет 

и задачи эстетики. 
История эстетических учений. Становление основных школ и направле-

ний, преемственность в развитии эстетических концепций. Основные проблемы 
современных эстетических теорий. 

Эстетическая деятельность и сферы её проявления. Художественная 
культура как процесс и результат эстетической деятельности.   

Эстетическое, нравственное и физическое развитие человека. 
Структура эстетического сознания: эстетическая потребность, эстетиче-

ское чувство, эстетические оценки, эстетический вкус. Эстетический идеал как 
представление об эстетическом совершенстве жизни и совершенном человеке. 

Понятие эстетической категории. Основные категории эстетики. Единст-
во и взаимосвязь эстетических категорий. 
 Основные виды религиоведения: светское и богословское. Религиоведе-
ние историческое (история религии) и теоретическое (философия, социология и 
психология религии). Объект и предмет религиоведения, его основные направ-
ления. Методы изучения религии. 
 Религия как социальное явление и форма духовной жизни. Вера в сверхъ-
естественное как наиболее устойчивый признак религиозного сознания. Причи-
ны возникновения и воспроизводства религии. Социальные, гносеологические, 
психологические и исторические причины религиозных верований.  
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 Структура религии: религиозное сознание, религиозный культ и религи-
озные организации.  

Социальные функции религии: мировоззренческая, регулятивная, адап-
тивная, компенсаторная  и воспитательная. 

Исторические формы религии. Национальные, локальные и мировые ре-
лигии. Социально-историческая динамика религиозного сознания. «Нетрадици-
онные» религии современности. 

Религия в системе культуры. Взаимодействие религии с другими форма-
ми духовной жизни. Культура светская и религиозная. 

Наиболее распространённые религии в Республике Беларусь. 
 

Тема 3. Зарождение и развитие представлений о культуре 
 
Трактовка культуры в период античности. Понимание  культуры в  эпоху 

средневековья. Эпоха Возрождения и новые подходы к культуре. Осмысление 
культуры в Новое время. Два основных подхода к пониманию культуры в эпоху 
Просвещения: натуралистический (Ж.Ж.Руссо) и рационалистический 
(И.Гердер).  

Возникновение философии культуры.  
Классические (рационалистические) модели культуры (И.Кант и 

Г.В.Ф.Гегель). 
Диалектико-материалистическая теория культуры (К.Маркс, Ф.Энгельс). 
Иррационалистические интерпретации культуры А.Шопенгауэром, 

Ф.Ницше, С.Кьеркегором.  
Русская культурологическая мысль конца XIX – начала XX века. Славя-

нофилы и западники, мыслители «серебряного века» о культуре. 
 
 

Тема 4. Основные течения культурологической мысли ХХ века 
 
 Психологические трактовки культуры (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, 
К.Хорни, Э.Фромм). 
 Теории культурно-исторических типов и локальных цивилизаций 
(О.Шпенглер, М.Вебер, А.Тойнби, П.А.Сорокин). 
 Неклассические модели культуры. Понимание культуры в экзистенциа-
лизме. Учение К.Ясперса об «осевом времени» истории. Игровые концепции 
культуры (Й.Хейзинга, Х.Ортега-и-Гассет, Г.Гессе). 
 Концепция символических форм Э.Кассирера. Понимание и истолкование 
культуры в герменевтике (Г.-Г.Гадамер). 
 Культурная и социальная антропология (Л.Уайт, Б.Малиновский, 
А.Радклифф-Браун) и основные этапы ее развития. Методы культурантрополо-
гии: этнографический, эволюционистский, социально-антропологический. 
 Постнеклассическая парадигма и основные подходы к изучению культу-
ры. Семиотические модели культуры У.Эко, Ю.М.Лотмана. Основные принци-
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пы структурного анализа как метода интерпретации культурной реальности 
(К.Леви-Стросс). Постструктурализм  М.Фуко и М.Барта. 
 Постмодернизм как культурная стратегия эпохи глобализма (Ж.Делез, 
Ф.Гваттари, Ж.-Ф.Лиотар, Ж.Бодрийяр) и его основные принципы: деконструк-
ция, критика логоцентризма, эклектизм и т.д. Теория «смерти автора». Концеп-
ция заката больших нораций. Симулякр  и симуляция в культуре. Кризис по-
стмодернизма и поиск новой парадигмы  в культурологии XXI века.  
 

Раздел II. Теория культуры 
 

Тема 5. Структура  культуры 
 
 Мир культуры как система. Основные подсистемы культуры: материаль-
ная, духовная, социальная и коммуникативная. 
 Материальная культура и ее элементы: культура труда и производства, 
быта и места жительства (жилища, дома, деревни, города), семьи, отношения к 
собственному телу, физическая культура и спорт. 
 Содержание духовной культуры: миф, религия, мораль, наука, искусство 
и философия. Специфика духовного производства. Диалектика объективации и 
субъективации духовного опыта человека. 
 Социальная  культура как система отношений между людьми. Виды меж-
человеческих отношений: институализированные и конвенциональные, фор-
мальные и неформальные. Роль формальных (государство, политические объе-
динения, церковь, учреждения образования, институты права, науки и искусст-
ва) и неформальных (гражданское общество, общественное мнение, мораль, 
традиция, меценатство) социальных институтов в создании, функционирова-
нии, сохранении, трансляции и развитии общественных норм, связей и отноше-
ний. 
 Коммуникативная  культура. Средства массовой коммуникации. Язык и 
культура. Языки культуры. Символ и культура. Знак и символ. Семантическое 
пространство культуры и механизмы кодирования социокультурного опыта. 
Тексты культуры. Понятие ментальности. Культурная среда и тип ментально-
сти. Основные виды передачи культурной информации. 
 

Тема 6. Культурные универсалии 
 
 Понятие культурной универсалии. Основные универсальные элементы 
культуры: язык и система коммуникации; типичные связи и взаимодействия 
(родственные, ценностные, функциональные, ритуальные и т.п.); общие нормы, 
правила, традиции, эталоны и образцы поведения; дифференциация и специа-
лизация трудовой деятельности, техника; социальная стратификация и иерар-
хия; игра, воспитание и образование; ценностная система как совокупность 
жизненных целей, идеалов, рациональных знаний, религиозных верований, ми-
фов, мировоззрений и т.д. 
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 Ценность как культурная универсалия. Утилитарный, эстетический, на-
учно-теоретический подходы к пониманию ценности. Ценность и оценка. Цен-
ность и антиценность: гуманизм как критерий их различия. Классификация и 
иерархия ценностей. Соотношение понятий ценность, культурная норма, идеал. 
 Идеология – существенный элемент духовной жизни общества. Понятие 
идеологии. Идеология как самосознание общества и социальных групп. Функ-
ции идеологии в культуре. Идеология в тоталитарном и демократическом об-
ществах.  
 Нормативный характер культуры. Традиция как способ существования 
социокультурного опыта. Элементы содержания традиции: обычай, обряд, ри-
туал, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.п. Традиция и новаторство. Культу-
ра как способ реализации творческих возможностей человека. 
 Техника как культурная универсалия. Понятие и социокультурные смыс-
лы техники. Инструментально-технологическое, естественно-природное, соци-
альное, индивидуальное человеческое и культурное измерения техники. Про-
блема гуманизации техники и технического прогресса в постиндустриальном 
обществе.  
 

Тема 7. Функции культуры 
 
 Социум, культура, человек. Понятие функций культуры. 
 Мировоззренческая функция культуры. Мировоззрение как выражение 
духовной уникальности исторически конкретного общества, его ценностно-
смысловых ориентаций и направленности человеческих действий. 
 Социально-интегративная функция  культуры. Социальные институты 
как механизмы консолидации и самоидентификации общества. 
 Праксиологическая функция культуры. Культура как деятельность чело-
века, направленная на освоение,  преобразование мира,  удовлетворение его ви-
тальных потребностей. Культура как технология взаимодействия человеческого 
общества и природы. Проблемы экологизации производственной деятельности 
техногенного общества. 
 Воспитательная функция культуры. Роль культурной среды в становле-
нии  и развитии личности.  Социальные институты как агенты и механизмы ос-
воения культуры. Диалектика социализации и индивидуализации личности. 
 Коммуникативная функция культуры. Культура как производство, накоп-
ление и трансляция социального опыта. Формы его представления: слово, знак, 
символ и др. Институализированные и неинституализированные виды трансля-
ции культурного опыта. 
 Понятие коммуникации, вариативность культурных коммуникаций. Язык 
как важнейший носитель коммуникативной функции. Невербальные способы 
социокультурной коммуникации. Проблемы  внутрикультурной и межкультур-
ной коммуникаций.  Проблема множественности культур и возможности пони-
мания иной культуры. 
 Регулятивная функция культуры. Культура как система социальных норм 
(ценностных ориентаций, моральных предписаний, правовых установлений, 
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традиций, обычаев, правил этикета, инструкций, уставов и т.д.). Институцио-
нальные и конвенциональные механизмы регуляции социальных отношений и 
действий людей. 
 Познавательная функция культуры. Культура как отражение мира в ин-
дивидуальном и общественном сознании, обобщение и кумуляция социального 
опыта людей. Эвристические, проективные и прогностические интенции куль-
туры. Культура как самопознание человека, способ ориентации в горизонте 
собственной личности.  
 

Тема 8. Типология культуры 
 
 Понятие о культурно-историческом типе. Критерии типологии культур: 
географический, исторический, формационный, цивилизационный, этнонацио-
нальный; их познавательное, методологическое и праксиологическое значения 
для анализа, понимания и управления социокультурными процессами. 
 Единство и множественность культурного процесса. Культура «традици-
онного» и «техногенного» обществ. Мировоззренческие и ценностно-
смысловые доминанты традиционных культур: общее – интенция на достиже-
ние единства с целым, универсумом  и особенное - ориентация на гармонию с 
природой (даосизм, античный космоцентризм), с социумом (конфуцианство), 
духовным абсолютом (буддизм, иудаизм, раннее христианство, ислам). Про-
блема  времени (прошлого и будущего) в самосознании культур традиционных 
обществ. Диалектика традиций и новаций. 
 Основные черты культуры техногенного общества: инновационизм, ли-
берализм,  индивидуализм, когнитивный оптимизм, прагматизм, установка на 
деятельностно-практическое преобразование действительности. Наука и техни-
ка как инструменты господства. Десакрализация культуры. Переориентация 
системы  образования на интересы практики. Идеалы рационализма и классиче-
ское искусство. 
 Дилемма рационального и иррационального в самосознании культуры 
индустриального общества. Абсолютизация будущего. Социальные утопии. 
Нелинейный характер развития самоорганизующихся систем. Кризис идеоло-
гии господства.  
 

Тема 9. Источники и механизмы культурной динамики  
 
 Понятие культурной динамики. Внутренние и внешние факторы культур-
ных изменений. Типы (материальные, социальные, духовные), формы (револю-
ционные, эволюционные), способы (традиционный, инновационный) культур-
ных преобразований. 
 Культурная динамика в традиционном и техногенном обществах. Диалек-
тика традиций и новаций в данных обществах. 
 Взаимодействие культур и его типы: нейтральные, альтернативные 
(контркультурные), конкурентные, состязательные. Уровни взаимодействия 
культур: этнический, национальный, цивилизационный. Способы  перемещения  
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элементов культуры. Диалог культур, культурная экспансия, культурная диф-
фузия. Селективность культуры (избирательное отношение к переносу ценно-
стей из одной культуры в другую). Причины и виды (целенаправленная, созна-
тельная, стихийная) селективности. Типы отношения к «чужим» ценностям: ас-
симиляция, адаптация, аккультурация, подавление, отвержение. Маргинальная 
культура.  
 Культурные конфликты в процессе развития. «Культурный шок» и кризис 
культуры. Способы преодоления конфликта, порождающего культурный шок: 
резервация, ассимиляция, взаимодействие, колонизация. Интернационализация 
и формирование общечеловеческой культуры.  
 

Раздел III. Культура в ее историческом развитии  
 

Тема 10.  Первобытная культура 
 
 Теории социо- и антропогенеза. Принципы периодизации истории перво-
бытного общества. Этапы эволюции первобытной культуры, их основные чер-
ты и особенности. 
 Культмагическое сознание и практика как основания первобытной куль-
туры. Демографические этнокультурные процессы эпохи первобытной родовой 
общины. Коллективные представления и специфика архаического мышления.  
 Ранние формы религиозных верований: тотемизм, фетишизм, анимизм. 
Магия и ее виды.  
 Гипотезы происхождения первобытного искусства, тенденции его эволю-
ции от предметности и натурализма к стилизации и схематизму.  
 Неолитическая революция. Переход к производящему типу хозяйства.  
Разложение родового строя, обожествление вождей, выделение жречества.  
 

Тема 11. Культура древних цивилизаций 
 
 Город как исток цивилизации. Первые приречные государства и их соци-
ально-экономические, политические, правовые особенности. Власть и собст-
венность. Власть и знание. Класс жрецов. Начало дифференциации форм куль-
туры и ее институализация.  Изобретение письменности. Роль традиции. 
 Миф как  форма мировоззрения древнего общества и его черты: синкре-
тизм, авторитарность, антропоморфизм, единство рационального и чувственно-
наглядного, теоретического и практического, реального и фантастического.  
Функции мифа: объяснительная, регулятивная, аксиологическая,  воспитатель-
ная, праксиологическая и т.д.  Ритуалы, обряды и церемонии как социально-
интегрирующие факторы.  
 Политеизм. Единосущность богов и людей. Ценности добродетельной 
жизни и праведное поведение. 
 Культура древней Месопотамии, ее духовное «ядро», этапы развития, ос-
новные достижения и влияние на культурно-исторические процессы региона. 
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 Культура Древнего Египта и ее особенности: религия, заупокойный 
культ, искусство и его доминантные символы, формы господства. Этапы эво-
люции культуры Древнего Египта.  
 Сходство и различие культур Междуречья и Древнего Египта.  
 

Тема 12. Традиционные культуры Востока 
 
 Особенности цивилизаций «второй волны». Понятие «осевого времени» 
(К.Ясперс). Возникновение философии и новых форм религиозного сознания.  
 Происхождение и этапы развития индийской  цивилизации. «Веды» как 
духовное «ядро» индийской культуры. Брахманизм и индуизм. Буддизм  и его 
роль в развитии индийской культуры и народов азиатского региона. Влияние 
религиозных представлений на искусство и образ жизни. Символика, культовые 
постройки, каноны изобразительного искусства и литературы. Индийская куль-
тура и поиск гармонического бытия. Роль традиции в поддержании стабильно-
сти и развитии индийской культуры. 
 Истоки и основные этапы развития китайской цивилизации. Мировоззре-
ние, религиозные верования и их характерные особенности: рационализм, 
практицизм, ритуализм и культ предков, идея природного и социального по-
рядка. «Пятикнижие» как основа духовной культуры Китая. Возникновение 
философских школ. Специфика китайского искусства: живопись, архитектура, 
декоративно-прикладное искусство, литература, театр и музыка. Искусство, 
знание и власть. Феномен «трех религий» (конфуцианство, даосизм и буддизм) 
в истории Китая. Влияние культуры Китая на дальневосточный регион. 
 Иранская культура, ее особенности и этапы развития. Единство мифоло-
гии, религиозных верований, искусства и литературы в культурных традициях 
Древнего Ирана. «Авеста» - памятник духовной культуры древних иранцев и 
священная книга зороастризма. Структура «Авесты». Дуализм и эсхатология в 
зороастризме. Культ Митры, огнепоклонство. Роль древнеиранской культуры в 
становлении христианской традиции и европейского менталитета.  
 Иудейская культура. Древние культы и мифологические представления. 
Эпоха «патриархов»  и формирование культа Яхве. Предпосылки монотеизма. 
Завет Бога с народом Израиля. Египетский период и «Пятикнижие Моисеево». 
Письменная и устная Тора. Структура Танаха. «Тора», «Небиим», «Кетубим». 
Роль «Ветхого Завета» в формировании христианства. Эсхатология иудаизма и 
ее значение для современной культуры. 
 Библия как памятник культуры.  
 

Тема 13. Античная культура 
 
 Предпосылки формирования, специфика и этапы развития античной 
культуры. 
 Полис как основа древнегреческой культуры. Десакрализация власти, 
возникновение демократии и становление человека как личности. Полис и ин-
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дивид.  Частная собственность и публичное право. Понятия гражданской доб-
лести и частной жизни. Игры, состязания и конкурсы. 
 Появление теоретического типа мышления. Философия, наука, образова-
ние. Мифопоэтический характер древнегреческого искусства и его эстетиче-
ские принципы. Достижения художественной культуры Древней Греции. Спорт 
и Олимпийские игры.  
 Эллинистическая культура как сплав  культурных достижений древнего 
мира. 
 Культура Древнего Рима: диалектика заимствований и новаций. Этапы 
развития. Ценностно-смысловое «ядро» римской культуры: государство, право, 
частная собственность, долг и доблесть. Древнеримский пантеон и религиозная 
толерантность. Возникновение христианства как синтез античной и иудейской  
традиций. 
 Всемирно-историческое значение античной культуры.  
 

Тема 14. Культура средневекового мира 
 
 Феномен средневековья в мировой истории и его особенности в развитии 
цивилизаций Запада и Востока. 
 Генезис западноевропейской средневековой культуры. Раннее, зрелое и 
позднее средневековье. «Новый завет». Роль христианства в формировании но-
вого образца  мира и человека. Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм, про-
виденциализм, символизм. Антиномичный характер средневекового мировоз-
зрения. Человек как живое противоречие (тела и души, веры и разума, святости 
и греховности, смертности и бессмертия, добра и зла, созидания и разрушения). 
Спасение души как главная смысложизненная ценность человека и ее выраже-
ние в различных формах человеческой практики. Храм как духовное средото-
чие средневековой культуры. 
 Элементы светской культуры в жизни людей средневековья. Рыцарская 
культура. Предпосылки социокультурных изменений западноевропейского об-
щества. Рост городов. Возникновение университетов и светского  образования. 
Дифференциация светской и духовной власти. Крестовые походы. Византий-
ское и исламское влияния на развитие светской культуры. Карнавальный харак-
тер средневековой культуры. 
 Интеллектуальная (рационалистическая) традиция в эпоху средневековья 
(теология, философия, практика инквизиции). Алхимия, мистицизм, оккуль-
тизм. 
 Своеобразие восточного (греческого) христианства. Характерные черты 
византизма как социокультурного типа: сохранение античных традиций, синтез 
восточного эллинизма с иранской и славянской культурами, приоритет госу-
дарства, цезарепатизм, своеобразие художественного канона. 
 Роль Византии в христианизации славянских народов. Принятие христи-
анства на Руси и развитие славянской культуры. Социально-исторические осо-
бенности развития Белой Руси. Христианизация и крещение населения бело-
русских земель. Социокультурное значение христианизации славян. Особенно-
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сти  реализации принципов христианского теоцентризма в культуре (градо-
строительство, храмовая архитектура, изобразительное искусство, письмен-
ность). Белая Русь как средоточие взаимовлияний восточного и западного хри-
стианства. 
 Специфика культуры арабо-мусульманского мира. Коран как концентри-
рованное выражение идей и практики теоцентризма. Синкретизм религиозной и 
светской жизни. Ислам, власть и политика. Культура повседневности. 
 Духовная культура мусульманского Востока: наука и образование, фило-
софия, литература и искусство. Эстетические принципы художественного ка-
нона. 
 Причины утраты внутреннего динамизма исламской культурой, ее стаг-
нация и застой.  
 Историческое значение культуры средневековья. 
 

Тема 15. Культура Возрождения и Реформации 
 
 Исторические предпосылки и сущность эпохи Ренессанса. Особенности 
итальянского Возрождения и его этапы. Гуманизм и формирование антропо-
центристского мировоззрения.  
 Развитие науки. Географические открытия. Пантеистическая концепция и 
ее воздействие на формирование новой мировоззренческой парадигмы. Соци-
альные утопии.  
 Эстетика и искусство Возрождения: основные черты и региональные осо-
бенности.  
 Противоречивость эпохи Возрождения и причины кризиса. Влияние 
культуры Ренессанса на последующие этапы развития культуры. 
 Кризис феодализма и сущность Реформации. Возникновение протестан-
тизма и формирование новой духовной доминанты.  

М.Лютер и его учение об оправдании личной верой. Учение Кальвина. 
Англиканская протестантская церковь. Роль и значение основных направлений 
протестантизма в развитии духовной культуры. 
 Идеи религиозного индивидуализма. Трудовая этика протестантизма – 
нравственная основа практики буржуазного предпринимательства. 
 Образование Великого княжества Литовского и особенности его полити-
ческой культуры. Национальная и религиозная толерантность. Православная и 
католическая тенденции в белорусской культуре. Магдебургское право и горо-
да Беларуси. Белорусская культура в контексте славянской и европейской куль-
тур. 
 Расцвет белорусской культуры в XV – XVI веках. Ф.Скорина - первопе-
чатник, просветитель, гуманист. Брестская церковная уния  1596 года и возник-
новение униатства. Идеология Реформации. Мировоззрение и гуманистическая 
деятельность С. Будного, Н. Гусовского, В. Типинского, С. Зизания, М. Смот-
рицкого. Живопись, архитектура. Фольклор. Традиции и обычаи.  
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Тема 16. Культура Нового времени 
 
 Исторический  смысл понятия Нового времени. Развитие и углубление 
идей и практики Возрождения и Реформации. Мировоззренческие новации Но-
вого времени: рационализм, десакрализация культуры, природа как объект  че-
ловеческого господства, практико-преобразовательная ориентация культуры. 
Формирование научной картины мира. Институализация науки.  
 Становление и развитие наций и национальных культур, их этно-
лингвистическая идентификация. Конституирование национальных академий 
наук и формирование практико-ориентированной системы образования.  
 Концепция естественных прав человека и автономии личности, правового 
государства и гражданского общества. Феномен идеологии и его истолкование 
в трудах мыслителей Нового времени. 
 Промышленный переворот и становление индустриального общества. 
Взаимодействие и взаимовлияние научного и технического прогресса. Урбани-
зация и зарождение  массовой культуры. 
 «Встреча» традиционной и техногенной цивилизаций. Социокультурная 
экспансия Запада и обратное влияние Востока. 
 Эволюция классической науки и ее превращение в ценностную доминан-
ту развития техногенной цивилизации. 
 Новоевропейское искусство как выражение динамики инновационных 
сдвигов в материально-производственной, социально-политической и духовной 
сферах жизни общества. Эволюция направлений и стилей искусства XVII – XIX 
веков: от барокко к модернизму. Деканонизация и поиск новых выразительных 
средств в художественном творчестве. Возникновение эстетики как науки и 
разработка новых эстетических программ художественно-образной репрезента-
ции действительности. 
 Новое время и модернизация Российской Империи. Петровские реформы. 
Противоречивость тенденций европеизации и традиционной русской самобыт-
ности. Развитие науки, системы образования, искусств и свободомыслия. 
 Особенности культурных процессов в Беларуси XVII – XIX  веков. Взаи-
модействие различных культурных традиций: польской, русской, украинской, 
еврейской. Пограничный характер белорусской культуры. Состояние белорус-
ского языка и национальное самосознание. Национально-культурное возрожде-
ние XIX века и формирование белорусской нации.  
 

Тема 17. Культурные процессы современности 
 
 Понятие современности. Противоречия (социально-политические, эконо-
мические, идеологические, социоприродные) и особенности (динамизм, инно-
вационизм, непредсказуемость) развития индустриальной цивилизации в XX 
веке.  
 Цивилизация и культура. Отображение и репрезентация в культурном са-
мосознании эпохи революционных событий первой трети ХХ века. 
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 Утрата культурой мировоззренческого и стилевого единства. Модернизм, 
авангард и классика. Конституирование неклассической науки.  Рационализм и 
иррационализм. Утопизм, оккультизм, мистицизм. 
 Дегуманизация искусства. Дивергенция технократического и гуманитар-
ного знаний. Тоталитаризм и культура. Феномен советской культуры. Социали-
стический реализм и свобода художника. 
 Институализация, развитие и достижения белорусской культуры. Про-
блемы и противоречия отечественной советской социокультурной синергии: 
идеологизация, русификация, репрессии.  
 Становление  информационного общества, его признаки  и отличитель-
ные черты. Формирование постнеклассической науки. Синергетика. Постмо-
дернизм:  сущность, мировоззренческие и антропологические установки, эсте-
тические принципы. Текст и реальность. Отношение к модернизму. 
 Понятие глобализации. Диалог культур как аспект современных процес-
сов международной интеграции. Восток и Запад. Вестернизация и культурный 
фундаментализм. Классический гуманизм и его современные интерпретации. 
 Массовое общество и массовая культура. Роль современной техники и 
технологий в культурных процессах. Экспансия искусственного. Виртуализа-
ция бытия и культуры. Эстрада, шоу и детектив как основные формы культур-
ного интереса масс. Телоцентризм. Миф и реклама. Элитарная и массовая куль-
тура: общее и особенное. 
 Молодежная субкультура как мировоззрение и стиль жизни: истоки, фор-
мы, тенденции. Молодежь и наркотики. Религиозное сектанство. Контркульту-
ра.  
 Белорусская культура в контексте исторических вызовов и ответов. Со-
временная отечественная социокультурная синергия. 
 Белорусская ментальность. Национальные традиции и проблемы форми-
рования адекватной потребностям открытого общества новой экономической и 
политико-правовой культуры масс. Понятие о национальной элите. Идеологи-
ческие средоточия белорусской идеи.  
 Отечественные наука и искусство в условиях социальной трансформации. 
Современная религиозная ситуация в Республике Беларусь. Интеграция нацио-
нальной системы образования в европейское образовательное пространство. 
Статус и роль белорусского языка в процессах укрепления этнического само-
сознания народа. Физическая культура как образ жизни нации. Формирование 
здорового, культурно развитого, свободного человека, профессионала и пат-
риота – главная цель социальной и культурной политики белорусского государ-
ства.  
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