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Структура рекомендаций

1. Тема  занятия  «Региональная  культура:  восточная  и  западная,  северная  и 
южная. Срединные культуры. Локальные культуры».

2. Мотивация  изучения  темы.   Рассмотреть  разнообразие  историко-культурного 
пространства, и увидеть общее и отличие основных типов культуры. Привить студенту 
потребность  к  самостоятельному,  свободному,  творческому,  активному  подходу  и 
осмыслению системы культурологических знаний. Сформировать и развить творческие 
способности:  гармоническое  развитие  интеллектуальных,  профессиональных, 
эстетических и нравственных качеств личности.
3. Цели занятия.
3.1. Общая цель: изучения темы направлено на формирование компетенций по ФГОС 

специальности 060201 «стоматология» (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5)
3.2. Конкретные цели и задачи.
После изучения темы студент должен:
«Знать» -  основные  понятия  и  категории  позволяющие установить  коммуникативную 
связь  с  представителями  другой  региональной  культуры,  основные  ценности,  нормы, 
культурные архетипы,  принципы организации и функционирования культуры в регионе; 
содержание  представлений  о  сценариях  развития  основных  региональных  типов 
культуры.
 «Уметь» проблематизировать  социальную  ситуацию,  репрезентировать  ее  на  уровне 
проблемы;  применять  принципы  аксиологического  анализа  в  решении  конкретных 
этических  и  социокультурных  проблем;  применять  категориальный  аппарат 
культурологии для рефлексии социальной динамики; определять пути, способы, стратегии 
решения проблемных ситуаций в социальной жизни.
 «Владеть» -  культурой мышления,  способностью к обобщению, анализу,  восприятию 
информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения;  основными  способами 
ясного, убедительного, последовательного и аргументированного изложения собственной 
позиции  по  различным  вопросам  социальной  жизни;  опытом  культурной  рефлексии 
социальной динамики.
4. Вопросы,  изученные  на  предшествующих  дисциплинах  и  необходимые  для 

освоения темы.
Курс  «Культурология»  -  одна  из  гуманитарных  социально-экономических  дисциплин 
федерального блока государственного образовательного стандарта высшего образования. 
При  изучении  дисциплины  «Культурология»  студенты  могут  использовать  знания, 
полученные в общеобразовательных школах, гуманитарных лицеях, колледжах, а так же 
из  курсов  «История  первобытного  общества»,  «История  Древнего  мира»,  «История 
Средних веков», «Мировая художественная культура», «Обществознание».
1. Западная,  Восточная,  Северная,  Южная  и  Срединная  культура  («обществознание» 

школьный уровень).
2. Региональная культура («МХК» школьный уровень).
3. Конфликт  Запада  и  Востока,  евроатлантическая  цивилизация  ((«обществознание» 

школьный уровень)
5. Задания для самостоятельной подготовки к практическому занятию:
5.1. Перечень контрольных вопросов для самоконтроля знаний. 
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1. Разрешите дилемму: единый мировой культурный процесс или история «локальных 
цивилизаций».

2. Каким мыслителем была впервые заявлена проблема «Восток – Запад – Россия»?
3. Культура  Востока  часто  воспринимается  как  единое,  цельное.  Попробуйте 

выделить специфические черты Ближнего Востока, Индии, Китая и Японии.
4. Западная культура как антипод Восточного типа.
5. Перечислите характерные черты срединных культур.
6. Значимость южного типа культуры в творчестве Леопольда Сенгора – движение 

негритюд.
7. Почему  основой  Северного  типа  культуры  является  система  либеральных 

ценностей?
8. Проведите  сравнительный  анализ  диалектической  пары  –  Южной  и  Северной 

культуры.

5.2 Задания для СРС во внеучебное время 
1. Составить типологию региональной культуры, 
2. Сделать презентации по любому из типов культуры.
3. Сообщение по личности Э. Геваре, Л. Сенгора.
4. Выписать отличительные черты срединных культур.
5.  Составить  перечень  культур,  которые  можно  назвать  локальными.  Привести 

обоснование своему мнению.
6. Россия как локальная культура. Доводы за и против.

5.3  Задания для самоконтроля подготовки к практическому занятию (тесты) . 

Тема «Локальные и срединные культуры»
1. Из определений найдите, где  «локальные культуры», «срединная культура», а где 

«культура ареала»?

А) географический район, пространство, внутри к-рого у разных культур обнаруживается 
сходство  в  основных  чертах.  Концепция  была  создана  в  конце  XIX  -  нач.  XX  вв. 
американскими  этнографами.  Наиболее  полно  теорию  разработал  американский 
антрополог А. Кребер (1876-1960). Под …. он понимает определенный географический 
район, к-рый характеризуется сходством значительного числа культурных черт. Внутри 
выделяются “культурный центр” — область наибольшей концентрации культурных черт, 
а  также “культурные границы” — места пересечения данной культуры с другими,  где 
постепенно ослабевают признаки собственной культуры и увеличиваются заимствования 
из  соседних  ареалов.  Развитие  культуры  складывается  из  внутренних  инноваций  и 
внешних заимствований. Те и другие могут либо тормозить, либо ускорять культурное 
развитие.  Неудачное  нововведение,  напр.,  противоречащее  сложившимся  традициям, 
замедляет культурный рост. И наоборот, удачные инновации и заимствования ускоряют 
развитие культуры. 

Б) понятие, обозначающее устойчивую совокупность ценностных ориентации в обществе, 
обусловливающую  единство  и  целостность  его  жизни.  Такое  “ядро  культуры”  не 
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позволяет  специфическим  крайностям  разрушать  данный  способ  жизнедеятельности, 
предотвращает  опасность  раскола  общества  на  “субкультуры”,  возникновения 
“контркультуры”.  Формирует  систему  общепринятых  идеалов  и  ценностей, 
выражающих  интересы  и  потребности  большинства  населения  и  обеспечивающих 
передачу необходимого для выживания и развития данной культуры социального опыта. 
Воплощает  доминирующий  в  данном  обществе  и  в  данное  время  тип  культуры, 
обеспечивает  стабильность  и  своеобразие  культурной  жизни.  Разрушение  ее,  несет 
огромную опасность для сохранения и развития данного культурного организма, поэтому 
любое  нормальное  общество  (государство)  и  укрепляет  свою  -  основу  жизни  и 
самоидентификации данного социального организма.

В) культуры,  связанные  с  определенным  ареалом,  возникшие  в  результате  серии 
природных вызовов  (“вызов  моря”-  Минойская  культура,  “вызов  засушливой земли”  - 
Египет) в аллювиальных долинах Тигра и Евфрата (Аккад,  Шумер,  Вавилон, Ашшур), 
Инда (Индия),  Хуанхэ (Китай),  Нила (Египет). Атрибутивные признаки: письменность, 
город, государство, монументальная архитектура.

(а- культура ареала, б – срединная, в – локальная)

2. Типологические черты локальных культур (укажите лишнее):

а) вписанность в природные ритмы; б) идеал личности, символизирующий ненарушение 
своим  моральным  и  социальным  поведением  природных  ритмов  (у-вэй  (Китай));  в) 
осуждение  инноваций,  ретроспективность  основных  культурных  регуляторов 
(“выпрямление  имен”  Конфуция);  г)  знание  носит  сакральный  характер;  д)  искусство 
имперсонально  и  канонично;  д)  закрытые  общества  с  вертикальной  стратификацией 
(варно-кастовый строй в Индии); е) эпатажность, стремление быть заметной и диктовать 
условия  для  развития  другим  культурам;  ж)  человек  локальных  культур  -  сословный 
индивид  (качества  личности  -  функция  от  качеств  социальной  группы,  к  которой  он 
принадлежит);  з)  доминанта  локальных  культур  -  религия  этнического  и 
ритуалистического типа.

3. Определите, какой тип культуры? А) срединная, Б) локальная,
Понятие, ввел Н. Бердяев. Культурная  инновация, полученная в результате медиации, в 
результате преодоления дуальной оппозиции посредством поиска новой меры снятия ее 
полюсов в осмысленном предмете посредством поиска новой меры снятия ее полюсов в 
осмысленном  предмете  посредством  творческого  наращивания  нового  содержания 
культуры "Между "есть бог" и "нет бога" лежит целое громадное поле, которое проходит с 
большим  трудом  истинный мудрец.  Все  новые  смыслы,  новое содержание культуры 
формируется между полюсами оппозиции Медиации. Она способная смести все новое в 
культуре, так как оно может вызвать дискомфортное состояние.

4. Восстановите логическую цепочку 
Поэтому вслед за появлением понятия о культуре вообще появилось, во-первых, понятие 
об ….?, во-вторых, понятие о….? в целом как совокупности всех этих отдельных культур. 
Значительно позднее эти отдельные конкретные культуры получили название …….?.
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а) человеческая культура
б) локальная культура
в) отдельные культуры

5. О какой культуре идет речь (о срединной или локальной)
Это не означает, что такие ……. культуры не общались между собой, не знали друг о 
друге. Но каждая из культур вырабатывала в себе мощнейший каркас, некий «иммунитет» 
к другой культуре, не пропускающий чуждых элементов и влияний. Поэтому одной из 
центральных культурных оппозиций системы ……. культуры была оппозиция  «свой – 
чужой», в которой свое (внутрикультурное) рассматривалось как истинное, а чужое – как 
отрицание моего, а значит, враждебное (ложное).

6. Первым выдвинул концепцию локальных культур:
     а) Н. Данилевский
     б) Л. Гумилев
     в) О. Шпенглер
     г) А. Тойнби

7. Согласно определению Л. Гумилева, к пассионариям мы можем отнести:
     а) Акакия Акакиевича (Н. Гоголь “Шинель”)
     б) Обломова (И. Гончаров “Обломов”)
     в) Старуху (А. Пушкин “Сказка о рыбаке и рыбке”)                     
     г) Ивана Сусанина ( М. Глинка- опера ”Иван Сусанин”)

5.4. Темы рефератов.
1. Значение Карла Витгольфа в рассмотрении восточного типа культуры.
2.  «Записки  мотоциклиста»  Э.  Геваре  -  как  кросс  культурный  анализ  южного  типа 
культуры.
3. Южный и восточный типы культур: общее и отличие. 
4. Историческое место и  значение срединных культур.
5. Русский тип культуры: срединный или локальны? 

6. Этапы проведения практического занятия.

1. Понятие региональной культуры и основная классификация.
2. Восточный тип культуры: территория, время существования, основные 

достижения, характеристика.
3. Западный тип культуры: территория, время существования, основные достижения, 

характеристика.
4. Северный тип культуры.
5. Южный тип культуры.
6. Соотношение западного типа культуры и восточного, южного и северного типов.
7. Срединные и локальные культуры.
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Для  определения  понятия  «региональная  культура»  необходимо  рассмотреть 
базовые  понятия,  из  которых  оно  складывается.  Определение  «региона»  (лат.  regio  — 
«страна»,  «область»)  в  качестве  термина  для  обозначения  территориальной  единицы 
государства  можно  встретить  в  большинстве  словарей  и  энциклопедий.  Понятие 
«культура»  (лат.  cultura  —  возделывание,  земледелие,  воспитание,  почитание)  несет 
многогранный смысл и имеет многовековую традицию употребления. Оно используется 
для  выделения  человеческого  существования  из  природного  бытия,  характеристики 
содержания и смысла человека.

Регион — это наиболее устойчивая историко-географическая единица, обладающая 
рядом  константных  признаков  (социально-экономический,  историко-культурный, 
географический  и  др.),  которые  позволяют  раскрыть  ее  своеобразие  по  отношению  к 
другим регионам.

Региональные  культуры  существуют  в  определенном  географическом  ареале. 
Масштабы  ареала  могут  быть  различны.  Есть  случаи,  когда  региональная  культура 
совпадает с национальной (например, культура Кореи). Но, как правило, региональные 
культуры объединяют несколько родственных национальных культур,  что обусловлено 
сходными  географическими,  климатическими  и  другими  условиями,  особенностями 
жизни  и  т.  д.  поскольку  продолжают  существовать  одни  и  те  же  географические, 
климатические и другие особенности жизни людей в данном регионе, постольку пришельцы 
так или иначе воспринимают формы жизни и обычаи местного населения,  и  в  результате 
образуется  историческая  преемственность,  сохраняющая  специфику  данной  региональной 
культуры. Так произошло, например, в Индии: культуры разных народов, поселявшихся на 
индийской  земле,  впитывали  в  себя  древние  традиции,  до  сих  пор  составляющие 
специфический колорит жизни этой страны. 

Когда  какая-либо  региональная  культура  вторгается  в  области,  занятые  другой 
региональной культурой, она или претерпевает там значительные изменения, ассимилируется 
и  сливается  с  последней  (как  негритянская  культура  в  Северной  Америке  или  западная 
культура в Японии),  или вытесняет оттуда местную культуру (как произошло с культурой 
американских  или  австралийских  аборигенов  при  захвате  их  земель  европейцами).  Таким 
образом, ареал региональной культуры может расширяться или сужаться.  

Самыми крупномасштабными регионами Земли, в которых исторически сложились 
различные культуры, являются "Запад" и "Восток", "Север" и "Юг".

Запад и Восток. Что означают эти понятия? Под "Западом" принято понимать Европу 
и Северную Америку, а под "Востоком" - Азию. Культурологию эти понятия интересуют в 
плане различия между двумя типами культур.

Понятия "восточная культура" и "западная культура" достаточно условны. Различия 
между  ними  улавливаются  скорее  интуитивно,  чем  строго  логически  формулируются. 
Восточная  культура  в  этом  плане  более  неоднородна  и  пестра:  есть  Восток  буддийский, 
Восток мусульманский, Восток арабский; существуют значительные различия в образе жизни 
народов  Индии,  Китая,  Японии и  т.  п.  Культура  же  Запада  объединена  одной религией  - 
христианством, и различия в образе жизни между этими странами не столь существенны.

Восточная и западная культуры всегда представлялись полярными друг другу. Это 
деление  учитывает  не  только  территориальное  и  географическое  положение,  но  и 
характеристику методов и способов познания мира,  ценностной ориентации,  основных 
мировоззренческих  установок,  общественно-экономических  и  политических  структур. 
Европейская  и  американская  культуры  вкладываются  в  понятие  «Запад».  Страны 
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Центральной, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки представляют 
культуру Востока.

К  восточной  цивилизации  относятся  такие  культуры,  как  культура  еврейского 
народа,  Китая,  Индии  и  арабо-мусульманского  мира.  В  философско-историческом 
осмыслении Восток представляется в качестве первой исторической ступени всемирного 
развития человечества. В теориях замкнутых культур и локальных цивилизаций линейная 
историческая схема была отброшена и казавшийся однородным восточный мир предстал 
россыпью  самобытных  культурных  образований.  В  современных  типологических 
системах  китайская,  индийская  и  ближневосточная  цивилизации  были  осознаны  в 
качестве трех основных и самостоятельных форм культуры и общества.

Восток стал колыбелью мировой цивилизации и человеческой культуры. Для всех 
его локальных социокультурных образований было характерно стремление к сохранению 
жесткой  нормы,  устойчивого  социального  порядка  и  религиозных  и  моральных 
стандартов  поведения.  Сущность  этих  социальных  систем  определяется  азиатским 
способом производства и сводится к консервативной стабильности. Это концепция  Л.С. 
Васильева.  Другая  точка  зрения на  эту  проблему –  концепция  Р.  Генона,  по  которой 
восточные  цивилизации  сущностно  не  противоречат  друг  другу  в  силу  следования 
изначально общему высшему принципу.

Л.С. Васильев выделяет три гигантские структуры: китайскую, индо-буддийскую и 
арабо-мусульманскую. Р. Генон представлял восточный мир следующей классификацией: 
Дальний  Восток  –  китайская  цивилизация,  Средний  Восток  –  индуистская,  Ближний 
Восток  –  исламская.  Ю.  В.  Качановский  выделил  пять  основных  черт,  в  которых 
проявляется своеобразие исторического развития Востока:

· более сильная тенденция сохранения общинных структур; 

· важная экономическая роль государства; 

· установление верховной собственности на землю; 

· тенденция развития феодализма без крупного помещичьего хозяйства; 

· централизованная, деспотичная власть. 

В качестве характерных черт "азиатского" общества и его культуры можно назвать:

· для характеристики производительных сил - уровень, обусловленный их искусственным 
невозрастанием; 

·  в  качестве  особой  системы  отношений  собственности  -  система  государственно-
бюрократических, иерархических отношений; 

·  в  качестве особых методов присвоения прибавочного продукта  -  метод эксплуатации 
знаний,  превентивное  перераспределение  прибавочного  продукта  в  силу  обладания 
знаниями; 

· в качестве нерабовладельческой и, в то же время, не феодальной классовой структуры - 
специфическое сословно-кастовое, иерархическое членение социума с особым местом в 
нём колоссальной прослойки чиновничества, инженеров и учёных. 

Несмотря на некоторые общие черты культуры цивилизаций Древнего Востока: 
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· ранний переход к бронзе как основному материалу культуры; 

·  распространение  рабовладения,  существующего  наряду  с  общинным  крестьянством, 
противоборство  государственно-храмового  и  общинно-частного  секторов  хозяйства  и 
проч., 

· в этих культурах сохраняются различия, обусловившие три модели цивилизаций. 

Первые цивилизации возникают на Востоке: Китай, Индия, Шумер, Египет. Таким 
образом,  восточная  культура  обгоняет  западную.  Главное  в  культуре  цивилизации 
Древнего Востока - это сохранение и восстановление - если что-то нарушено - порядка, 
организации,  закона.  Подданные  должны  поддерживать  закон  -  они  должны  вовремя 
вносить налоги, платить подати, выполнять повинности. Придворные, царедворцы также 
должны знать закон - ритуал, церемониал, которому подчинялась придворная жизнь. Если 
порядок нарушался, например, не поступали налоги - это воспринималось как гнев богов, 
как гибель культуры. Миропорядок срочно надо было восстанавливать.

Из  необходимости  сохранять  утверждённый  миропорядок  родилась  наука:  если 
границы полей смыло наводнением, их надо восстановить в той же форме, в какой они 
существовали  до  разрушения.  Если  двор,  хозяин,  платит  налог,  то  надо  исчислить, 
правильно  ли  он  его  платит.  Ход  полевых  работ,  разливы  рек,  засушливые  сезоны  - 
цикличны.  Надо  познать  закономерность  этих  циклов,  а  для  этого  нужна  астрономия. 
Искусство  также  утверждает  и  отражает  сложившийся  порядок,  космос.  В  культурах 
древних  царств  искусство  выполняет  весьма  важную  роль:  оно  является  средством 
поддержания мироздания, исполнения закона и порядка. 

В восточной культуре  господствует  убеждение о  совершенстве,  гармонии мира, 
ему чужда мысль о его переустройстве. Творчество – исключительный удел Неба и Богов. 
Что  касается  западного  типа  культуры,  то  здесь  возможны  представления  о 
несовершенстве мира, творчество – это удел Бога и человека и оно может быть нацелено 
на переустройство мира.

В  восточной  культуре  происходит  отрицание  нового,  модернизации. 
Непосредственным  содержанием  модернизации  в  историческом  аспекте  является 
«вестернизация», в политическом аспекте – демократизация, в психологическом плане – 
индивидуализация.

Восточная  культура  ориентируется  на  нерасчлененность  человека  и  природы: 
достоинством  человека  является  его  умение  «вписаться»  в  природу  через 
совершенствование  души  и  тела,  изменение  человека  как  части  мира  (а  не  мира  в 
соответствии с человеческими потребностями и представлениями – на Западе).

На  Востоке  (исходя  из  этого  положения)  господствует  принцип  недеяния; 
приоритет коллективного труда, а не частного, как на Западе.

Если на Западе историческое развитие ориентировано на новизну, максимальное 
удовлетворение своих потребностей при жизни (карьера, имидж – такова цель жизни), то 
на Востоке господствует принцип «теоцентризма», который предполагает, что в основе 
мироздания  лежит  высшая  воля.  Человек  должен  распознать  ее  и  творить  как  свою 
собственную.  Совершенствование  общества  происходит  как  спокойный  одномерный 
процесс,  который  способен  вбирать  новое,  но,  с  другой  стороны,  –  ориентирован  на 
устойчивость. Личность живет лишь в коллективе, отсутствует понятие свободы воли, и 
человек обязан быть рад этому.
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Если  на  Западе  человек  ориентирован  на  будущее  (свое,  своих  детей,  своего 
народа),  то  на  Востоке  наблюдается  ориентация  на  вечность,  на  циклы,  круговороты, 
рождение и смерть.

Так как западная культура исходит из потребительской ориентации на бытие, то, 
соответственно, воля и разум человека должны быть направлены на преобразование мира. 
Восточная культура ориентирована на духовное преобразование: в мире есть трудности, 
которые не следует обходить, их нельзя изменить, преодолеть, их надо принять.

Для западного типа культуры характерна ориентация на:

1) ценности технического развития;
2) динамичный, деятельный образ жизни;
3)  совершенствование  культуры  и  общества.  Конституционно  закреплены  идея 
значимости личности, приоритет творчества и инициативы.

Характерные  черты  социодинамики  западной  культуры:  неравномерность, 
волнообразность.  Переход  к  новому  обозначает  ломку  существовавших  ранее  или 
устаревших систем ценностей, общественно-политических и экономических систем.

Восток представлен в культуре целым рядом локальных цивилизаций или тремя 
основными, то Запад представляется рядом сменяющихся эпох:
1) классической эллинской культурой;
2) эллинистически-римской ступенью;
3) романо-германской культурой христианского Средневековья;
4) новоевропейской культурой..

У  истоков  и  в  самих  основаниях  всех  обществ  и  культур  европейской 
цивилизационной  традиции  находится  нечто  невообразимое:  хозяйство,  общество, 
государство,  культура,  целиком  лежащие  на  плечах  одного  единственного  человека: 
человека – общества, человека – государства, человека – мировоззрения, действительно 
целостной личности, свободной и самостоятельной в мыслях, словах и поступках.

Важнейшими изобретениями европейской культуры являются философия и наука, 
как способ познания мира. 

Северный и южный тип культуры.

Север  и  Юг.  Под  "Югом"  подразумевается  социокультурный  мир  народов 
субтропического пояса - Африки, Меланезии, Океании. Социокультурный мир "Севера", в 
основном, характеризуется западной культурой. Четкой географической границы между 
ними  нет.  Наиболее  отчетливо  специфика  культуры  "Юга"  проявляется  в  жизни 
аборигенов тихоокеанских островов и "черной Африки".

"Юг"  -  прародина  человечества,  как  считает  современная  антропология 
(моноцентрическая теория происхождения человека). Именно Юг дал миру древнейшую 
цивилизацию -  Египет,  Эфиопию, Нубийское царство и другие.  Но в связи с  тем,  что 
природные условия (богатство животного и растительного мира, теплый климат и т. д.) не 
требовали  развития  форм  материального  производства,  характерных  для  суровых 
северных  краев,  культура  Юга  транслировала  от  поколения  к  поколению  мало 
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изменяющиеся традиции, которые обеспечивали жизнь людей на основе примитивного, но 
хорошо приспособленного к естественной среде хозяйства. Именно это и привело народы 
Юга к колониальной зависимости от европейских государств. Лишь в XX веке стали они 
освобождаться  и  создавать  самостоятельные  государства,  что  вызвало  подъем 
национального самосознания и стремление защитить свою национальную культуру.

В  современной  культуре  Юга,  насчитывающей  несколько  тысяч  различных 
этнических  групп,  большую  роль  играют  традиционные  формы  мифологии  и  магии, 
идолопоклонничество, фетишизм и тотемизм. Наряду с древними местными языческими 
религиями распространены буддизм, ислам и христианство.

Отличительная  черта  искусства  народов  Юга  -  экспрессия,  что  особенно  ярко 
проявляется  в  музыкально-танцевальном  искусстве.  В  изобразительном  искусстве 
преобладают  гротескное  изображение  людей  и  животных,  яркие  краски,  угловатые 
формы. Совершенно оригинально искусство украшения человеческого тела; замечательны 
африканские  маски,  терракотовые  и  деревянные  скульптуры  и  др.  Произведения 
искусства проникнуты магической символикой. Отличны от северных и обычаи южных 
народов.

На  основе  признания  исключительности  судьбы  и  культуры  народов  Африки 
сформировалось сложное и противоречивое явление - негритюд.

Опираясь  на  его  наследие,  идеолог  негритюда  Л.  Сенгор  (современный 
африканский мыслитель и политический деятель - в 1969-1981 гг. президент Сенегала) 
развил идею уникальности африканской культуры. В своих статьях он противопоставляет 
менталитет, психологию, культуру негров - европейцам. Он утверждает, что разум негра 
интуитивен, отношение к миру у него эмоциональное, что и определяет все культурные 
ценности  африканского  негра  -  религию,  социальные  структуры,  искусство,  язык 
("гениальность  его  языка",  как  пишет  Сенгор).  Идеолог  негритюда  утверждает,  что 
негритянская  культура,  являющаяся  антиподом  культуры  белых  народов  Севера,  не 
только оценивается наравне с ней, но и во многих отношениях превосходит ее. Сенгор 
полагает,  что  будущее  человечества  связано  с  принятием  ценностей  негритянской 
культуры.

Таким образом, не стремление доказать превосходство одной культуры над другой, 
а диалог, взаимовлияние, усиление контактов Севера и Юга - оптимальный путь развития 
и обогащения культур.

Локальные культуры

  В философии и культурологии важной проблемой является вопрос о том, что собой 
представляет исторический и культурный процесс: развитие мировой культуры в целом 
или  смену  локальных  культур,  каждая  из  которых  живет  своей  собственной, 
обособленной  жизнью.  С  точки  зрения  теории  локальных  культур  схема  истории 
представляет  собой  не  однонаправленный линейный процесс:  линии развития  культур 
расходятся.  Такой  позиции  придерживались  Н.Я.  Данилевский,  О.  Шпенглер,  Л. 
Фробениус, А. Тойнби, Э. Мейер, Э. Трельч и др. Эти мыслители противопоставляли свои 
концепции идее универсальности и всемирной истории (концепции Вольтера, Монтескье, 
Г. Лессинга, И. Канта, И.Г. Гердера, В. Соловьева, К. Ясперса и др.).
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Существование  многообразия  специфических  культур  нельзя  выстроить  в  порядке 
«высшие - низшие». Принципиально все равноценны и имеют возможность различных 
путей их политико-экономического и социокультурного развития.

     Выделение в типологии «локальных» культур в значительной степени основано на 
«цивилизационном» подходе. 

         При цивилизационном подходе выделяют «локальные» культуры (от лат. «locus» - 
определенное место), специфические типы культур (часто называемых «цивилизациями») 
- замкнутые, не поддерживающие диалога с другими. 

       В развитии каждой «локальной» культуры есть нечто уникальное, непередаваемое,  
навсегда погибающее вместе с ней.

Основными признаками «локальной» культуры являются: 

-  наличие  стержневых  образов  и  духовных  ценностей  общественной  жизни: 
мировоззренческих  идеалов,  религии  и  церковной  (жреческой)  организации; 
-  своеобразие  материальных  оснований  (соотношение  земледелия,  ремесла,  торговли);
-  идеалы красоты и морали, выраженные в искусстве;
-  специфика  социальной  стратификации  (соотношение  свободных  и  зависимых  групп 
населения, положение женщины);
-  особенности  политико-правовых  отношений  (основные  типы  государственных 
образований,  соотношение  монархических  и  демократических  тенденций  в  обществе);
-  отличие  в  бытовом  отношении:  разнообразие  типов  поселений:  преимущественно 
сельские  или  городские,  способы  организации  жилого  пространства,  виды  жилищ, 
семейные  отношения,  отношения  свободных  и  рабов  (крепостных  и  т.  п.); 
-  основные  занятия,  увлечения  в  свободное  время,  способы  проведения  досуга.
            Идею  самобытности  культуры  России  развивали  в  30-50-х  гг.  XIX  в. 
«славянофилы»  (А.  Хомяков,  И.  Киреевский,  Ю.  Самарин,  И.  и  К.  Аксаковы  и  др.),  
усвоившие идеи И. Гердера и Ф. Шеллинга о «народном духе». Выступавшие против них 
«западники» (В. Белинский, А. Герцен, Т. Грановский, И. Тургенев, С. Соловьев и др.), 
утверждали  о  необходимости  развития  России  по  западноевропейскому  образцу. 

Идеи «славянофильства» стали опорой для Н. Я. Данилевского. Русский общественно-
политический  деятель  Николай  Яковлевич  Данилевский (1822–1885)  разработал 
концепцию локальных культурно-исторических типов, или цивилизаций, последовательно 
проходящих в своем развитии стадии рождения, расцвета, упадка и гибели. Культурно-
исторические типы являются субъектами истории человечества. Однако этими субъектами 
история  культуры  не  исчерпывается.  В  отличие  от  положительных  культурно-
исторических типов, есть еще и т. н. «отрицательные деятели человечества» – варвары, а 
также  этносы,  которым  не  свойственны  ни  положительная,  ни  отрицательная 
исторические  роли.  Последние  составляют  этнографический  материал,  включаясь  в 
культурно-исторические типы, но не достигая исторической индивидуальности.
Н.Я. Данилевский выделяет следующие культурно-исторические типы:

1) египетскую культуру;
2) китайскую культуру;
3) ассирийско-вавилоно-финикийскую;
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4) халдейскую, или древне-семитскую, культуру;
5) индийскую культуру;
6) иранскую культуру;
7) еврейскую культуру;
8) греческую культуру;
9) римскую культуру;
10) аравийскую культуру;
11) германо-романскую, или европейскую, культуру.

Отдельное  место  в  теории  Данилевского  отводится  мексиканской  и  перуанской 
культурам, которые были уничтожены, не успев завершить своего развития.Среди этих 
культур выделяются «уединенный» и «преемственный» типы. Первый тип – китайская и 
индийская  культуры,  а  второй  –  египетская,  ассирийско-вавилоно-финикийская, 
греческая, римская, еврейская и европейская культуры.

Каждый  самобытный  культурно-исторический  тип  эволюционирует  от 
этнографического  к  государственному  состоянию,  и  от  него  –  к  цивилизации.  Вся 
история,  по  Данилевскому,  демонстрирует,  что  цивилизация  не  передается  от  одного 
культурно-исторического типа к другому.

Под  периодом  цивилизации  Данилевский  понимал  время,  в  течение  которого 
народы, составляющие тип, проявляют преимущественно свою духовную деятельность во 
всех тех направлениях,  для которых есть залоги в их духовной природе.  Данилевский 
выделяет  следующее  основание  культурной  типологии:  направления  культурной 
деятельности человека.

Всю социокультурную человеческую деятельность русский социолог подразделяет 
на четыре не сводимых один к другому разряда:

1) деятельность религиозная, включающая отношение человека к Богу, – народное 
мировоззрение  как  твердая  вера,  составляющая  живую  основу  всей  нравственной 
деятельности человека;

2) деятельность культурная в узком смысле (собственно культурная) этого слова, 
объемлющая  отношение  человека  к  внешнему  миру.  Это,  во-первых,  теоретически-
научная деятельность, во-вторых, эстетически-художественная и, в-третьих, технически-
промышленная деятельность;

3)  деятельность  политическая,  включающая  в  себя  как  внутреннюю,  так  и 
внешнюю политику;

4)  деятельность  общественно-экономическая,  в  процессе  которой  создаются 
определенные  экономические  отношения  и  системы.  В  соответствии  с  разрядами 
культурной деятельности человека  Н.Я.  Данилевский различал следующие культурные 
типы:

1) культуры первичные, или подготовительные. Их задачей была выработка тех условий, 
при  которых  вообще  становится  возможной  жизнь  в  организованном  обществе.  Эти 
культуры  не  проявили  себя  достаточно  полно  или  ярко  ни  в  одном  из  разрядов 
социокультурной  деятельности.  К  таким  культурам  относятся  египетская,  китайская, 
вавилонская,  индийская  и  иранская  культуры,  заложившие  основы  последующего 
развития;
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2) культуры одноосновные – исторически следовали за подготовительными и проявили 
себя  достаточно  ярко  и  полно  в  одном из  разрядов  социокультурной  деятельности.  К 
таким культурам относятся еврейская (создающая первую монотеистическую религию, 
ставшую  основой  христианства);  греческая,  воплотившаяся  в  собственно  культурной 
деятельности  (классическое  искусство,  философия);  римская,  реализовавшая  себя  в 
политико-правовой  деятельности  (классическая  система  права  и  государственная 
система);

3)  культура  двуосновная  –  германо-романская,  или европейская.  Этот  культурный тип 
Данилевский  называл  политико-культурным  типом,  поскольку  именно  эти  два 
направления  стали  основой  творческой  деятельности  европейских  народов  (создание 
парламентской  и  колониальных  систем,  развитие  науки,  техники,  искусства).  Ведь  в 
экономической деятельности европейцы преуспели в гораздо меньшей степени, поскольку 
созданные ими экономические отношения не отражали идеала справедливости; 

4)  культура  четырехосновная  –  гипотетический,  только еще возникающий культурный 
тип. Данилевский пишет о совершенно особом типе в истории человеческой культуры, 
который имеет возможность реализовать в своей жизнедеятельности четыре важнейшие 
ценности: истинную веру; политическую справедливость и свободу; собственно культуру 
(науку  и  искусство);  совершенный,  гармоничный  общественно-экономический  строй, 
который не удалось создать всем предшествующим культуры. Таким типом может стать 
славянский  культурно-исторический  тип,  если  он  не  поддастся  соблазну  перенимать 
готовые  культурные  формы  от  европейцев.  Удел  России,  полагал  Данилевский,  –  не 
покорять и угнетать, а освобождать и восстанавливать.
                 В основе философии истории Данилевского лежит идея отрицания единства  
человечества,  единого  направления  прогресса:  общечеловеческой  цивилизации  не 
существует  и  не  может  существовать.  Общечеловеческое  означает  бесцветность, 
отсутствие  оригинальности.  Не  сомневаясь  в  биологическом  единстве  человечества, 
Данилевский  настаивает  на  самобытности,  самодостаточности  культур.  Подлинными 
творцами истории выступают не  сами народы,  а  созданные ими и  достигшие зрелого 
состояния культуры.

 Локальные культуры и локальные цивилизации (О. Шпенглер и А. Тойнби) 

Разработка  проблемы  локально  развивающихся  культур  была  продолжена  Освальдом 
Шпенглером (1880–1936).  В  работе  «Закат  Европы»  он  отстаивает  идею  дискретного 
характера истории.

Шпенглер утверждает,  что не существует поступательного развития культуры, а 
есть  лишь  круговорот  локальных  культур.  Уподобляя  культуры  живым  организмам, 
Шпенглер  полагает,  что  они  зарождаются  неожиданно,  будучи  абсолютно 
изолированными  и  лишенными  общих  связей.  Жизненный  цикл  каждой  культуры  с 
неизбежностью заканчивается смертью.

Шпенглер  выделяет  восемь  типов  культур,  достигших  своего  завершения: 
китайскую;  вавилонскую;  египетскую;  индийскую;  античную  (греко-римская),  или 
«аполлоническую»;  арабскую;  западно-европейскую,  или  «фаустовскую»;  культуру 
народа  майя.  В  особый  тип,  находящийся  еще  на  стадии  возникновения,  Шпенглер 
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выделял русско-сибирскую культуру. Противопоставляя понятия культуры и жизни, под 
культурой  Шпенглер  понимает  внешнее  проявление  внутреннего  строя  души  народа, 
стремление коллективной души народа к самовыражению.

Историко-культурный тип замкнут в себе, существует обособленно, изолированно. 
Культура живет собственной, особой жизнью; она ничего не может воспринять от других 
культур. Не существует никакой исторической преемственности, никакого влияния или 
заимствования.  Культуры  самодостаточны,  а  потому  диалог  невозможен.  Человек, 
принадлежащий  к  определенной  культуре,  не  только  не  может  воспринять  иных 
ценностей, но и не в силах их понять. Все нормы духовной деятельности человека имеют 
смысл только в рамках конкретной культуры и значимы только для нее.

По  мнению  Шпенглера,  единства  человечества  не  существует,  понятие 
«человечество»  –  пустой  звук.  Всемирная  история  –  это  иллюзия,  порожденная 
европейским  культурным  типом.  Каждый  тип  культуры  с  неизбежностью  судьбы 
проходит одни и те же жизненные этапы (от рождения до смерти), порождает одни и те же 
явления, окрашенные, однако, в своеобразные тона.

Арнольд  Тойнби (1889–1975)  в  работе  «Постижение  истории»  развивает 
концепцию локальных цивилизаций. Цивилизации делятся им на три поколения. Первое – 
примитивные,  маленькие,  бесписьменные  культуры.  Их  бесчисленное  множество,  и 
возраст  их  невелик.  Для  них  характерны  односторонняя  специализация, 
приспособленность  к  жизни  в  определенной  географической  среде;  социальные 
институты – государство, образование, церковь, наука – у них отсутствуют. Эти культуры 
размножаются,  подобно  кроликам,  и  гибнут  стихийно,  если  не  вливаются  благодаря 
творческому акту в более мощную цивилизацию второго поколения.

Творческий акт затруднен статичностью примитивных обществ: в них социальная 
связь (подражание), регулирующая единообразие поступков и устойчивость отношений, 
направлена на умерших предков, на старшее поколение. В подобных культурах правит 
обычай, и инновации затруднены. При резком изменении условий жизни, которые Тойнби 
называет  «вызовом»,  общество  не  может  дать  адекватного  ответа,  перестроиться  и 
изменить образ жизни; продолжая жить и действовать так, как будто «вызова» нет, как 
будто ничего не произошло, культура движется к пропасти и гибнет.

Однако  некоторые  культуры  выдвигают  из  своей  среды  «творческое 
меньшинство»,  которое  осознает  вызов  и  способно  дать  на  него  удовлетворительный 
ответ.  Эта  горстка  энтузиастов  –  пророков,  жрецов,  философов,  ученых,  политиков  – 
примером собственного бескорыстного служения увлекает за собой основную массу, и 
общество переходит на новые рельсы. Начинается формирование дочерней цивилизации, 
унаследовавшей  опыт  своей  предшественницы,  но  гораздо  более  гибкой  и 
многосторонней.

Согласно  Тойнби  культуры,  живущие  в  комфортных  условиях,  не  получающие 
вызова со стороны среды, пребывают в состоянии стагнации. Только там, где возникают 
трудности,  где  ум  людей  возбуждается  в  поисках  выхода  и  новых  форм  выживания, 
создаются условия для рождения цивилизации более высокого уровня.

Согласно закону «золотой середины» Тойнби вызов не должен быть ни слишком 
слабым, ни слишком суровым. В первом случае не будет активного ответа, а во втором – 
трудности могут пресечь зарождение цивилизации. Наиболее распространенные ответы: 
переход к новому типу хозяйствования, создание ирригационных систем, формирование 
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мощных властных структур, способных мобилизовать энергию общества, создание новой 
религии, науки, техники.

В цивилизациях  второго  поколения  социальная  связь  направлена  на  творческие 
личности, которые ведут за собой пионеров нового социального порядка. Цивилизации 
второго  поколения  динамичны,  они  создают  большие  города,  в  них  развиваются 
разделение  труда,  товарный  обмен,  рынок,  возникают  слои  ремесленников,  ученых, 
торговцев,  людей  умственного  труда,  утверждается  сложная  социальная 
стратификационная  система.  Здесь  могут  развиться  атрибуты  демократии:  выборные 
органы, правовая система, самоуправление, разделение властей.

Проблема рождения цивилизации из примитивной культуры является для Тойнби 
одной из центральных. Он считает, что ни расовый тип, ни среда, ни экономический строй 
не играют решающей роли в генезисе цивилизаций: они возникают в результате мутаций 
примитивных  культур,  которые  происходят  в  зависимости  от  комбинаций  множества 
причин. Предсказать мутацию трудно, как результат карточной игры.

Цивилизации третьего поколения формируются на основе церквей. Всего согласно 
Тойнби к середине XX в.  из  трех десятков существовавших цивилизаций сохранились 
семь  или  восемь:  христианская,  исламская,  индуистская  и  др.  Подобно  своим 
предшественникам,  Тойнби  признает  циклическую  схему  развития  цивилизаций: 
рождение, рост, расцвет, надлом и разложение.  Но эта схема не является фатальной, 
гибель  цивилизаций  вероятна,  но  не  неизбежна.  Цивилизации,  как  и  люди,  не 
дальновидны:  они  не  сознают  до  конца  пружины  своих  собственных  действий  и 
важнейших условий, обеспечивающих их процветание.

Ограниченность и эгоизм правящих элит в сочетании с леностью и консерватизмом 
большинства приводят к вырождению цивилизации.

7. Ориентировочная основа действия (ООД) для проведения самостоятельной 
работы студентов в учебное время (выполнение самостоятельной работы)

7.1. Найдите несоответствие.

Типология Образования
Дошкольное образование общее (среднее) образование дополн. и спец. образование

- дет.сад - начальная школа - колледж
- средняя школа - техникум
- вечерняя школа - училище
- гимназия, лицей - институт
- кадетская школа - университет
- исправит.-трудовая школа - военные училища

7.2.  Заполните пустое место.

Типология государства
Государственно-территориальное устройство

1. Унитарное 2. Федеративное 3. ?
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7.3. Исправьте несоответствие.

Типология искусства

1. По способу передачи: 2. По типу исполнения 3. По культурной принадлежности

- кино - экранное - западное
- музыка - звуковое - восточное
- литература - письменное, книжное - южное
- изобразительно искусство - художественное - северное

4. По территориальной принадлежности 5. По времени возникновения
- европейское - искусство древних времен
- западно-европейское - средневековое искусство
- азиатское - современное искусство

7.4. Что неверно указано? Объясни почему?

Типология литературных жанров
1.Комедия, 2. Ужасы, 3. Трагедия, 4. Драма, 5. Фентези и фантастика, 6. Сказка, 
7. Рассказ, 8. Повесть, 9. Былины, 10. Детективы, 11. Баллады, 12. Поэма, 13. Роман, 14. 
Эпопея, 15. Новелла, 16. Эпос, 17. Ода,18. Пьеса, 19. Эссе, 20. Басня, 21. Миф, 22. Элегия, 
23. Эпиграмма. 

7.5. Укажите, что является критерием и основанием данной типологии?

Концептуальная типология моделей системы здравоохранения

1. Натуральные («примитивные») модели системы здравоохранения
2. Рыночная (маркетинговая) модель системы здравоохранения.
3. Нерыночные (социальные) модели системы здравоохранения
4. Модели системы здравоохранения смешанного типа.

8. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное время.

Заполните таблицу: 

Критерии сравнения Западная культура Восточная культура
Отношение к природе
Отношение к природе
Отношение к традиции
Отношение к прогрессу
Базисные ценности
Политический строй
Отношение к науке
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Этические нормы

9. Учебно-материальное обеспечение:

9.1. Литература:
а) обязательная

1. Столяренко  Л.Д.,  Столяренко  В.Е.,  Самыгин  С.И.  Культурология:  Учебное 
пособие. – М., Издательский центр «МарТ», 2004.

2. Садохин А.П. Культурология: теория и история культуры: Учебное пособие. – М.: 
Изд-во Эксмо, 2005.

3. Культурология Под ред. Солонина Ю.Н., Кагана М.С.. М.: Высшее образование, 
2007

б) дополнительная
1.  Флиер  А.Я.  Культурология  для  культурологов:  Учебное  пособие.  –  М.:  Делова 

книга, 2002.
2.  Кирамова К.И. Культурология в вопросах и ответах: Учеб. Пособие. – М., Изд-во 

Проспект, 2004
3. Культурология: Учеб.для студ. техн. вузов / Колл. Авт.; Под ред. Н.Г. Багдасарьян. 

– М.: Высш. шк., 1998.
4.  Культурология. ХХ век. Словарь. С-П. – Университетская книга, 1997.

10. Материальное обеспечение:
а) наглядные пособия (слайды, графики 
б) мультимедийное оборудование
в) технические средства обучения (проектор, компьютер и т.п.)

Оценивание уровня сформированности компетенций обучающихся проводится по 
балльно – рейтинговой системе.

Задания Количество 
баллов
(верхний 
порог)

Составление презентации 10
Написание эссе 10
Устное выступление 5
Решение тестов  (обязательное для всех студентов) 3
Установление соответствия- см.8.1;8,2; 8.3 3
Знание терминов (обязательное для всех студентов) 3
Премиальный  балл  за  активность-задание  вопросов,  ответы  на 
дополнительные вопросы, дополнения устных ответов.

1

Конспект  подготовки  к  семинарскому  занятию   тезисы  по 
вопросам   семинара  (без  выступления,  обязательный  для  всех 
студентов)

3

 Научный реферат 15

17


	Кафедра _____________гуманитарных дисциплин____________________
	· более сильная тенденция сохранения общинных структур;
	· важная экономическая роль государства;
	· установление верховной собственности на землю;
	· тенденция развития феодализма без крупного помещичьего хозяйства;
	· централизованная, деспотичная власть.
	· для характеристики производительных сил - уровень, обусловленный их искусственным невозрастанием;
	· в качестве особой системы отношений собственности - система государственно-бюрократических, иерархических отношений;
	· в качестве особых методов присвоения прибавочного продукта - метод эксплуатации знаний, превентивное перераспределение прибавочного продукта в силу обладания знаниями;
	· в качестве нерабовладельческой и, в то же время, не феодальной классовой структуры - специфическое сословно-кастовое, иерархическое членение социума с особым местом в нём колоссальной прослойки чиновничества, инженеров и учёных.
	· ранний переход к бронзе как основному материалу культуры;
	· распространение рабовладения, существующего наряду с общинным крестьянством, противоборство государственно-храмового и общинно-частного секторов хозяйства и проч.,
	· в этих культурах сохраняются различия, обусловившие три модели цивилизаций.
	Из необходимости сохранять утверждённый миропорядок родилась наука: если границы полей смыло наводнением, их надо восстановить в той же форме, в какой они существовали до разрушения. Если двор, хозяин, платит налог, то надо исчислить, правильно ли он его платит. Ход полевых работ, разливы рек, засушливые сезоны - цикличны. Надо познать закономерность этих циклов, а для этого нужна астрономия. Искусство также утверждает и отражает сложившийся порядок, космос. В культурах древних царств искусство выполняет весьма важную роль: оно является средством поддержания мироздания, исполнения закона и порядка.

