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Пояснительная записка 

Вступительный экзамен в аспирантуру по научной специальности 5.7.8. 

Философская антропология, философия культуры проводится по дисциплине 

«Философская антропология, философия культуры», включающей знания 

поступающих в аспирантуру по таким философским и социально-

гуманитарным дисциплинам, как «Философия», 

«Культурология»,«Религиоведение», «Этика», «Эстетика», «Мировая 

художественная культура», «Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире», «Социология», «Политология», «Антропология 

профессий», которые изучались в рамках бакалавриата и магистратуры в 

соответствии с ФГОС ВО. В процессе изучения данных дисциплин студенты 

осваивали систему фундаментальных понятий всех разделов философского 

знания и круга проблем, связанных с различными методологическими 

подходами к пониманию и изучению человека, культуры, общества, к 

созданию, хранению, трансляции и интерпретации текстов культуры. 

Программа составлена на основе паспорта научной специальности и  

определяет круг вопросов, в которых обязаны ориентироваться будущие 

аспиранты и соискатели в рамках научной специальности 5.7.8. Философская 

антропология, философия культуры (философские науки). 

Программа по дисциплине «Философская антропология, философия 

культуры»включает ключевые вопросы из предметной области 

философской антропологии и философии культуры и требует усвоения 

содержания основных философских, антропологических, 

культурологических, социально-гуманитарных концептов и проблем, 

основныхнаправлений развития научной мысли по проблемам, выносимым 

в содержание экзамена. Вопросы носят обобщающий и проблемный 

характер.  

Экзамен проводится в форме собеседования. Задания формируются 

издвухчастей:1)вопроспофилософской антропологии;2)вопроспофилософии 

культуры. 



I. Философская антропология 

 

1. Философская антропология как область философского 

знания 

 

«Человеческое измерение» ключевых философских проблем. 

Становление философской антропологии и ее место в системе философского 

знания. Предмет философской антропологии, ее методологическая 

специфика. Дискуссии о возможности и границах философской 

антропологии. Поиск исходного представления о человеке как основы 

объяснения его бытия в мире, социуме, культуре. Синтез философских, 

естественно-научных и гуманитарных знаний о человеке в философской 

антропологии. Соотношение философской антропологии с другими 

областями философского знания и конкретными научными дисциплинами, 

изучающими человека. Критика попыток заменить философию человека 

интегральной позитивистской наукой о нем. Основные направления 

современной философской антропологии: культурно-философская, 

философско-биологическая, структуралистическая, психоаналитическая, 

сциентическая, философско-религиозная и др. 

 

2. Развитие философско-антропологических знаний  

в истории философии 

 

Представление о человеке в античной и древневосточной философии. 

Влияние особенностей мировоззрения в Средние века на антропологические 

представления, религиозная доминанта в осмыслении человека в этот период. 

Становление и развитие секулярного образа человека, гуманистические 

традиции в период Просвещения и Нового времени. Проблема человека в 

европейской философии XVII-XIX  веков. Философско-антропологические 

парадигмы  XX – начала  XXI века. 

Образ человека в индустриальном обществе. Антропологический 

поворот в условиях этого общества. Формирование в индустриальном 

обществе представления о человеке как практически действующем существе. 

Человек и природа. Человек  как производительная сила. Человек и техника. 

От эйфории тотального преобразования мира к пониманию границ и 

опасностей техницистского видения человека. Отчуждение и стандартизация 

человека в индустриальном и информационном обществе. Проблема 

сохранения окружающей среды как жизненной среды человека. 

 

3. Человек как особый род сущего 

 

Философские проблемы исследования антропогенеза. Человек как 

микрокосм и макрокосм. Биологическое и социальное в человеке. Человек – 

живое существо; место человека среди других живых существ. Критика 

биологизаторских картин человека и представлений о человеке как вершине 



биологической эволюции. Социокультурное «измерение» человека. 

Механизмы и институты социализации. Инстинкт и интеллект, психика и 

сознание, сознательное и бессознательное в человеке. Освоение социального 

опыта и проблема влияния наследственности на развитие человека. 

Современная биология и философско-антропологическая проблематика, 

связанная с ней. «Тело-дух-душа»: современное видение проблемы. 

Сущность человека. 

 

4. Человек и социум 

 

Философско-антропологическая интерпретация взаимосвязи человека и 

общества. Пространство и время человеческого существования. 

Необходимость и свобода в человеческой жизни. Внешняя и внутренняя 

свобода человека. Объективные и субъективные критерии человеческой 

свободы. Свобода и ответственность. Конформизм. Личность и 

индивидуальность. Исполнение социальных ролей и проблема сохранения 

самотождественности индивида. Человек в условиях повседневности. 

Подлинная и неподлинная коммуникация. Я и Другой. Интерсубъективность. 

Объяснение и понимание, рациональное и иррациональное в межличностных 

отношениях.  

 

5. Человек в аспекте самопознания 

 

Феномен человеческой субъективности. Самосознание и 

самоидентификация. Выбор себя как свободный акт. Самость. Личностный 

опыт переживания высших ценностей. Уникальность человеческой 

экзистенции. Проблема самореализации: подлинное и неподлинное 

существование человека. Пути к подлинному существованию. Пограничные 

ситуации. Переживание человеком своего бытия. Смысл человеческой 

жизни. Конечность и существования человека. Жизнь, смерть и бессмертие 

человека. Философские проблемы танатологии. Антропологический аспект в 

постановке вопроса о трансцендентном. Историческое изменение образов 

трансцендентного. Проблема выражения трансцендентного в человеческом 

языке. Антропологические основания религиозной веры. Творчество как 

способ самопознания и самореализации человека. 

 

 

II. Философия культуры 

 

1. Философия культуры с системе философского и гуманитарного 

знания 

 

Становление философии культуры, вычленение ее в системе 

философского знания. Предметные области и особенности методологических 

принципов философии культуры. Проблема определения культуры. 



Взаимосвязь философии культуры с другими разделами философии. 

Соотношение философии культуры с культурологией, этнографией, историей 

цивилизаций, культурной антропологией, искусствоведением и др. 

Методологическая и мировоззренческая функции философии культуры в 

системе культурологического знания, в исследовании феноменов культуры 

различными науками. 

 

2. Основные модели философии культуры 

 

Основные парадигмыв философии культуры. Конкретное и 

метафизическое знание о культуре. Статус философии в условиях развития 

гуманитарного знания. Историзм XVIII века. «Диалектика духа» немецкой 

классической философии. Романтическая культурфилософия. Описание 

культурных феноменов в европейской науке XIX-XX вв. Неповторимость 

культурных миров как проблема философии культуры. Множество подходов 

к культурной антропологии. Морфология культуры О. Шпенглера, теория 

цивилизаций А. Тойнби.Прогрессизм и детерминизм XIX века. Символизм 

рубежа XIX-XX веков.Перспективизм Х. Ортеги-и-Гассета. Историческая 

психология и психоанализ. Русская религиозная философия 

культуры.Лингвистика, археология и этнология как компоненты культурной 

антропологии. Изучение культуры и личности (Р. Бенедикт, Р. Линтон, М. 

Мид). Диалогический подход к пониманию и изучению культуры.Проблемы 

аккультурации в трудах Р. Линтона, Р. Рэдфилда и М. Херсковица. 

Становление культурной антропологии. Классический эволюционизм (Э. 

Тэйлор, Л. Г. Морган, Дж. Мак-Леннан, Дж. Леббок, Дж. Фрэзер). 

Французский социологизм (Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль). Историческая 

школа в американской культурологии (Ф. Боас, А. Кребер, У. Уислер, Р. 

Лоуи). Британская социальная антропология (Б. Малиновский, У. Риверс, Ч. 

Селигмэн). Франц Боас и его ученики. Б. Малиновский и А. Р. Рэдклифф-

Браун как представители функционализма. Возрождение культурной 

проблематики в трудах Л. Уайта, Дж. Стюарда. К. Леви-Строс и структурная 

антропология.Постструктурализм. 

 

3. Ценностная природа культуры 

 

Аксиологическое измерение культуры.Неокантианство.Культура как 

комплекс определенных ценностей. Понятие ценности у В. Виндельбанда и 

Г. Риккерта. Ценность как критерий различения «наук о природе» и «наук о 

культуре». В. Виндельбанд о философии как всеобщей науке о ценностях. 

Культурный процесс как распад старых форм жизни и появление новых 

ценностных мотивов. Г. Риккерт: культура без ценностей – часть просто 

природы. Сущность ценностей. Понятие ценности: терминологический 

анализ. Ценности и культурно-исторические стандарты. Иерархия ценностей. 

Общечеловеческие, универсальные ценности как сохранение совокупного 

духовного опыта. 



 

4. Культура как текст 

 

Теоретические основы семиотики.Культура как язык, текст, шифр, код. 

Параметры семиотического функционирования (репрезентант, интерпретант, 

референт –«триадическая природа знака»), классификация знаков 

(иконический знак – индекс – символ), процесс функционирования знака – 

семиозис. Развитие идей Пирса в трудах Морриса, Т. Себеока, У. Эко и др. 

Московско-Тартусская школа. Семиосфера в семиотике культуры Ю. М. 

Лотмана. Законы построения семиосферы: бинарность и асимметрия. 

Неоднородность семиосферы. Многообразие культурных знаков. Проблемы 

понимания, перевода и интерпретации текста культуры. Концептосфера Д.С. 

Лихачева. Семиотический стиль культурной эпохи, композиция и корелляция 

отдельных семиотических систем, определяющие тип культуры. Концепция 

культурного текста Р. Барта. Семиотическая (интерпретационная) 

антропология Клиффорда Гирца. Политическая семиология (Р.Барт, журнал 

«Тель Кель»), семиотика массовых коммуникаций (А.-Ж. Греймас), 

семиотика искусства (Ю. Кристева, У. Эко), семиотика кино (К. Метц, П. 

Пазолини), семиотика театра (П. Пави). Герменевтика и ее методологический 

потенциал в философии культуры. 

 

5. Система культуры 

 

Культура и ее основные способы существования во времени и 

пространстве. Витальный, социальный и ментальный уровни культуры. 

Артефакт и способы его существования в культуре. Морфология культуры. 

Основные сферы культуры. Культура как знаковая система. Семиотика 

культуры. Механизмы развития и функционирования культуры. Культура и 

цивилизация. Динамика культуры. Взаимоопределение традиций и 

инноваций. Циклы и ритмы развития культуры. 

 

6. Субъекты культуры, плюрализм и типология культур 

 

Индивидуум, группа, общество, институт, этнос, народ, нация как 

субъекты культуры. Поколение как субъект культуры. Субкультура и 

контркультура. Культура и личность. Природа, творчество и культура в их 

соотношении и взаимообусловленности. Изоморфность разнородных 

артефактов. Механизмы порождения, восприятия, интерпретации, 

трансляции и сохранения артефактов. Проблема плюрализма культур. 

Хронологическая, локально-региональная и морфологическая типология 

культур. Специфика межкультурного взаимодействия. Культурные 

конфликты. Диалог культур.Взаимовлияние и взаимопроникновение культур. 

Культурная диффузия. 

 



7. Мировая культура в ее истории 

 

Происхождение культуры.Разнообразные версии культурогенеза. 

Орудийно-трудовая концепция происхождения культуры. Социальный 

механизм воспроизводства человеческой деятельности. Критика данной 

концепции в работах известных культурологов Т. Роззака, Л. Мамфорда. 

Феномен первобытной культуры в истолковании З. Фрейда. Игра как 

предвестие культуры. Концепция «человека играющего» в работах 

голландского историка Й. Хейзинги. Игра как формирующий элемент 

человеческой культуры. Э. Финк об игре как феномене человеческого бытия. 

Культурогенез в трактовке Э. Кассирера. Символические формы 

человеческого существования. Трансцендентальная, сакральная природа 

культуры. 

Культурно-исторические эпохи и их культурные характеристики: идеи, 

идеалы, ценности. Первобытная культура. Культура первых цивилизаций. 

Классическая античная греко-римская культура. Культура эпохи эллинизма. 

Раннехристианская культура. Культура средиземноморского средневековья: 

византийская, западно-христианская, арабо-мусульманская. Традиционные 

культуры мира после «осевой эпохи». Европейская культура Нового и 

Новейшего времени. Основные этапы истории культуры России.История 

культур стран Востока. 

 

8. Культура и цивилизация 

 

Эволюция понятия «цивилизация». Монтень, Декарт, просветители о 

соотношении цивилизации и прогресса, эволюционного развития на началах 

«разума» с торжеством «универсализма». Цивилизация как процесс. Н. Я. 

Данилевский о культурно-исторических типах. Их структура и динамика. 

Европа как поприще романо-германской цивилизации. Идея герметичности 

цивилизации. Циклические модели истории культуры. Работа О. Шпенглера 

«Закат Европы». Судьба европейской культуры и цивилизации. Цивилизация 

как последняя стадия культуры. Жизненные циклы в трактовке Шпенглера. 

Критический анализ концепции Шпенглера, в работе Н. А. Бердяева «Смысл 

истории». Современные трактовки цивилизации. 
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