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культурологическое образование в словакии. 
взгляд из россии

Понятие «культурологическое образование» можно считать зонтичным термином, 
объединяющим различные образовательные программы, связанные с изучением фи-
лософии и теории культуры. Анализ качественных особенностей культурологического 
образования Словакии позволяет показать тенденции, свойственные постсоциалисти-
ческому пространству в целом и поставить вопрос о степени присутствия в нем россий-
ской гуманитарной науки. Охарактеризована тематика образовательных программ по 
изучению культуры и система теоретических дисциплин, особенности изучения русской 
культуры. В качестве важного отличия по сравнению с Россией отмечено активное 
обращение к опыту британских культурных исследований, а также «многоязычность» 
образовательного пространства в сфере культуры. Материал собран во время пребыва-
ния в Словакии при поддержке Национальной стипендиальной программы Словацкой 
республики.
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Благодаря поддержке Национальной 
стипендиальной программы Словацкой 
республики мне удалось на некоторое 
время стать членом кафедры европейских 
культурных исследований университета 
Матея Бела в городе Банска-Быстрица. В 
числе прочего меня интересовал вопрос, 
как выглядит культурологическое обра-
зование в Словакии. Идея сравнить его с 
российским вызывала у словацких коллег 
неизменное смущение – как можно срав-
нивать огромную Россию и маленькую 
Словакию. Однако если речь идет о качест-
венных моментах, это вполне допустимо.

Заметим, что высшее образование в го-
сударственных университетах Словакии 
бесплатное, в том числе и для иностран-
ных граждан, все студенты обеспечены 
общежитием, дешевым и качественным 
питанием. Конечно, предварительные 
вложения требуются – на изучение языка 
и сдачу экзамена, но эти затраты не идут 
ни в какое сравнение со стоимостью об-
разования в России. Поэтому, кстати, а 

не только из-за политической ситуации, 
многие абитуриенты из стран – бывших 
республик Советского Союза, в особенно-
сти Украины, едут учиться не в Россию, а в 
Словакию. И, кстати, нередко изучают там 
русскую культуру. Бесплатное образова-
ние – сильный аргумент в перенаправле-
нии ресурсов «мягкой силы» [2] и, к сожа-
лению, не всегда в нашу пользу.

Культурология как дисциплина и на-
правление университетской подготовки 
появилась в Словакии (тогда еще в Чехос-
ловакии) примерно тогда же, когда и в Рос-
сии – в конце 1980-х как форма обновления 
догматизированных общественно-поли-
тических дисциплин. Самостоятельные 
кафедры культурологии возникли в конце 
1990-х. Если в России культурология ут-
вердилась в качестве общей гуманитарной 
дисциплины для различных специально-
стей и направлений подготовки (при всех 
трудностях нынешнего момента эта прак-
тика остается важнейшим ресурсом вне-
шнего влияния культурологи, подробнее 
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��см. [4]) в Словакии период общих курсов 
культурологии (истории культуры) оказал-
ся недолгим. Сегодня общая гуманитарная 
подготовка, скажем, в технических уни-
верситетах, представлена, чаще всего, по-
литологией или менеджментом и, конечно, 
преподаванием иностранных языков.

Сегодня в Словакии 35 вузов (на 5,5 млн 
населения) и только две кафедры культуро-
логии – в Университете Коменского (Бра-
тислава) и в Университета им. Константина 
Философа (Нитра). Первая создана в 1995 
году, но отсчитывает свою историю от 1975 
года, когда на кафедре эстетики было со-
здано отделение теории культуры [8]. Вто-
рая – открыта в 1999 г. и также генетически 
связана с эстетикой. Отмечу, что словосо-
четание «культурологическое образование» 
для словацких коллег не вполне привычно, 
культурология понимается ими, главным 
образом, как теория культуры, несколь-
ко абстрактная и оторванная от реальной 
практики. При этом образовательные про-
граммы с ключевым словом «культура» в на-
звании довольно многочисленны.

Собственно, и в России культурологи-
ческое образование не ограничивается 
специальностью «культурология» или ка-
федрами культурологии. Понятие «культу-
рологическое образование» можно считать 
зонтичным термином, объединяющим са-
мые разные формы образования, связан-
ных с изучением идеи культуры, философ-
ской мысли о культуре, теорий и концепций 
культуры*. Российское культурологическое 
образование включает как минимум такие 
уровни: 1) собственно культурологическое 
образование на базе кафедр культурологии, 
теории и истории культуры, лингвокульту-
рологии – от специальных направлений 
подготовки до общих курсов культуроло-
гии в технических вузах; 2) т.н. образова-
ние в «ведомственной» сфере культуры (т.е. 
подготовка специалистов для учреждений, 
подчиненных Министерству культуры и 
соответствующим комитетам); здесь изу-
чение истории и теории культуры служит 
фундаментом освоения художественного 
творчества, библиотечногоо дела, педаго-
гических навыков; 3) дополнительное и 
досуговое образование, чаще всего связан-
ное с традиционной культурой – ремесла-
ми, фольклором, боевыми искусствами, ис-
торической реконструкцией; образование 
носит здесь неакадемический характер, но 
позиционируется как культурологическое, 

* Это предложение не бесспорно, но допустимо. О 
проблематизации культурологического образова-
ния, о культурологической теории образования, о 
романтической идее культурологизации образо-
вания в целом см. [5].

а преподаватели стремятся к получению 
ученых степеней по теории и истории куль-
туры (подробнее см. [3]).

Как же обстоит дело в Словакии? Еди-
ный портал высшего образования Словац-
кой Республики предлагает в 2017/18 учеб-
ном году 195 программ, в названии которых 
содержится понятие «культура» [14]. Среди 
них в единичном количестве представлены: 
культурология (предлагают 2 университе-
та), культурное наследие (3, в т.ч. «медиама-
тика** и культурное наследие»); этнология и 
культурная антропология (2), управленчес-
кая культура и туризм (1); гендерные иссле-
дования и культура (1); мультикультурные 
европейские исследования (1); европейские 
культурные исследования (1). Подавляющее 
большинство программ предлагают изуче-
ние языка и культуры, языка и межкультур-
ных коммуникаций. Встречаются програм-
мы, в которых комбинируется изучение эс-
тетики или истории с языком и культурой; 
философии с языком и культурой (програм-
мы Прешовского университета в Прешове). 
В последнем случае предлагаются варианты 
изучения немецкого, английского, русского 
языков и анонсируется подготовка перевод-
чиков философских текстов.

Большинство таких программ предлага-
ется философскими факультетами, они есть 
в каждом университете и в некоторых тех-
нических вузах. Но отмечу непривычную 
для России структуру философских факуль-
тетов Словакии (и Чехии), которые включа-
ют кроме собственно философских кафедры 
иностранных языков, иногда и кафедры му-
зыкологии, журналистики, театроведения, 
кино- и медиа-исследований и более соот-
ветствуют идее «свободных искусств», чем 
академическим дисциплинарным рамкам 
философии. Иначе, кстати, обстоит дело в 
Польше, здесь структуры философских фа-
культетов ближе к российским.

Образовательная программа «Европей-
ские культурные исследования» универ-
ситета Матея Бела в Банской-Быстрице, с 
которой я познакомилась ближе, занимает 
промежуточное положение между подго-
товкой в сфере языка и культуры (более 
филологической, лингвистистической по 
своим задачам) и собственно культуро-
логической (т.е. опирающейся на теории 
культуры и проблемтизирующей культу-
ру). Бакалаврам предлагается ряд курсов 
по теории культуры, по культуре европей-
ской цивилизации, по культуре Централь-
ной Европы и Словакии. А также – изу-
чение отдельных национальных культур 
на иностранных языках. Каждый студент 

** Наиболее адекватный перевод – информацион-
ные системы, информатика.
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изучает четыре культуры: русскую, немец-
кую, английскую, французскую. Две из 
них (по выбору студента) он осваивает на 
языке изучаемой культуры, две другие – на 
родном словацком.

Надо отметить, что «многоязычие» обра-
зовательного процесса составляет одну из 
особенностей образования в Словакии. Так, 
студентам программы «Русские и восточно-
европейское исследования» (Университет 
Коменского, Братислава) предлагается кро-
ме русского и английского изучать еще два 
языка из следующего перечня: болгарский, 
хорватский, сербский, польский, словенс-
кий. Многоязычие образовательного про-
странства – это еще и следствие тесных кон-
тактов между университетами Евросоюза и 
особенно Центральной Европы. Для словац-
ких преподавателей и студентов нормально 
знание словацкого и чешского (еще недавно 
это был одна страна, оба языка осваивают-
ся с раннего детства), нередко венгерского, 
немецкого, французского (ближайшие сосе-
ди) и сегодня, конечно, английского. Нико-
го не удивляет включение в списки литера-
туры к учебным дисциплинам литературы 
на иностранных языках. Ее действительно 
читают и не только на филологических и 
лингвистических программах.

Очевидно, что политика многоязычия – 
прямое следствие идеи культурных разли-
чий и диверсификации, которая целенап-
равленно поддерживается культурной по-
литикой Евросоюза. Мультикультурализм – 
одна из важных тем в рамках теоретических 
курсов, а иногда и отдельная дисциплина 
(например, «Multikulturalizmus ako sociálny a 
kultúrny koncept» в Университет Матея Бела). 
Среди теоретических дисциплин бакалав-
ры изучают «Введение в философию культу-
ры» (напоминающее российскую «Историю 
культурологической мысли»), «Культурную 
историю» (теоретический курс), «Эстетику», 
«Интерпретацию произведений искусства». 
К ним добавляются исторические дисцип-
лины – по истории национальных и регио-
нальных культур. Программа «Культуроло-
гия» университета Константина Философа в 
Нитре включает немало курсов по истории 
театра, по сценографии, музыке, медиакуль-
туре, массовой культуре, что связано с тра-
дициями кафедры и факультета.

В отношении содержания культуроло-
гического образования отметим, что рос-
сийский подход к изучению культуры от-
личается бóльшим упором на теории, кон-
цепции, в том числе и на уровне бакалав-
риата. В российском культурологическом 
образовании содержание дисциплин по 
истории культуры строится преимущест-
венно как анализ типологических характе-

ристик, трендов – принцип генерализации 
превалирует над конкретизацией. В сло-
вацких университетах на уровне бакалав-
риата бульшее внимание уделяется факти-
ческому материалу (историческому, этног-
рафическому, художественному). В магист-
ратуре доля теоретических предметов су-
щественно выше: «социология культуры», 
«социальная и культурная антропология», 
«семиотика культуры», но их подбор прямо 
ориентирован на конкретную программу.

В отношении подходов к преподава-
нию теоретических вопросов культуры 
между российской и словацкой сторонами 
есть важные сходства, но и существенные 
отличия. Главное заключается в степени 
обращения к опыту британских культур-
ных исследований. Он широко включен в 
программы по изучению культуры в Сло-
вакии, обеспечен как переводами, так и 
отмеченной выше «многоязычностью» об-
разовательного пространства – литература 
вовлекается в оборот на языке оригинала. 
Так, в списки обязательной литературы 
входит монография Терри Иглтона «Идея 
культуры» [9] и учебное пособие Криса Бар-
кера (Cultural Studies: Theory And Practice 
by Chris Barker, впервые издано в 2002 году, 
имеет четыре редакции и более 10 переиз-
даний на английском языке, в 2006 пере-
ведено на чешский) [6]. Настольным спра-
вочником преподавателя является Metzler 
Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (под 
ред. Ansgar Nünning), изданный на немец-
ком в 2002, на чешском – в 2008 [13].

В России же обращение к теоретичес-
кому полю британских культурных иссле-
дований носит эпизодический характер и 
направляется личным опытом преподава-
теля, но не методическим установками, за-
труднено отсутствием переводов, которые 
стали появляться только в последние годы. 
В российском культурологическом образо-
вании прочные позиции удерживают под-
ходы, восходящие к марксисткой теории 
деятельности, что поддержано государс-
твенными стандартами образования, сово-
купностью авторитетов и также неписан-
ными конвенциями. Деятельностная кон-
цепция культуры присутствует и в учебных 
программах словацких университетов – в 
рамках курсов «Введение в философию 
культуры», «Введение в культурологию» 
под названием «систематическая культуро-
логия» или «систематическая часть». Она 
представлена темами: определения и фун-
кций культуры; культура и цивилизация, 
культура и природа, культура и общество, 
духовная и материальная культура.

В отношении тем и ключевых катего-
рий, с помощью которых изучается куль-
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��тура и культуры, также есть важные отли-
чия. Так, в культурологическом образова-
нии Словакии центральным концептом 
является национальная и культурная 
идентичность, европейская идентичность, 
культурная память, а соответствующие 
концепции занимают главное место при 
изучении теории культуры. Большое вни-
мание уделяется изучению конца XX – на-
чала XXI века, что обозначается нередко 
как «посткоммунистический период» или 
«период после 1989 года». Это касается 
как общих курсов, например, «Общество и 
культура Центральной Европы после 1989 
года», так и более частных, например «Ки-
нематограф (или медиа-культура) после 
1989 года» – культурологическое образо-
вание обращается к самым современным 
проблемам и темам и претендует на учас-
тие в формирование культурной идентич-
ности. В российском культурологическом 
образовании, как представляется по опы-
ту, эти темы являются факультативными.

Как и тема «природа и культура», знако-
мая и российским студентам, но совершен-
но иначе представленная в словацких уни-
верситетах. Сюжет «природа и культура» в 
рамках российских культурологических 
дисциплин посвящен культуре, а не при-
роде, и функционирует (на уровне учебных 
программ и учебной литературы), главным 
образом, как фундаментальная оппозиция 
и способ раскрытия понятия культуры. В 
культурологическом образовании Слова-
кии тема «культура и природа» входит в 
число приоритетных для культурологии 
и посвящена «культурным предпосылкам 
взаимоотношений человека с природой и 
антропогенной окружающей средой» [10, 
c. 108], современным экологическим про-
блемам и культурной истории взаимоот-
ношений человека, общества и природы. 
Активно обсуждается «биокультурология» 
как исследовательское поле, сфокусиро-
ванное на взаимоотношениях биологичес-
кого и культурного в человеке и обществе, 
как развитие и современное состояние эво-
люционных концепций культуры [16]. По-
добная тематика представлена даже отде-
льной культурологической дисциплиной 
«экология культуры» («Ekológia kultúry» 
или «Kultúrna ekológia»), которая в отли-
чие от известной метафоры Д.С. Лихаче-
ва, посвящена не культурному наследию, а 
экологическому мышлению.

Знакомство с учебными программами 
и учебной литературой по теории истории 
культуры, утвердило меня в одной гипоте-
зе относительно феномена учебника куль-
турологии и его специфических функций. 
В Словакии такой вид учебной литерату-

ры представлен единичными примерами. 
Словацкие учебники по предметам, свя-
занным с изучением культуры, представля-
ют собой, в первую очередь, курсы лекций 
по отдельным проблемам или темам: от 
мультикультурализма [7] до историй отде-
льных национальных культур [11]. Доволь-
но широко, между прочим, представлены 
истории культуры и культурного наследия 
стран – бывших союзных республик (Ук-
раины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эсто-
нии) [13]. Теоретическим вопросам, катего-
риям и концепциям в них отводится глава 
или вводная часть. Основное содержание 
строится либо в логике исторических эпох, 
либо по региональному принципу (для 
учебников по культурному наследию).

В России общий учебник культурологии 
является самым распространенным видом 
учебной литературы по теории и истории 
культуры. Он появился вместе с культуро-
логией, и сегодня количество учебников по 
культурологии превышает все мыслимые 
пределы. Написать учебник является делом 
чести для профессора и кафедры, но редкий 
преподаватель культурологии рекомендует 
студентам пользоваться учебником. Пред-
ставляется, что учебник культурологии в 
России выполняет, прежде всего, функцию 
автолегитимации академической дисцип-
лины (подробнее см. [3]). Замечу, что воп-
росы демаркации культурологии (точнее 
культурных исследований) и социологии, 
философии, истории т.д. также актуален в 
Словакии, как и в России; дискуссии о пред-
мете и методах культурологии нашим кол-
легам прекрасно известны, но не учебник 
выступает в качестве главного оружия.

Довольно внушительно в высшем обра-
зовании Словакии представлено изучение 
русской культуры. Прежде всего, следует 
отметить большой интерес к изучению 
русской культуры и русского языка, что 
проявляется в многообразии дисциплин 
и количестве соответствующих кафедр. 
По словам словацких коллег, был период, 
когда русский язык заметно утратил свои 
позиции в высшем образовании, но пос-
ледние годы студенты все чаще выбирают 
в качестве изучаемого иностранного языка 
русский, в том числе в рамках технических 
или экономических специальностей.

Набор тем и дисциплин, связанных с 
изучением русской культуры, варьируется 
в зависимости от университета, кафедры 
и образовательной программы. На кафед-
ре европейских культурных исследований 
Университета Матия Бела (Банска-Быст-
рица) это общие курсы по истории русской 
культуры разных исторических эпох, ко-
торые читаются как на русском, так и на 
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словацком языках. На кафедре русских и 
восточно-европейских исследований Уни-
верситета Коменского (Братислава) пред-
лагаются отдельные предметы по истории 
России, по истории религии, литературы, 
музыки. Конечно, при изучении русской 
культуры большое внимание уделяется 
русской классической литературе: А.С. 
Пушкин, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, 
Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов. Что касает-
ся российской научной мысли в качестве 
концептуальной базы исследований куль-
туры, здесь прочные позиции занимает на-
следие двух авторов – Ю.М. Лотмана и М.М. 
Бахтина (конечно, не только при изучении 
русской культуры, но и в целом в теории 
культуры). Изучение «систематической 
части» концепций культуры представлены 
не именами М.С. Кагана, Э.С. Маркаряна, 
В.С. Межуева, как в российской культуро-
логии, а именами чешских и словацких 
ученых. Из современной российский учеб-
ной литературы в программы по истории 
русской культуры для словацких студентов 
вошли монография П.А. Сапронова (Рус-
ская культура IX–XX веков. Опыт осмыс-
ления, 2005); учебники «История русской 
художественной культуры» Л.А. Рапацкой 
(1997) и «История русской культуры» О. 

Татариновой, Т. Ямпольской, Н. Дубенюк 
(2006); «История русского искусства» А. Но-
вицкого, В. Никольского (2007). А также 
монография О. Файджеса «Наташин та-
нец. Культурная история России» (Orlando 
Figes «Natasha’s dance. A Cultural History of 
Russia», 2002, перевод на чешский 2004) [1].

Вместе с тем, наблюдается явный недо-
статок современной литературы по русской 
культуре, некоторая архаичность учебных 
программ, наши словацкие коллеги недо-
статочно осведомлены относительно сов-
ременной российской гуманитарной ли-
тературы, переводов таковой практически 
нет, да и подбор книг в библиотеках вы-
глядит несколько случайным.

В то же время, с сожалением можно от-
метить, что материалы по культуре Цен-
тральной Европы в целом и Словакии в 
частности практически не представлены в 
российском культурологическом образова-
нии. Студенты-культурологи изучают ис-
торию культуры по памятникам Италии, 
Франции, Англии, бывшая Восточная Ев-
ропа превращается для нас в белое пятно. 
Если же мы (российские культурологи) хо-
тим интеллектуального сближения с сосе-
дями и концептуального авторитета, необ-
ходимо заполнять этот досадный пробел.
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