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Пояснительная записка 

Курс лекций по дисциплине «Теория и история культуры» предназначен 

для подготовки аспирантов КубГАУ по направлению 51.06.01 Культурология, 

профиль (направленность) подготовки – Теория и история культуры. 

Курс лекций составлен в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 51.06.01 Культурология, 

утвержденного 22.08.2014, регистрационный № 1038. 

Дисциплина «Теория и история культуры» входит в базовую часть 

обязательных для изучения дисциплин. Знания, умения и приобретенные в 

результате освоения дисциплины компетенции будут использованы при 

подготовке и написании научно-квалификационной работы, а также при 

освоении дисциплин по выбору. 

Содержание курса лекций отвечает требованиям современного 

научного знания и учитывает актуальные исследования в области философии, 

культурологии, философии и истории культуры. 
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Общие сведения о дисциплине 

 

Цель дисциплины – формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний в области философии культуры. 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине; 

- научно-исследовательская деятельность в области культурологии; 

- преподавательская деятельность; 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических 

и эмпирических исследований, включая подготовку методических 

материалов, учебных пособий и учебников; 

- определение места культурологии в системе гуманитарных 

дисциплин, специфики её объекта и предмета, основных разделов и 

истории формирования; 

- уяснение сущность культуры как социального феномена, её роли в 

развитии личности и общества; 

 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин базовой части ОП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по 

следующим дисциплинам и разделам ОП: 

Б1.Б.2.1 История науки 

Б1.Б.2.2 Философия науки 

 

Знания, умения и приобретенные компетенции, полученные 

аспирантами при изучении данного курса, необходимы при подготовке и 

написании научно-квалификационной работы по профилю – Теория и 

история культуры, а также при освоении дисциплин по выбору. 

 

Требования к формируемым компетенциям 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) Общекультурные (ОК) универсальные (УК): 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 
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УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

—  

б) Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере культуры; 

ОПК-2 - владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

сфере культуры и образования с учетом правил соблюдения авторских прав; 

ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в сфере культуры 

—  

в) Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 - сформированность социально-научного мышления, 

направленного на изучение современных социокультурных процессов; 

высокий уровень общегуманитарной подготовки, позволяющий 

ориентироваться в актуальной культурологической проблематике; 

ПК-2 - владение современными методами культуры: структурно-

функциональным, сравнительно-историческим, герменевтическим, 

синергетическим и др.; 

ПК-3 - владение основными отечественными и зарубежными 

концепциями культуры в науках о культуре: ее морфологии и функций в 

современном культурологическом знании; знание основных концепций и 

моделей социокультурной динамики и их роли в культурно-историческом 

исследовании; 

ПК-4 - владение знаниями теоретической и исторической 

культурологии, навыкам классифицирования культурно-исторических 

процессов, как основы понимания культурогенеза; знание специфики 

Русского мира, как перспективного направления культурно-исторических 

исследований. 
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Тематический план дисциплины «Теория и история культуры» 

 

№ темы  

Лекции 
Наименование темы и план лекции 

Количество 

часов 

   

1 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Культура как предмет изучения. 

Содержание: появление культуры как объекта гуманитарного 

знания. Исторические представления о культуре. Аспекты 

постижения культуры: антропологический, материалистический, 

религиозный, идеалистический, функциональный, 

аксиологический и др. Сущностные характеристики культуры. 

Основные функции культуры. Культурология как наука. 

Структура культурологии: история мировой и отечественной 

культуры, история культурологических учений, социология 

культуры, культурная антропология, прикладная культурология. 

Культурология и ее междисциплинарные связи. 

2 часа 

2 Морфология культуры. Динамика культуры 

Содержание: морфология культуры. Артефакты – культурные 

формы – культурные системы. Материальная и духовная форма 

культуры. Этнические культуры. Мировая культура. Массовая и 

элитарная культуры. Субкультуры и контркультура.  

Модели (формы) динамики культуры. Циклическая модель. 

Инверсия. Концепции локальных цивилизаций Н.Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Линеарная модель 

динамики культуры. Девиантная модель динамики культуры. 

Волновая модель динамики культуры. Типы динамики культуры. 

Источники (механизмы) культурной динамики.  

Факторы культурной динамики. Фактор взаимодействия культур 

и культурных систем. Фактор пространственного размещения 

культурных центров. Фактор социальных институтов и 

социальной активности. Фактор структурных связей в культуре. 

Фактор рациональных изменений и управленческой активности. 

Фактор индивидуальной активности. 

2 часа 

3 Генезис культуры. Концепции культурогенеза 
Содержание: понятие генезиса культуры, сущность генезиса 

культуры. Культурные процессы. Порождение культурных 

явлений. Превращение культурных форм. Культурная 

интеграция. Социальное и историческое воспроизводство. 

Аккумуляция социально значимых знаний и опыта. 

Изменчивость культурных явлений. 

Основные концепции культурогенеза. Креационистская 

концепция. Трансцендентальные теории культурогенеза. 

Гуманистически-демиургическая концепция культурогенеза. 

Космологические концепции культурогенеза. 

Натуралистические концепции происхождения культуры. 

Игровые концепции культурогенеза. Орудийно-трудовая теории 

происхождения культуры. Психоаналитическая теория 

культурогенеза. Символическая концепция культурогенеза. 

Социальная концепция культурогенеза. 

2 часа 
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№ темы  

Лекции 
Наименование темы и план лекции 

Количество 

часов 

   

4 Межкультурная коммуникация 
Содержание: понятие и сущность межкультурной 

коммуникации. Межкультурная коммуникация на макроуровне. 

Этнический уровень взаимодействия культур. Национальный 

уровень взаимодействия культур. Цивилизационный уровень 

взаимодействия. 

Структура и детерминанты межкультурной коммуникации. 

Формы межкультурной коммуникации. Непосредственная и 

опосредованная формы коммуникации. Контекст межкультурной 

коммуникации. 

Аккультурация как освоение чужой культуры. Понятие и 

сущность аккультурации. Основные стратегии аккультурации: 

сепарация, маргинализация, интеграция. Культурный шок при 

освоении «чужой» культуры. Механизм развития культурного 

шока. 

Теории межкультурной коммуникации. Теория высоко- и 

низкоконтекстуальных культур Э. Холла, теория культурных 

измерений Г. Хофстеде и теория культурной грамотности Э. 

Хирша. 

2 часа 

5 Онтология культуры. Типология культур 
Содержание: культура и природа. Культура и язык. Культура и 

личность. Культурная идентичность. Социализация и 

инкультурация. Культурная идентичность. 

Историческая типология культур. Формационная типология 

культур. Цивилизационная типология культур. Линейная 

типология культур К. Ясперса.  

Современные концепции типологии культур. Традиционные 

культуры. Становление модернизированной культуры. 

Письменные культуры. Информационная культура.  

Восточный тип культуры. Западный тип культуры. 

2 часа 

6 Культурные ценности и нормы. 

Содержание: множественность интерпретаций понятия 

«ценность»; виды ценностей. Система ценностных ориентаций. 

Понятие и содержание социокультурных норм; культурные 

нормы и девиации; соотношение ценностей и норм в культуре; 

культурные традиции; содержание категории «культурная 

картина мира».  

Универсальные культурные архетипы как важнейшие 

компоненты картины мира. Ментальное поле культуры, уровни 

ментальности. Онтологические и социальные категории 

культуры. Модели иерархии ценностей 

2 часа 

7 РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Культура древних цивилизаций.  

Содержание: Теория осевого времени К. Ясперса. Доосевые 

культуры Древнего Востока: Месопотамия, Египет. 

Возникновение письменности, архитектуры, науки. 

Послеосевые культуры Древнего Востока: Индия, Китай. 

2 часа 
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№ темы  

Лекции 
Наименование темы и план лекции 

Количество 

часов 

   

Ценности индуизма, буддизма, конфуцианства, даосизма. 

Античность как основа западноевропейской культуры. 

Мифологизм древнегреческого мышления. Философия и 

искусство – главные сферы греческой культуры. Антиномии 

античной культуры: чувства и разум, «ананке» и «агон», 

социальность и индивидуальность. Римская империя: причины 

культурного кризиса. 

8 Культура западноевропейского Средневековья и 

Ренессанса.  

Содержание: Детерминанты культурного развития Европы: 

традиции греко-римской культуры, язычество, христианство. 

Христианизация Европы. Православная культура Византии. 

Социокультурная специфика католицизма. Особенности 

средневековой картины мира. Символизм средневекового 

мировоззрения. Аскетизм. Особенности художественной 

культуры. Социальная структура и её восприятие 

современниками. Корпоративизм. Трансформация городов и 

становление нового образа жизни. Возрождение: реанимация 

античного наследия. Гуманизм. Титанизм творцов культуры. 

Моделирование новой картины мира. Искусство и наука. 

Реформация в лоне католической церкви. 

2 часа 

9 Европейская культура Нового и новейшего времени.  
Содержание: Научная революция. Многонациональность 

и многоязычность культуры Нового времени. Сциентизм в 

культуре Нового времени. Идея европоцентризма. 

Протестантские идеалы в развитии капитализма. 

Механистическая картина мира. Культурная программа 

«просвещенного абсолютизма». Универсальный критицизм 

Просвещения. Культ разума. Идея прогресса цивилизации и 

культуры и её роль в европейской культуре Нового времени. 

Развитие историзма. Значение принципа воспитания «нового 

человека». Рококо, классицизм, сентиментализм в искусстве. 

Мировое значение Французской революции. Рождение 

национальной идеи. Романтизм, реализм. Технический и 

научный прогресс.  

Динамичность культуры. Распространение европейского 

типа культуры за пределы Европы. Предпринимательство, 

бизнес, деловитость. Концепция «деиделогизации» и 

«постиндустриального общества» (Д. Белл), теория «мозаичной 

культуры» (М. Маклюэн). Массовая и элитарная культура. 

«Восстание масс», «дегуманизация искусства» (Х. Ортега-и-

Гассет). Изменение социального мировоззрения и ценностных 

ориентаций: «одномерный человек» (Г. Маркузе).  

От модерна к постмодерну. Постмодернистский прорыв в 

культуре XIX века и отношение к нему общества 

2 часа 

10 Социодинамика русской культуры  
История становления и развития отечественной культуры. 

Основные этапы развития культуры. Основные черты и архетип 

2 часа 
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№ темы  

Лекции 
Наименование темы и план лекции 

Количество 

часов 

   

отечественной культуры Социально-исторические условия 

формирования русской культуры. Система ценностей русской 

культуры. Характеристика русской культуры: характер русского 

народа в его социокультурном выражении. Особенности 

историко-культурного процесса в России, его внутреннее 

детерминированная самостоятельность. Русская культура как 

многослойное структурное образование (народная культура, 

языческая культура, православная культура, элитарная 

(дворянская) культура, элементы, заимствованные от культур 

других народов Европы, Азии и т. д.). 

Формирование русской культуры от периода принятия 

христианства и Киевской Руси до нашествия монголо - татар. 

Двоеверие: язычество и христианство в генезисе русской 

национальной культуры. Последствия монголо-татарского 

нашествия и становление централизованного государства. 

Русская культура в период Московского государства. 

11 Культура России XVIII-ХХ века  
Содержание: Реформы Петра I – поворот России на 

модернизацию по западному типу. Изменения и противоречия в 

элитарной и массовой культурах. Секуляризация Церкви. Эпоха 

просвещенного абсолютизма как продолжение курса на 

западную модернизацию Петра I. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II. Проекты воспитания «нового человека». Разрыв 

между этнической и национальной культурами как ответ на 

слишком стремительный поворот России к западному образу 

жизни. Проблема национальной идентичности: славянофилы, 

западники, евразийцы. Роль интеллигенции в развитии диалога с 

Западом. Ориентация дворянства на французскую культуру. 

Патриотический подъем после Отечественной войны 1812 года. 

 Официальная доктрина: «Православие, самодержавие, 

народность». «Золотой век» русской культуры. Культура 

«Серебряного века» как расцвет русского национального 

самосознания. Русская религиозная философия. Модернизм и 

модерн. Взаимообогащение России и мира в художественной 

культуре.  

Октябрьская революция как социокультурное явление. 

Советский период развития культуры России. Триада: 

индустриализация, коллективизация, культурная революция. 

Марксизм и идеалы русской традиционной культуры. Сущность 

тоталитаризма. «Железный занавес» - отказ от межкультурной 

коммуникации с капиталистическими странами. Культура 

«свинцового века». Массовизация общества, феномен «культа 

личности». Великая Отечественная война в истории 

отечественной культуры. «Оттепель» и «застой» в советской 

культуре. Массовая и официальная культуры. Распад СССР и 

проблема общего культурного пространства. Социокультурные 

достижения и ошибки советской России. 

2 часа 
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№ темы  

Лекции 
Наименование темы и план лекции 

Количество 

часов 

   

 

12 

 

Культура современной России 
Современная Россия в полилоге с мировыми культурами. 

Сознательно-организованный характер тотальной вестернизации 

и омассовления российской культуры. Современная российская 

мифология. Влияние восточных философско-религиозных 

учений на российское общество. Религиозное возрождение и 

многообразие. Техногенность. Особенность российского 

постмодернизма. Проблема сохранения национальной 

идентичности русской культуры в условиях глобализации.  

Глобальные проблемы современности: ограниченность 

некоторых видов ресурсов, дорогая цена технического 

прогресса, экологические катаклизмы и др. Деятельность 

Римского клуба. Социокультурный кризис в России. Конфликт 

советских и постсоветских ценностей. Тенденции глобализации 

в современной России. Социокультурный феномен сети 

Интернет. 

 

2 часа 

  

Итого 

 

24 часа 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Лекция 1. Культура как предмет изучения 
 

 План лекции: 

 1. Культура как объект гуманитарного знания. 

2. Аспекты постижения культуры. 

3. Структура культурологии как науки. 

 

Основные понятия: культура, гуманитарные науки, европоцентризм, 

артефакт, утилитаризм, аксиология, ценности, социология культуры, 

культурная антропология. 

 

1. Культура как объект гуманитарного знания 
Человек существует не только в природе или обществе, но и в культуре. 

Понимание этого факта зародилось еще в мифологические времена, однако 

его глубокое осознание произошло не так уж давно. Только во второй 

половине XVII столетия в европейской мысли утвердилась идея английского 

философа Т. Гоббса и немецкого правоведа С. Пуффендорфа о двух основных 

состояниях, в которых способен пребывать человек: естественном, или 

природном, состоянии (status naturalis) и культурном состоянии (status 

culturalis). Таким образом, закрепилось представление о культуре как об 

особом способе и форме человеческого существования. Природное бытие 

человека стало мыслиться низшей ступенью его развития, поскольку оно 

было пассивным, непродуктивным. Культурное же состояние начало 

оцениваться как более высокая ступень человеческой эволюции, на которой 

он представал творчески продуктивным существом. Так, уже в момент 

возникновения идеи о культуре как об особой сфере человеческой жизни она 

была охарактеризована эргалически и креативно, т.е. связана с активистскими 

представлениями. Собственно, с этого времени мы можем говорить о начале 

постепенного изучения культуры, о культуре в качестве предмета научного 

познания. 

Существенные успехи в учении о культуре были достигнуты к началу 

XIX столетия в трудах немецкого философа и просветителя И. Г. Гердера. Он 

разработал понимание культуры в историческом аспекте. Развитие культуры, 

согласно Гердеру, составляет содержание, направление и смысл 

исторического процесса. Культура является не невесть откуда возникшим 

состоянием, а раскрытием сущности человека в историческом движении, 

следовательно, ее высшим и полным выражением выступает гуманизм. В 

соответствии с этим учением составились представления о высших и низших 

стадиях культуры, о культурных эпохах и культурных народах. Именно в это 

время утвердилось мнение, что ядро, сердцевину культуры составляет 

духовная жизнь человека, высшее развитие его духовных способностей. 

Таким образом, если первоначально представление о культуре 
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формировалось в ее противопоставлении природным началам, то затем оно 

дополнилось понятием о ней как о динамической, развивающейся сущности. 

Однако все эти воззрения явно или неявно основывались на убеждении, 

что культура существует в одной-единственной форме - европейской. Весь 

мир, кроме Европы, мыслился живущим во внекультурном или докультурном 

состоянии. Такая позиция получила название европоцентризма. Ее 

идеологические и политические последствия сказались в самоуверенном 

убеждении, что перспектива войти в культуру, приобрести «историческое 

измерение» у народов других континентов появилась только с того момента, 

когда они были открыты европейцами и стали приобщаться к ценностям и 

достижениям европейского образа жизни. По сути дела, этот взгляд послужил 

оправданием колониальной экспансии европейских стран и способствовал 

поддержанию их колониального господства, возведя его в ранг культурной 

миссии европейцев. Подобно тому, как древние греки и римляне выделяли 

себя из варварского окружения, чье бытие было лишено, по их мнению, 

какой-либо ценности и смысла, сторонники европоцентризма вводили и 

развивали представления о мире европейской культуры в окружении 

примитивных, диких, недоразвитых народов и обществ. 

Развитие науки и просвещения, упорная работа гуманистической 

мысли постепенно дискредитировали эту идею, делая ее научно и 

нравственно несостоятельной. К началу XX столетия уже неоспоримо 

утвердилось передовое научно обоснованное гуманистическое понимание, 

что человечество - не монокультурное образование, а совокупность народов и 

обществ, создавших оригинальные и самоценные культуры, которые 

невозможно ранжировать по принципам «высшие - низшие», «развитые - 

неразвитые», «совершенные - несовершенные» и т.д. Мир поликультурен. 

Каждая из культур развивает свой ценностный и духовный потенциал, имеет 

только ей присущие особенности, в которых воплотился исторический и 

жизненный опыт создавшего ее народа; свойства климата, ландшафта и 

экологии тех мест, в которых он живет; своеобразие психического склада, 

образа мышления и коллективного воображения этнических носителей 

культуры. Таким образом, наряду с историческим подходом, открывшим 

многообразие исторических этапов, форм и типов культуры, сложилось 

представление о единовременном сосуществовании многих культур. 

Сравнение и сопоставление культур, изучение их внутреннего 

строения, особенностей, функций и гуманистического своеобразия стали тем 

мощным импульсом, который стимулировал развитие гуманитарного знания 

и, в частности, части культурологии. Существует серьезное мнение, что 

культурология как наука могла возникнуть только тогда, когда была открыта 

многокультурность мира и создались предпосылки сравнительно-культурного 

подхода. Ни одна культура не может быть понята только «изнутри», без 

сравнения и сопоставления с другими. Это дает возможность получить 

объективное обобщение и постичь законы культурных процессов. 

Какими бы интересными ни были исследования конкретных культур, 
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центральное место в культурологии занимают общие теоретические 

проблемы, без решения которых невозможно понимание самых 

существенных сторон жизни человека и общества. При этом в равной 

степени актуально изучение традиционных проблем культуры и 

проблематики, возникающей в условиях ее современного развития. 

Прежде всего это вопросы о том, что являет собой культура независимо 

от конкретных форм, в которых она представлена, каковы истоки и причины 

ее возникновения, как она соотносится с другими формами человеческого 

бытия: природой, обществом, историей. 

 

2. Аспекты постижения культуры 
Культурная реальность не появляется самопроизвольно, вследствие 

действия законов и стихийных сил природы - последняя порождает только 

самое себя. Для того чтобы возникла культура как специфическая среда, 

которая непосредственно окружает человека и в которой он живет, 

необходимы были особые условия и предпосылки, отсутствовавшие в 

природе. Вопрос, в чем именно состояли эти условия и предпосылки, 

чрезвычайно важен и сложен. На него отвечает комплекс философских и 

других наук. Свой ответ на этот вопрос дают философия культуры и 

культурология. 

При всем разнообразии научных теорий они непременно содержат 

указание на человека и его деятельность как на важнейшие и 

необходимейшие факторы возникновения культуры. Подчеркивая 

сотворенность этой среды человеческого бытия, ее нередко именуют «второй 

природой». «Вторая природа» отделяет человека от мира естественных сил и 

предметов и в то же время связывает его с этим миром, причем вследствие 

своего освоения культурой природные явления предстают перед человеком не 

в непосредственной первозданности, а в преобразованном виде, как 

составная часть предметов культуры. В основе их изменения лежит 

предпосылка целесообразного приспособления природы к потребностям 

человеческого существования. 

С древнейших времен, когда впервые было осознано, что человек живет 

в преобразованном, «искусственном» мире, и до наших дней идет 

обсуждение вопроса о том, чем является исключенность человека из 

естественного природного бытия: благом или злом. Так, представители 

кинического направления античной философии доказывали, что культура и 

общество с их законами и требованиями есть главные источники зла, 

поскольку они искажают естественную сущность человека. В Новое время 

Ж.-Ж. Руссо доказывал, что культура сделала человека несчастным, 

обременив его тяготами, неравенством, социальными бедами, т.е. всем тем, 

что отсутствует в мире природы и там, где человек еще сохранил с ней 

непосредственную связь. Подобные мысли развиваются и в ряде 

современных экологических утопий. Тем не менее даже самым радикальным 

апологетам природы представляется очевидным, что человек и культура 
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связаны между собой и что вне культуры невозможно не только бытие 

человека, но и он сам как особая сущность. Поэтому вопрос ставится не о 

необходимости культуры как таковой, а о ее сути и содержании, их 

соответствии или несоответствии назначению человека, о месте человека в 

культуре, способах и формах его самореализации в ней. 

В разработанных современной наукой представлениях о культуре 

воплощено различное понимание ее специфичности как особой формы 

бытия. Вариантов решения этой проблемы чрезвычайно много, и их 

количество продолжает расти. В первую очередь это объясняется большой 

сложностью феномена, именуемого культурой, и трудностями его познания. 

К культуре нельзя подойти так же, как к предмету естественно-научного 

исследования. Познавая ее, человек постигает не некую независящую от него 

реальность, а, по сути, себя самого - свое собственное бытие, 

объективированное в фактах культуры; при этом он использует 

познавательные техники и приемы как общенаучного, так и весьма 

специфического характера. Так, исследуя сущность морали и нравственные 

нормы, человек уясняет себя как этическое существо. Обращаясь к 

эстетическим ценностям, он не только постигает природу прекрасного 

вообще, но и устанавливает один из главных мотивов своей 

жизнедеятельности и творчества - преобразование мира по законам 

совершенства и красоты. 

Специфичность в познании культуры связана и с тем, что на него 

оказывают непосредственное влияние философские предпосылки мыслителя 

- исходя из них формулируются самые общие представления о культуре. 

Можно сказать, что в каждой серьезной философской системе или школе 

имеются особые ее трактовки. Культурологи религиозной ориентации 

утверждают, что всякая великая культура основывается на определенной 

религиозной или вероисповедной основе и служит способом ее реализации; 

следовательно, культуры различаются между собой прежде всего по 

конфессиональному принципу или типу религии, составляющей их ядро. 

Поэтому они выделяют культуры, основанные на политеизме и монотеизме, 

различая среди последних христианскую, исламскую, буддийскую и т.д. 

культуры. Философы идеалистической ориентации либо ищут в основе 

всякой целостной культуры духовный принцип, выражающий ее смысл, либо 

рассматривают ее как проявление космического «жизненного порыва» или 

«волевого устремления» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон, О. 

Шпенглер). Исследователи с натуралистическими и материалистическими 

установками склонны сводить сущность культуры и причины ее 

возникновения к реальным природным и материальным основам жизни 

людей. Например, К. Маркс и его последователи в общем виде рассматривали 

культуру (в том числе духовные элементы) как результат материально-

преобразующей деятельности (производства). Существуют теории, 

объясняющие ее с позиций географического фактора, особенностей климата, 

расовых и этнических свойств человека. 
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Наконец, имеется широкий спектр утилитаристско-прагматических 

теорий культуры, согласно которым она есть не более чем особая форма 

приспособления человека к реальности. В последние десятилетия активно 

обсуждается понимание культуры как системы знаков и языков - так 

называемый семиотический подход, дополняемый теориями коммуникаций. 

Таков далеко не полный перечень толкований сущности культуры. 

Многоплановое восприятие не подрывает представления об объективности 

культуры и веры в возможность ее познания, но свидетельствует о 

многогранности, не допускающей упрощенности и прямолинейности в ее 

постижении. 

Говоря о специфичности познания культуры, необходимо учитывать то, 

что она представляет собой сверхсложное системно-целостное единство - по 

сути, систему систем. Поэтому и постичь культуру в реальной целостности и 

полноте конкретных форм ее существования, в ее строении, 

функционировании и развитии можно только с позиций системного 

мышления. Все другие подходы позволяют зафиксировать, схватить, 

вычленить какие-то хотя и важные, но все же частные и частичные ее 

особенности. На основе системного подхода возможно не только 

установление того действительно специфичного, что в качестве элементов 

входит в характеристику культуры, но и осознание ее сущности как особой 

сферы бытия. Весьма перспективным является применение к изучению 

культуры методов и понятий синергетики. 

Одно из распространенных пониманий культуры состоит в 

рассмотрении ее как мира воплощенных ценностей. Предметы культуры 

отличаются от природных объектов тем, что они наделены особым свойством 

- быть ценностями. Создавая особый предметный мир, человек не стремится 

воспроизводить природу, повторяя ее в миниатюре, а созидает нечто отличное 

от нее, имеющее значение и смысл как выражение человеческой сущности. 

Уместно сразу же провести различие между понятиями полезности и 

ценности. Человек находит в природе много такого, что обеспечивает его 

естественное существование; кроме того, он и сам создает огромное 

количество вещей, полезных в том отношении, что они необходимы для 

удовлетворения его естественных потребностей. Как правило, это происходит 

в сфере материального производства. Однако главное назначение культурной 

деятельности человека заключается в создании того предметного мира 

(материального, духовного, художественного), через который он реализует 

свою особую сущность. Этот мир значим для него в совершенно особом 

смысле. Его конкретные элементы принято называть артефактами, а 

деятельность по их созданию - артеактами. Культура возникает в стремлении 

человека утверждать ценности, воплощая их все более полно, совершенно и 

значимо. В своей культурной деятельности человек создает ценности, 

опредмечивая, закрепляет их и тем самым обеспечивает возможность их 

накопления и передачи последующим поколениям. Ценности - регулятор 

человеческого поведения и высшая цель его деятельности. Именно 
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ценностным свойством мир культуры отличается от мира природы. Такое 

понимание культуры получило название ценностного (аксиологического). 

Оно указывает на границу различения культурного и природного 

миров: ценности как ядро культуры не даны человеку изначально, подобно 

воде, воздуху и другим необходимым для его биологического существования 

условиям, а возникли в результате его культурной деятельности и стали ее 

регулятором. Тем не менее вопрос о соотношении культуры и природы 

является важнейшим в культурологии. 

 

3. Структура культурологии как науки 
В европейской философии XIX в. выделялись два типа знаний: знания 

о природе и знания о культуре. Знания о природе - естествознание, медицина, 

технические науки, статистика, экономика - относились собственно к науке 

(science). Они опирались на опыт и точные факты, устанавливали 

объективные законы. Знания о культуре в широком смысле слова не всегда 

получали статус наук, их называли гуманистикой (humanities). Знания этого 

типа непосредственно связаны с человеком, с его субъективными 

предпочтениями и мнениями. Они тоже описывают конкретные факты, но 

предназначены для постижения смысла и значения событий, памятников, 

произведений искусства и литературы. Гуманистика оперирует не строгими 

понятиями и категориями, а ценностями, символами, знаками. Ее главные 

задачи: воздействие на духовный мир личности, раскрытие добрых идей, 

побуждение к творчеству, сотрудничеству, взаимопониманию. В систему 

гуманитарного знания входит и культурология. 

Наука о культуре имеет разные названия: культуроведение, философия 

культуры, культурная антропология, теория культуры. В различные периоды 

познание культуры как целостности включалось в философию, социологию, 

историю, этнографию. Эти родственные связи культурологии сохраняются и 

в современном научном сообществе. Поиск более точного названия отражает 

состояние науки, но является преходящим. Историки и писатели, философы и 

религиозные деятели в своих трудах всегда размышляли о судьбах развития 

культур и цивилизаций, способах и путях исторической преемственности и 

трансляции культурного наследия последующим поколениям, единстве и 

многообразии культур народов мира, культурных контактах и межкультурной 

коммуникации. На основе этих теорий, а также эмпирических исследований и 

наблюдений постепенно создавалась наука о культуре. Различные названия 

лишь подчеркивают процесс становления данной отрасли гуманитарного 

знания, выделяя философский, исторический, социологический, этнический, 

антропологический аспекты. 

Кроме того, следует принимать во внимание национальные традиции 

исследования культуры в России, Англии, Германии, Франции, Италии, США 

и других странах. В одних странах предпочтение отдается философии 

культуры, в других - культурной антропологии, в-третьих, - теории культуры. 

Само название «культурология» появилось сравнительно недавно: в 
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конце XIX - начале XX вв. Его стали использовать многие исследователи. 

Теоретик английского эволюционизма, этнограф и антрополог Э. Тайлор в 

книге «Первобытная культура» (1871) назвал одну из глав «Sciens of culture», 

или «Наука о культуре». Выдающийся немецкий химик, лауреат Нобелевской 

премии В. Оствальд в труде «Система наук» (1915) предложил именовать 

науку о цивилизациях «культурологией». В работе «Принципы теории 

образования» он писал: «Специфические человеческие особенности, 

отличающие род Homo sapiens от всех прочих животных видов, охватываются 

наименованием «культура»; следовательно, науку о специфически 

человеческих способах деятельности вполне можно было бы назвать 

культурологией (Kulturologie)». В 1929 г. американский социолог Р. Бейн в 

главе сборника «Направления американской социологии» писал о 

взаимосвязи социологии, культурологии и экологии человека, о близком 

родстве между социальной психологией и культурологией. В эти годы вышло 

немало научных книг по культурологии. 

Но самая значительная роль в обосновании данной науки и закреплении 

ее названия как культурологии принадлежит английскому антропологу Л. 

Уайту. В 1939 г. в статье «Проблема терминологии родства» он использовал 

понятие культурологии для обозначения класса явлений, имеющих наряду с 

функциональным еще и ценностное, символическое значение. Различные 

материальные предметы, будь то орудия труда, домашняя утварь, книги или 

картины, существуют как символы и ценности, которые необходимы 

человеку. Особая способность человека - символизация - позволяет создавать 

класс явлений, именуемых культурой и изучаемых наукой культурологией. 

Обоснованию культурологии Л. Уайт посвятил свой труд «Наука о 

культуре», опубликованный в 1949 г. «Объяснение культуры может быть 

только культурологическим, - утверждал он. - Наука о культуре молода, но 

многообещающа. Ей еще предстоит многое совершить, если только предмет 

ее изучения сохранится и продолжит свое движение - вперед и вверх». Л. 

Уайт отмечал, что культура представляет поток взаимодействующих 

элементов: каждая культурная черта воздействует на другие и испытывает с 

их стороны влияние. Некоторые элементы устаревают и исключаются из 

этого потока, на смену им появляются новые, происходит их комбинация, 

синте3. Что бы мы ни рассматривали - эволюцию математики или генеалогию 

парового двигателя - принцип интерпретации остается одним и тем же: 

культура вырастает из культуры. «Открытие» культуры когда-нибудь встанет 

в истории науки в один ряд с гелиоцентрической теорией Коперника или 

открытием клеточной основы всех форм жизни», - писал Л. Уайт. 

Культурология прошла разные этапы, в нашей стране она стала 

наиболее активно развиваться с 1960-х гг. Наука находится в процессе 

становления, ее контуры пока еще недостаточно четки. Но это обстоятельство 

лишь подчеркивает ее перспективы, ибо открывает возможность творческого 

поиска. 

Культурология представляет комплекс отраслей, или разделов научного 
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знания, и процесс их дифференциации свидетельствует о развитии науки. В 

настоящее время он происходит особенно интенсивно, хотя и несколько 

хаотично. Очевидно, немалую роль в этом играют потребности современной 

эпохи, интересы исследователей, накопленный материал, запросы практики. 

В состав культурологии входят пять взаимосвязанных разделов: 1) история 

мировой и отечественной культуры; 2) история культурологических учений; 

3) социология культуры; 4) культурная антропология; 5) прикладная 

культурология. 

Каждый из них имеет свой объект исследования, взаимодействует с 

определенным кругом наук, отличается языком описания, спецификой 

анализа, методами и практическими рекомендациями, используемыми при 

разрешении конкретных проблем. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что является предметом изучения культурологии? 

2. С какими науками культурология взаимодействует наиболее тесно? 

3. Каковы причины выделения культуры в качестве отдельного объекта 

изучения? 

4. Назовите основные аспекты культурологического знания? 

5. Что такое артефакт? 

6. Какова структура культурологии как науки? 
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Лекция 2. Морфология культуры. Динамика культуры. 

 

План лекции: 

1. Разнообразие концепций морфологии культуры. 

2. Основные формы и законы развития культуры. 

3. Динамика культуры. Факторы культурной динамики. 

 

Основные понятия: морфология, культурная форма, артефакт, 

динамика культуры, факторы культурной динамики. 

 

1. Разнообразие концепций морфологии культуры 
Морфология культуры - раздел культурологии, исследующий 

внутреннюю организацию культуры, составляющие ее блоки. По 

классификации М. С. Кагана есть три формы предметного бытия культуры: 

человеческое слово, техническая вещь и социальная организация, и три 

формы духовной предметности: знание (ценностность), проект и 

художественная предметность, которая несет в себе художественные образы. 

По классификации А. Я. Флиера культура включает в себя четкие блоки 

человеческой деятельности: культура социальной организации и регуляции, 

культура познания мира, человека и межчеловеческих отношений, культура 

социальной коммуникации, накопления, хранения и трансляции информации; 

культура физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации 

человека. Морфология культуры - это изучение вариаций культурных форм в 

зависимости от их социального, исторического, географического 

распределения. Основные методы познания - структурно-функциональный, 

семантический, генетический, общая теория систем, организационный и 

динамический анализ. Морфологическое изучение культуры предполагает 

следующие направления исследования культурных форм: генетическое 

(порождение и становление культурных форм); микродинамическое 

(динамика культурных форм в пределах жизни трех поколений: 

непосредственная трансляция культурной информации); историческое 

(динамика культурных форм в исторических масштабах времени); 

структурно-функциональное (принципы и формы организации культурных 

объектов и процессов в соответствии с задачами удовлетворения 

потребностей, интересов и запросов членов общества). 

В рамках культурологии морфологический подход имеет ключевое 

значение, поскольку позволяет выявить соотношение универсальных и 

этноспецифичных характеристик в строении определенной культуры. Общую 

морфологическую модель культуры - структуру культуры - в соответствии с 

сегодняшним уровнем знания можно представить следующим образом: 

 три уровня связи субъекта социокультурной жизни с окружением: 

специализированный, трансляционный, обыденный; 

 три функциональных блока специализированной деятельности: 

культурные модусы социальной организации (хозяйственная, 
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политическая, правовая культура); культурные модусы социально 

значимого знания (искусство, религия, философия, право); культурные 

модусы социально значимого опыта (образование, просвещение, массовая 

культура); 

 обыденные аналоги специализованных модальностей культуры: 

социальная организация - домашнее хозяйство, нравы и обычаи, мораль; 

социально значимое знание - обыденная эстетика, суеверия, фольклор, 

практические знания и навыки; трансляция культурного опыта - игры, 

слухи, беседы, советы и т.п. 

Таким образом, в едином поле культуры выделяются два уровня: 

специализированный и обыденный. Обыденная культура - совокупность 

идей, норм поведения, явлений культуры, связанных с повседневной жизнью 

людей. Специализированный уровень культуры подразделяется на 

кумулятивный (где сосредоточивается, накапливается профессиональный 

социокультурный опыт, аккумулируются ценности общества) и 

трансляционный. На кумулятивном уровне культура выступает как 

взаимосвязь элементов, каждый из которых есть следствие 

предрасположенности человека к определенной деятельности. К ним 

относятся хозяйственная, политическая, правовая, философская, религиозная, 

научно-техническая и художественная культуры. Каждому из этих элементов 

на кумулятивном уровне соответствует элемент культуры на обыденном 

уровне. Они тесным образом взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

Экономической культуре соответствует домашнее хозяйствование, ведение 

семейного бюджета; политической - нравы и обычаи; правовой культуре - 

мораль; философии - обыденное мировоззрение; религии - суеверия и 

предрассудки, народные верования; научно-технической культуре - 

практические технологии; художественной культуре - обыденная эстетика 

(народная архитектура, искусство украшения жилища). На трансляционном 

уровне осуществляется взаимодействие между кумулятивным и обыденным 

уровнями, происходит обмен культурной информацией. 

Между кумулятивным и обыденным уровнями существуют каналы 

связи: 

 сфера образования, где традиции, ценности каждого из элементов 

культуры транслируются (передаются) последующим поколениям; 

 средства массовой коммуникации (СМК) - телевидение, радио, печать, где 

осуществляется взаимодействие между «высокими научными» 

ценностями и ценностями повседневной жизни, произведениями 

искусства и массовой культурой; 

 социальные институты, учреждения культуры, где знания о культуре и 

культурные ценности становятся доступными для широкой публики 

(библиотеки, музеи, театры и т.п.). 

Уровни культуры, их составляющие и взаимодействие между ними 

отражены на рис. 1. 

В структуру культуры входят: субстанциональные элементы, которые 
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опредмечиваются в ее ценностях и нормах, и функциональные, 

характеризующие сам процесс культурной деятельности, различные его 

стороны и аспекты. 

Таким образом, структура культуры является сложным, многогранным 

образованием. При этом все его элементы взаимодействуют друг с другом, 

образуя единую систему такого уникального явления, каким предстает перед 

нами культура. 

Структура культуры представляет собой систему, единство образующих 

ее элементов. 

Доминирующие черты каждого из элементов образуют так называемое 

ядро культуры, выступающее в качестве ее основополагающего принципа, 

который и выражается в науке, искусстве, философии, этике, религии, праве, 

основных формах экономической, политической и социальной организации, в 

менталитете и образе жизни.  

 
Рис. 1. Уровни культуры, их составляющие и взаимодействие 

 

Специфика «ядра» той или иной культуры зависит от иерархии 

составляющих его ценностей. Таким образом, структуру культуры можно 

представить как разделение на центральное ядро и так называемую 

периферию (внешние слои). Если ядро обеспечивает устойчивость и 

стабильность, то периферия более склонна к инновациям и характеризуется 

относительно меньшей устойчивостью. Например, современную западную 

культуру часто называют обществом потребления, поскольку на первый план 
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выдвинуты именно эти ценностные основания. 

В структуре культуры можно выделить материальную и духовную 

культуры. В материальную культуру входят: культура труда и материального 

производства; культура быта; культура топоса, т.е. места жительства 

(жилища, дома, деревни, города); культура отношения к собственному телу; 

физическая культура. Духовная культура выступает многослойным 

образованием и включает в себя: познавательную (интеллектуальную) 

культуру; нравственную, художественную; правовую; педагогическую; 

религиозную. 

По мнению Л. Н. Когана и других культурологов, есть несколько видов 

культуры, которые нельзя отнести только к материальной или духовной. Они 

представляют собой «вертикальное» сечение культуры, «пронизывая» всю ее 

систему. Это экономическая, политическая, экологическая, эстетическая 

культуры. 

 

2. Основные формы и законы развития культуры 
Основными формами культуры являются: мифология, религия, мораль, 

искусство, право, идеология, экономика, наука, философия. 

Мифология - одна из самых ранних форм культуры, которая включала в 

себя мифы, сказки, отражающие духовно-психологическую жизнь людей 

древнего общества. Самой ранней была форма тотемической мифологии: 

люди верили, что они соединены родственными связями с животными, 

растениями, скалами, явлениями природы и образуют единый тотем. Позже, с 

переходом людей к земледелию, возникла хтоническая мифология (от слова 

хтон - «земля»): люди верили, что существуют могущественные существа с 

человеческо-звериным обликом; так, древние греки верили в Минотавра 

(человекобык, связанный с подземным миром), все египетские боги были 

звероподобны. И лишь позже хтонические звероподобные боги вытесняются 

Небесными богами с человеческим обликом: вспомним греческие мифы об 

олимпийских богах - Зевсе, Аполлоне, Афине, Венере и т.д. 

Религия - форма культуры, отражающая стремление человека к жизни в 

единстве с могущественным Богом, воплощающим в себе высшее 

совершенство. В зависимости от представления людей о Боге религии 

делятся на: 

 монотеистические (иудаизм, христианство, ислам - вера в одного Бога); 

 языческие, или политеистические (политеизм - вера во многих богов: 

восточные культы); 

 трансформировавшиеся в религию философские учения (буддизм, 

конфуцианство); 

По степени распространенности в мире выделяют: 

 мировые религии (буддизм, христианство, ислам), которые широко 

распространены; 

 локальные религии, влияние которых ограничивается рамками 

определенного региона или народа (иудаизм, даосизм). 
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Мораль - форма культуры, которая включает в себя представления 

людей о добре и зле, совести и стыде, вине и справедливости, а также 

запреты на плохие поступки и действия людей (уже в первобытной культуре 

возникли первые моральные запреты - табу). 

Искусство - форма культуры, которая отражает действительность и 

духовную жизнь людей в художественных образах. При зарождении 

искусства - в первобытном обществе - его элементы были слиты, 

переплетены друг с другом; позже обособились отдельные виды искусства: 

музыка, живопись, скульптура, архитектура, театр, художественная 

литература, поэзия, киноискусство и т.п. 

Право - форма культуры, содержанием которой является деятельность 

государства по регулированию общественных отношений людей на основе 

специально выработанных социальных норм - законов, обязательных к 

исполнению всеми гражданами данного общества. Право формируется 

вместе с государством, является признаком цивилизованного образа жизни 

людей. 

Идеология - форма культуры, система жизненных, социокультурных, 

политических идей, в которых обобщается и осознается отношение людей 

друг к другу, к обществу, к миру. 

Наука - форма культуры, производящая новые знания о мире и 

человеке. 

Философия - форма культуры, которая формулирует обобщенную 

картину мира и понятийно-категориальную структуру мышления людей. 

Философия возникла в середине I в. до н.э. В трех регионах мира: Эллада, 

Индия, Китай. Древние философы пытались открыть первоосновы жизни, 

одинаковые для всех народов, для всего мироздания. 

Экономика - форма культуры, содержанием которой является 

материальное обеспечение жизни человека в обществе в результате активного 

воздействия на природу, ведения хозяйства с помощью определенных 

методов и т.п. 

Законы развития культуры 

Культурология как наука изучает наиболее важные законы 

возникновения, функционирования и развития культуры, которые не менее 

объективны и строги, чем другие законы (экономические, например), однако 

значительно менее изученные и понятые нами. 

Законы развития культуры, которые определяет и научно анализирует 

культурология, это объективно существующие, повторяющиеся, основные 

связи явлений или этапов в данной сфере общества. Каковы же эти законы? 

По мнению ряда авторитетных ученых (Л. Н. Коган и др.), их несколько. 

Закон единства и разнообразия культуры гласит, что культура является 

совокупным коллективным достоянием всего человечества; она воплощает в 

себе родовое свойство человека и человечества; все культуры всех народов 

внутренне едины и одновременно самобытны, уникальны. Каждый народ, 

обладающий собственной культурой, вносит самостоятельный и 
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оригинальный вклад в общую сокровищницу культурных достижений 

человечества. Многообразие и единство культур народов, населяющих 

планету, является объективной реальностью. Потери культурных достижений 

любого народа, даже самого малочисленного, неизбежно оборачиваются 

потерями для всего человечества. 

Закон преемственности в развитии культуры является важнейшим в 

содержании формирующейся науки культурологии. Культура - это прежде 

всего исторически унаследованный опыт поколений, точнее говоря, 1200 

поколений рода человеческого. Там, где нет преемственности в развитии 

культуры, там нет и самой культуры, потому что в этом случае каждое новое 

поколение должно было бы всякий раз начинать изобретать каменные орудия 

и язык; колесо и жилище; искусство и науку и т.д. 

Преемственность - основа развития культуры, а потому также 

составляет ее важнейшую объективную закономерность. 

Закон прерывности и непрерывности развития культуры состоит в том, 

что культура - это сложная система, которая в своем развитии одновременно 

прерывна и непрерывна. Каждой эпохе присущ свой тип культуры как 

исторической целостности. В связи со сменой этих эпох (формаций, 

цивилизаций) происходит изменение типов культуры - одни уходят, на смену 

им приходят другие, так появляется прерывность в развитии культуры. 

Однако это не означает разрыва в развитии всей культуры, полного 

уничтожения старой, т.е. предшествующей, культуры. Каждая новая ступень 

в развитии человечества с необходимостью наследует культурные 

достижения предыдущих эпох, включая их в новую систему общественных 

отношений. 

Поэтому можно сказать так: прерывность носит относительный 

характер, а непрерывность - абсолютный. Именно последняя является 

ведущим элементом. Несмотря на перерывы, потери, даже провалы, 

свершения культуры накапливаются в историческом масштабе, 

«уплотняются», вбирая в себя результаты прошлого развития. И хотя история 

культуры знает «погибшие цивилизации» (культура атлантов, остатки 

разрушенной культуры ацтеков в Америке, культура народа Зимбабве в 

Южной Америке и т.д.), все же главные достояния культуры не исчезли 

совсем. Эта тенденция поступательного развития культуры носит 

объективный характер. 

Закон взаимодействия и сотрудничества различных, нередко 

противоречивых культур. Взаимосвязь, сотрудничество различных культур - 

важнейшая объективная закономерность, изучаемая культурологией. 

Различные эпохи, развивающиеся в них культуры разных народов по-своему 

выражали собственное понимание мира, его освоение («мировидение»). Этот 

факт неоспорим: достаточно сравнить, например, культуру Китая и Запада, 

народов Востока (ислам) и христианского мира. Каждая из них имеет свою 

специфику, своеобразие, неповторимость, и в то же время они являются 

составными частями целостной общности, т.е. всего человечества, единое 
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развитие которого обеспечивается общими закономерностями. 

Единству всемирно-исторического процесса способствуют мировые 

культурные контакты, постоянно возрастающие в ходе исторического 

процесса. Каждая культура при всех ее специфических особенностях 

способствует общечеловеческим достижениям, общему прогрессу мирового 

сообщества. 

 

3. Динамика культуры. Факторы культурной динамики. 
Ни одна культура не является статичным образованием, в ней все 

всегда находится в движении, вся она — постоянно длящийся, бесконечный 

поток событий и процессов. Существует история культуры — 

последовательность культурных событий и поэтапное развитие культурных 

явлений. В анализе исторических культурных процессов исследователи 

используют такие понятия, как «эволюция культуры», «культурные 

изменения», «культурная динамика». 

Определить культурную динамику на каком-то отрезке времени значит 

выделить в той или иной ее области такие изменения, которые приобрели 

упорядоченный, векторный характер, которым свойственны общие темпо-

ритмические качества, содержательная определенность и сходная 

направленность основных тенденций. Рассмотрим исторические типы 

культурной динамики, проанализируем те факторы, которые ее определяют, а 

также выделим ее разновидности (формы). 

Типы культурной динамики на разных этапах исторического и 

социального развития. Раскроем сущность исторических стадий культурной 

эволюции человечества. Одной из наиболее широко используемых 

характеристик эволюции культуры выступает периодизация исторического 

развития: культура первобытного общества, культура Древнего мира, 

культура Средних веков, культура Нового времени. В основе данной 

исторической шкалы заложено представление о развитии той или иной 

культуры как о линейно-поступательном движении от простого к сложному 

(эталоном сложного мыслилась культура западно-европейского типа), которое 

предложили в XIX в. эволюционисты. 

В соответствии с этим представлением выделяется несколько стадий и 

модификаций культурной практики разных народов: культура архаического 

типа (как правило, это бесписьменные культуры), культура традиционного 

типа, культура современного типа. В свою очередь, традиционные и 

современные культуры дополнительно членятся в зависимости от ведущих 

форм хозяйственных занятий и степени развития экономики. Среди 

традиционных культур известны землепашенная, скотоводческая кочевая или 

полукочевая, скотоводческая оседлая культуры. Все эти разновидности 

объединяются под названием культуры доиндустриального общества. В 

культуре современного типа выделяются следующие стадии: культура 

индустриального и культура постиндустриального общества. 

Выделение указанных исторических типов культуры помогает понять 
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особенности общественной эволюции человека. Так, каждому типу и стадии 

соответствуют определенные разновидности хозяйствования, формы 

социальной регуляции и коммуникативных связей, а также виды и глубина 

духовного освоения мира. Выделение указанных типов культурных 

изменений заключает в себе единое понимание исторического времени, что 

важно как в изучении диахронного (т. е. последовательного развития от эпохи 

к эпохе) среза культур, так и синхронных (т. е. существующих одновременно) 

аспектов культурного развития полиэтнических сообществ. 

В современном мире сосуществуют различные типы культурной 

динамики, т. е. оказывается возможным синхронное существование 

исторически разнотипных культур. В современной российской культуре, 

например, одновременно развиваются этнические культуры, сохраняющие 

черты архаики (малочисленные народности Севера), народы с традиционной 

культурой (ряд коренных этносов Сибири и Дальнего Востока, Северного 

Кавказа); наряду с этим развиваются центры урбанизированно- 

индустриального типа, в некоторых случаях приобретающие черты 

постиндустриальной культуры (столичные агломерации и города Поволжья, 

Южного Урала, Сибири). Подобная разнотипность культурной динамики 

российских народов накладывает серьезный отпечаток на социальные 

процессы в нашей стране. 

Факторы культурных изменений. Под факторами культурных 

изменений понимаются те движущие силы, источники и условия их 

реализации, которые лежат в основе данных изменений. Длительное 

взаимодействие между собой подобных факторов создаст эффект 

исторической самоорганизации культуры. В определенных условиях 

действие тех или иных факторов выходит на первый план, что в рамках 

научного анализа рассматривается как причина конкретных изменений и 

сдвигов. Выделим типы факторов, лежащих в основе культурных изменений. 

Природно-ресурсные факторы связаны с наличием или истощением 

необходимых для общества ресурсов окружающей среды. Речь идет о тесной 

связи между природными ресурсами, климата с такими областями культуры, 

как хозяйственные занятия, развитие орудий труда, образ жизни населения в 

целом. Нарушение равновесия между природно-ресурсной средой и 

указанными областями неизбежно сопровождается трансформациями внутри 

культуры. 

Фактор пространственного размещения культурных форм связан с тем, 

что более плотное их распределение на территории (например, в городах), 

насыщенность культурных признаков в исторических центрах предполагает 

интенсивные изменения в обществе. Периферия культурного ареала связана с 

разреженностью культурных форм, более слабым освоением территории, что 

вызывает замедленный темп социального развития в сравнении с 

центральными и урбанизированными регионами. 

Фактор взаимодействия разных культур порождает диффузию 

достижений одного культурного сообщества в другое. При этом процессы 
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взаимодействия культур не следует упрощать — они осуществляются через 

сложные механизмы освоения одних достижений и отталкивание других, 

через уничтожение традиций и созидание новых культурных форм, что может 

порождать конфликтное напряжение социальных сил как в культуре, 

транслирующей свои достижения, так и в культуре, принимающей их. 

Фактор социальных институтов и отношений динамизирует одни 

культурные изменения и тормозит другие. Действие этого фактора 

проявляется в таких разнообразных социальных явлениях и процессах, как 

неравновесность стратификационного деления, смена поколений, социальные 

столкновения и революции, общественные движения, выступающие за что-то 

или против чего-то, социальная политика, поддерживающая активность 

одних социальных групп, нейтральная по отношению к другим группам и 

репрессивная по отношению к третьим, и т. п. 

Духовно-идейный фактор включает в себя идеи, ценности, целостные 

программы культурной активности. В наше время ни один исследователь не 

рискнет трактовать действие данного фактора в том смысле, будто «идеи 

правят миром». Часто духовные изменения происходят вслед за инновациями 

в материально-технических областях практики, иногда осуществляются 

наравне с другими трансформациями. Но есть немало свидетельств того, что 

духовные регулятивные программы определяли развитие важных сторон 

жизнедеятельности людей на протяжении длительных периодов времени, 

подчиняя себе практические сферы. Речь идет о мощных по силе воздействия 

религиозных программах действия (например, комплекс идей буддизма, 

зороастризма, христианства, ислама), политических идеологиях (либеральная 

идеология, марксизм), философско- нравственных идеях (конфуцианство в 

странах Дальнего Востока, философия Просвещения или модерна в Западной 

Европе). 

Социальная значимость фактора рационального исследования и 

управления приобрела особую очевидность в современных условиях на фоне 

возрастания роли научной деятельности, информационных сетей, а также 

социальной политики, которую осуществляют органы власти, 

производственный менеджмент. Ярким проявлением действия данного 

фактора можно считать политику целенаправленной модернизации 

экономических и политических отношений, осуществляемую государством. 

Вместе с тем ошибочно переоценивать результативность данного фактора в 

целостных изменениях культуры. Управленческое регулирование в состоянии 

корректировать и оптимизировать лишь некоторые аспекты целостных 

изменений в культуре. Даже союз науки и управленческой деятельности не в 

состоянии осуществить целостное регулирование культурной динамики, 

которая развивается в режиме самоорганизации. 

Формы культурной динамики. Рассмотрим различные формы 

культурной динамики, которые отличаются друг от друга направленностью 

культурных изменений, их содержанием, интенсивностью, результатами. Так, 

еще в древности философы говорили об изменениях по кругу, когда развитие 
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какого-либо общественного организма, культурного явления, пройдя через 

определенные циклы, завершается первоначальным состоянием. Ныне 

сходные изменения чаше называются циклическими или волновыми, когда 

культурная практика проходит разные стадии, фазы и циклы своего развития. 

При этом представление о круге не всегда оказывается правомерным, если 

представить его разомкнутым, не обозначив начало и конец волновых 

изменений. 

Те изменения, которые развиваются в нарастающем режиме с 

аккумулированием целесообразных, с социальной точки зрения, культурных 

качеств, носят название прогрессивные изменения. Им противоположны 

регрессивные изменения, свидетельствующие о затухании, уменьшении 

целесообразных качеств культуры и о разрастании кризисных признаков, о 

наступлении хаоса. 

В качестве варианта циклического развития исследователи выделяют 

инверсионное развитие, которое реализуется в форме маятниковых колебаний 

культурных перемен («туда-обратно», например, от традиционного состояния 

к социальным преобразованиям, от преобразований — к восстановлению 

ряда утраченных культурных форм). 

Культурный застой характеризуется как состояние длительной 

неизменности, повторяемости культурных норм, ценностей, смыслов. Вместе 

с тем застой следует отличать от устойчивых традиций и обычаев в любой 

культуре. Застой наступает тогда, когда традиции доминируют над 

инновациями, подавляя их и снижая адаптационный потенциал культуры. 

В противоположность застою период культурного взрыва 

характеризуется многообразными, быстрыми изменениями, результаты 

которых трудно прогнозировать. Для периода взрыва характерны 

неустойчивые социокультурные процессы, быстрая смена событий, 

втягивание в активные действия самых разных социальных сил и субъектов 

деятельности. Каждый момент взрыва приобретает свой набор 

равновероятностных возможностей перехода культуры в следующие 

состояния, за пределами которых находятся заведомо невозможные 

трансформации. 

Нередко бывает весьма сложно определить характер и направленность 

культурной динамики. В этом случае для уяснения смысла происходящих 

перемен требуется определенный временной период, когда результаты 

культурного развития той или иной области социальной практики приводят к 

очевидным последствиям для общества. Если изменения в конечном счете 

ведут к обогащению и дифференциации культуры в целом, то они 

рассматриваются как позитивные и необходимые. 

Вместе с тем обогащение культуры в целом может означать упадок или 

деградацию ее отдельных частей. Так, утверждение более сложных и 

развитых мировых конфессий, динамизирующих культуру многих народов, 

сопровождалось подрывом и исчезновением языческих форм их прежней 

религиозной практики; распространение универсальных норм городской 
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культуры, как правило, означает деградацию провинциальной культуры. 

Особо следует выделить состояние культурного кризиса, для которого 

характерно нарастание хаотических тенденций, увеличение противоречий и 

разрыва между традициями и инновациями в той или иной области 

социальной практики. Порой кризис перерастает в культурную катастрофу, 

когда прежнее функционирование определенной области практики или всей 

культуры становится невозможным. В случае катастрофы культурная 

преемственность прерывается, культурная деятельность или субкультура 

исчезают. После 1917 г. в России целые культурные пространства оказались в 

состоянии кризиса или катастрофы. Так, культурная катастрофа постигла 

такие субкультуры, как купеческая, дворянская. Заметно деградировала 

область религиозной практики — православия, ислама и др. Вместе с тем 

мировой опыт включает в себя случаи катастрофического исчезновения 

целых культур, что обычно бывает связано с военным завоеванием 

территории и растворением культуры аборигенов в культуре завоевателей. 

Многообразие форм культурных изменений позволяет видеть, что 

культурная динамика складывается в результате действия 

разнонаправленных, порой до противоположного вектора, процессов и 

тенденций. Чтобы верно оценить характер изменений в конкретных условиях 

времени в той или иной области культурной практики, необходимо точно 

определить наблюдаемые и скрытые качества, которые с несомненностью 

свидетельствуют о важнейших динамических тенденциях. Например, судить 

о кризисных явлениях в религиозной практике можно в том случае, если в 

церковной иерархии обозначается идейный раскол, если в обществе 

происходит падение социального авторитета церкви и, напротив, ширятся 

масштабы нарушения религиозных обрядов, чаще встречается критика 

религиозных догматов и др. Расцвет искусства определяется расширением 

масштабов художественно-творческой деятельности, повышением ее влияния 

на общественное сознание, появлением общепризнанных талантов и 

выдающихся произведений искусства и т. п. 

Подчеркнем, что ярко выраженные характеристики, которые можно 

проранжировать по типу «больше-меньше», «чаще- реже», весьма важны для 

оценки культурной динамики. Но не о всех тенденциях в культуре можно 

судить на основе количественных данных. Не менее важным оказывается 

качественный анализ, который связан со способностью исследователя 

подходить к новым тенденциям в культуре с точки зрения самих носителей 

культуры (применительно к современности это предполагает длительное 

проживание исследователя в данном сообществе), с умением на основе 

незначительных сдвигов социальной обстановки и перемен в духовной 

атмосфере ухватить глубинную сущность происходящего. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные формы существования культуры? 

2. Как можно объяснить множественность форм культуры? Почему нет 

единого определения сущности культуры? 

3. Каковы основные законы развития культуры? 

4. Что такое культурная динамика? 

5. Назовите основные факторы культурной динамики? 
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Лекция 3. Генезис культуры. Концепции культурогенеза 

 

План лекции: 

1. Проблема культурогенеза и культурные процессы. 

2. Концепции культурогенеза в современной культурологии. 

 

Основные понятия: культурогенез, культурные процессы, культурная 

интеграция, культурный текст, концепции культурогенеза. 

 

1. Проблема культурогенеза и культурные процессы 
Культурогенез (от лат. cultura - «возделывание», «воспитание», 

«развитие», «почитание»; и греч. genesis - «возникновение») рассматривает, с 

одной стороны, возникновение культуры как таковой, с другой - один из 

видов социокультурной динамики, заключающийся в постоянном 

самообновлении культуры как путем трансформации уже существующих 

систем и форм, так и в процессе создания новых артефактов, не 

существовавших в культуре ранее. Начинается культурогенез (или 

становление культуры) в тот момент, когда у группы людей появляется 

необходимость в особых общих формах жизнедеятельности, адаптированных 

к конкретным условиям места и времени, а заканчивается возникновением 

форм и стандартов, закрепленных в нравах и обычаях. Культурогенез - это 

непрерывные процессы постоянной адаптации человеческих сообществ к 

меняющимся условиям их существования путем выработки новых форм 

деятельности и социального взаимодействия. Генезис культурных форм 

проходит в несколько этапов: осознание необходимости появления нового 

(знаний, социальных структур, механизмов социализации и коммуникации), 

создание новых культурных форм и их внедрение в социальную практику. 

Культурогенез есть единый процесс обновления и преемственности. 

Динамика культуры раскрывает характер, обстоятельства, причины 

изменений, происходящих в обществе, стадии эволюции культуры и их 

критерии. 

Культурные процессы - изменение во времени культурных систем и 

объектов, а также типовых моделей взаимодействий между людьми и их 

социальными группами. Среди культурных процессов назовем: генезис, 

формирование, функционирование, распространение, изменчивость, 

воспроизводство культуры и т.п.; также принято выделять культурные 

модальности: эволюция, модернизация, прогресс, деградация, деструкция, 

циклизм и др. 

Хотя культурные процессы эмпирически проявляются в совокупности 

культурных событий, эти понятия не тождественны. Под культурными 

процессами подразумеваются типические, универсальные по масштабам 

распространения в разных культурах и устойчивые в своей повторяемости 

функциональные процедуры, поддающиеся классификации на основании 

общих признаков. Культурные события - это конкретно-исторические 
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частные случаи осуществления культурных процессов, обладающие 

уникальными чертами, вариативность которых определяется суммой условий 

и обстоятельств их протекания. 

В культурных процессах проявляется прежде всего динамика культуры. 

Она разделяется на социальную микродинамику (в пределах жизни одного-

двух поколений) и историческую макродинамику (в большем временном 

масштабе - вплоть до всеобщей истории человечества); динамику внутренних 

процессов (взаимодействие между элементами и субъектами локальной 

культуры и ее адаптация к условиям ландшафта) и динамику внешних 

взаимодействий (с ее социальным окружением). Каждому из этих вариантов 

динамики соответствуют специфические типы культурных процессов. В 

конечном счете, все культурные процессы функционально связаны с 

осуществлением и обеспечением коллективной жизнедеятельности людей, 

повышением уровня их социальной интегрированности, организацией, 

регуляцией, коммуникацией, социальным воспроизводством их сообществ. 

В числе основных групп культурных процессов можно выделить 

следующие: 

• порождение культурных явлений (генезис адаптивных и 

творческих инноваций в виде технологий и инструментария деятельности, 

знаний, идей, произведений, символических обозначений, форм организации 

и регуляции совместных действий, способов обмена информацией и т.п.); 

• превращение порожденных культурных форм в образцы, нормы, 

стандарты и правила осуществления соответствующей деятельности и 

достигаемых при этом результатов; 

• формирование социокультурных и этнокультурных систем, их 

структуры и организации, системы социальных институтов и 

функциональных ролей, образов жизни и картин мира; 

• становление культурно-исторических типов социальной 

организации сообществ; 

• распространение культурных явлений (расширение или сужение 

числа субъектов, вовлеченных в практику использования предпочитаемых и 

рекомендуемых образцов технологий и продуктов деятельности, культурных 

форм; пространственная диффузия этих форм, расширение территории их 

использования, заимствование их другими культурными системами и т.п.); 

• функционирование культурных явлений (действия и 

взаимодействия людей по удовлетворению их индивидуальных и групповых 

интересов, потребностей в виде опредмечивания культурных образцов в 

конкретных фактах применения технологий и получения продуктов 

деятельности; саморегуляция людьми форм своей социальной практики на 

основе принятых культурных образцов); 

• социокультурное коммуницирование между людьми 

(символическое кодирование природных и социальных явлений в 

семантических знаках - понятиях, обозначениях, названиях и т.п.; обмен 

информацией между людьми о наблюдаемых и представляемых явлениях 
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посредством трансляции ее в виде вербальных и невербальных текстов, 

регулирующих порядок осуществления жизнедеятельности людей, передачу 

знаний и т.д.); 

• аккумуляция социально значимых знаний и опыта (накопление и 

сообщение информации об окружающем мире и социального опыта 

коллективной жизнедеятельности людей, способствующих повышению 

уровня их социальной интегрированности, улучшению взаимопонимания и 

взаимодействия, а также разрешению возникающих противоречий; 

формирование систем ценностной ориентации, критериев оценки явлений и 

событий по уровням их полезности и значимости для людей и социальной 

приемлемости тех или иных форм деятельности и их результатов; 

закрепление ценностных установок в системе традиций); 

• восприятие и интерпретация культурных явлений субъектами 

культуры (процессы индивидуального и коллективного понимания - 

идентификации, «декодирования» символики, их понятийная и оценочная 

интерпретация; «присвоение» культурных форм людьми; выработка 

нормативных вариантов интерпретации собственных и чужых культурных 

форм, превращение этих стереотипов восприятия и интерпретации в 

значимый элемент культурной традиции); 

• социальное и историческое самовоспроизводство культурных 

систем (межпоколенная трансляция социокультурного опыта, культурных 

норм, правил выполнения любого социально значимого действия, 

осуществляемая в ходе социализации и инкультурации членов сообщества в 

процессе их воспитания, образования, социального коммуницирования; 

трансляция комплекса традиций, обрядов, ритуалов, нормативных 

параметров образов жизни и картин мира; воспроизводство форм социальной 

организации и регуляции в виде социальных институтов, языков обмена 

информацией и т.п.); 

• изменчивость культурных явлений (как по ходу времени их 

функционирования в социальной практике, так и в процессе 

пространственного распространения; эволюция культурных систем по пути 

усложнения их организации и структуры; а также, напротив, деградация 

культурных явлений в виде понижения уровня функциональной 

специализированности форм, структурной и организационной сложности, 

устойчивости).  

Так или иначе все культурные процессы представляют собой 

активность людей: осмысление людьми своих интересов и потребностей, 

возникающих в связи с определенными обстоятельствами; разработка 

технологий (способов) удовлетворения этих интересов и потребностей (или 

модернизации уже имеющихся технологий под новые задачи); практическое 

применение этих технологий и получения результата (продукта); оценка 

эффективности примененных технологий и соответствия полученных 

результатов преследуемым целям; выбор наиболее эффективных и социально 

приемлемых способов и результатов осуществления данной деятельности; 
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передача информации другим людям об этих способах и результатах; 

закрепление эффективных образцов деятельности в нормах, правилах, 

стандартах, ценностных ориентациях, традициях и т.п. В форме «культурных 

текстов», содержащих организационно-технологическую, нормативно-

регулятивную, коммуникативно-оценочную и иную информацию о наиболее 

эффективных и приемлемых по социальным последствиям способах 

удовлетворения тех или иных интересов и потребностей людей (т.е. 

социальный опыт осуществления деятельности в таких формах, которые не 

имеют разрушительных последствий для уровня социальной 

интегрированности сообщества). Совокупность подобных «текстов» и есть 

культура данного сообщества. 

 

2. Концепции культурогенеза в современной культурологии 

Первые попытки ответа на вопрос об истоках культуры можно найти в 

древних мифах и религии. 

Креационистская концепция утверждает, что человек был создан Богом 

(или богами) и все человеческие качества, в том числе умение создавать 

культуру, были получены свыше. Поэтому в мифологии многих народов 

присутствует бог-просветитель, обучающий людей речи, различным умениям 

и навыкам, а также правилам поведения и организации совместной жизни. 

Такова была деятельность титана Прометея из греческой мифологии. 

Согласно Библии, первые люди были созданы Богом уже взрослыми, 

владевшими даром речи. Нарушив запрет, вкусив от древа познания добра и 

зла, они были изгнаны из рая и начали трудиться, чтобы выжить на земле. 

Трансцендентальные теории культурогенеза, созданные рядом 

религиозно ориентированных философов, близки к этой концепции. Для них 

возникновение культуры также предопределено свыше (или извне), так как 

оно связано не с естественным развитием человека, ас импульсом или 

замыслом, с которым в человеческое общество привносится идея культуры. 

Так, об устремленности человека к высшему началу писал крупнейший 

русский философ B.C. Соловьев (1853-1900). По его словам, человеку 

следует житьлишьдля идеи высшей правды, для стремления человеческого 

духа к его родному, вечному началу. Поэтому культура возникает как жажда 

бессмертного духа, а ее целью становится обожествление человечества через 

приближение к Христу. 

Гуманистически-демиургическая концепция культурогенеза является 

своеобразным вариантом трансцендентальной теории. Ярким представителем 

этой концепции был Н.Л. Бердяев. Бог — это Творец, создавший мир и 

человека всего за семьдней. После этого человек, созданный по Его образу и 

подобию, продолжил дело творения на Земле, создавая свой, человеческий 

мир. Таким образом, создание человеком культуры можно назвать восьмым 

днем творения. 

Трудности всех теорий этой группы очевидны: они признают наличие 

некой высшей силы и поэтому не могут рассматриваться как научные. 
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Космологические теории культурогенеза также выносили источник 

возникновения культуры. Большинство космистов — В.И. Вернадский, П.А. 

Флоренский, П. Тейяр де Шарден, Л.H. Гумилев и др. — находили причину 

развития культуры в действии особых космических сил и факторов, 

благодаря которым на Земле складываются благоприятные условия для 

развития человека, возникновения его особых качеств, без которых не 

произошло бы появления культуры. Так, автор концепции этногенеза Л.Н. 

Гумилев связывал развитие человечества (этносов) и культуры с 

пассионарными толчками под действием особого вида космических 

излучений. Полученная при этом пассионарная энергия расходуется на 

создание и развитие новою этноса, уникальность которого определяется его 

культурой, представляющей собой кристаллизованную энергию 

пассионарности. 

Натуралистические концепции происхождения культуры считают ее 

возникновение следствием саморазвития человеческого рода, естественным 

результатом его эволюции. При этом обнаруживается родство с процессами в 

животном мире, а истоки культуры находят в жизни высших животных. 

Подобных взглядов придерживаются многие ученые-естествоиспытатели, 

например Ч.Дарвин, Г. Спенсер. К числу сторонников этой концепции 

относятся и представители этологичсских концепций культуры. Так, К. 

Лоренц утверждал, что многочисленные ритуалы, а также нормы и правила 

поведения, регулирующие жизнь человека в обществе, в зародыше 

содержатся в поведении животных. Природа предусмотрела специальные 

механизмы, тормозящие проявления инстинктивных форм поведения (прежде 

всего агрессии), например долгая подготовка к схватке, позы покорности и 

т.п. Это позволяет говорить о некоторой ритуапизации повеления высших 

животных и может считаться зародышем культуры. 

Игровые концепции культурогенеза являются своеобразным вариантом 

этого подхода. Среди их сторонников — Й. Хейзинга, считающий, что 

культура возникла из игры, известной еще животным. Вначале была игра как 

специфическая организация, а позже из нее возникли спорт, искусство, 

религия, философия и другие сферы культуры. Игра всегда служила 

тренировкой разных человеческих качеств и навыков, в ней прорабатывались 

сценарии будущих действий человека. Состязательность, присущая игре, 

стимулировала раскрытие способностей человека, что влияло на его место в 

социальной иерархии. Правда, не очень ясно, почему играли все животные, а 

культура появилась только у потомков некоторых видов обезьян. 

Психоаналитическая теория культурогенеза, созданная 3. Фрейдом, 

дает другой ракурс проблемы. По его мнению, культура появляется при 

подавлении первичных влечений и инстинктов (либидо и мортидо) с 

помощью норм и запретов. В результате происходит ограничение 

агрессивных, разрушительных форм поведения, доставшихся пралюдям от их 

обезьяньих предков. Можно сказать, что культура возникает как способ 

обуздания животных инстинктов, толкающих на кровосмешение, насилие и 
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убийство. Сублимация энергии неудовлетворенных влечений рождает все 

существующие сегодня культурные формы — искусство, религию, 

философию, науку и т.д., а также все материальные и духовные ценности. 

Однако, как известно, культура, запрещая агрессивные влечения, часто сама 

создает условия для их появления. 

Орудийно-трудовая теории происхождения культуры изложена в работе 

Фридриха Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека», где утверждается, что мышление, речь, знания появляются в 

процессе коллективной трудовой деятельности и совершенствования орудий 

труда. Широко известно заявление Энгельса: «Труд создал человека». Это 

обусловлено тем, что в процессе трудовой деятельности возникает 

необходимость организовать совместные усилия и согласовать их, для чего 

требуются средства общения. Язык и сознание, развивавшиеся параллельно, 

привели к переходу обезьяноподобных предков в качественно новое 

состояние — человека. Так труд породил культуру. Затем развитие трудовых 

навыков, появившееся разделение труда и рост его производительности 

позволили освободить некоторое время для занятий, не имевших 

непосредственного отношения к проблеме выживания человека. Досуг стал 

расходоваться на удовлетворение других человеческих потребностей, среди 

которых — потребность в прекрасном. Постепенно выделился ряд 

«творческих» людей — художников, скульпторов, музыкантов, писателей. С 

развитием человеческого общества и его культуры создателей духовных 

ценностей становилось все больше — появились философы, ученые и т.д. 

Социальная концепция культурогенеза дополняет данную теорию. 

Одним из ее авторов может быть назван основоположник функционализма в 

культурологии Б. Малиновский. Он подчеркивает не ценность труда самого 

по себе, а необходимость объединения людей в коллектив в процессе труда 

для выполнения возникавших перед ними проблем — совместной охоты, 

обработки земли, строительства жилищ и т.п. Поэтому на первый план 

выступают социальные отношения, связывающие людей, а также 

необходимость регулирования этих отношений. 

Магическая теория культурогенеза под иным углом зрения 

рассматривает социальные отношения. Ее сторонниками являются Дж. 

Фрэзер, Л. Леви-Брюль и другие известные ученые и философы. Они 

считают, что первобытное мышление и поведение, а также социальные 

отношения были пронизаны магическими представлениями и ритуалами, 

занимавшими господствующее место из-за неразвитости логического 

мышления и недостаточности знаний людей о мире, которые возмещались 

фантазией и воображением. Желая воздействовать на предметы и явления для 

получения нужного практического результата, первобытные люди создавали 

заклинания, совершали символические действия. Исходя из принципа 

единства мира, они не различали реальную действительность и мир 

магических ритуалов, совершая необходимые действия, были уверены в 

нужном исходе. Так появляются первичные религиозные представления и 
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переживания, а значит, рождается культура. 

Символическая концепция культурогенеза — следующий шаг в 

развитии этих идей. Ее основные положения присутствуют в работах Э. 

Кассирера, К.Г. Юнга, М. Хайдеггера. Сознание по своей природе связано с 

символами, которые относятся не к предмету, а к означению его смысла. 

Придавать какой-то смысл предметам и явлениям (как естественного, так и 

искусственного происхождения) может только человек на основе своей 

деятельности и рефлексии этой деятельности. Через символ происходит 

одухотворение вещи, открытие за ее предметным планом ее значения, 

смысла, ее духовного бытия для человека. Появление этой способности и 

есть рождение культуры — нового уровня взаимодействия человека и 

окружающего мира. Многие исследователи отмечают объективность 

принципов символизации. Так, П. Флоренский приводил примеры 

существования параллельной символики у разных народов и в разное время. 

Символы можно считать особой формой знания, имеющей свои внутренние 

законы и критерии точности. В силу этого они становятся исходной формой 

культурного выражения мира, понятого и упорядоченного человеком. 

Символы могут использоваться для художественного отображения мира и 

служить своеобразной формой его познания. 

Нетрудно заметить, что многие из рассмотренных концепций 

культурогенеза пересекаются, дополняют друг друга. Поэтому ряд 

философов и культурологов одновременно являются представителями разных 

концепций. Это говорит, как о сложности проблемы происхождения 

культуры, так и о том, что причины се возникновения носят комплексный 

характер. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое культурогенез? 

2. Почему проблема происхождения культуры является актуальной для 

современных культурологов? 

3. Назовите основные концепции культурогенеза? 

4. Какая из концепций культурогенеза кажется вам наиболее актуальной 

сегодня? 

5. Что такое культурные процессы? 
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Лекция 4. Межкультурная коммуникация 

 

План лекции: 

1. Понятие межкультурной коммуникации 

2. Интеграция, ассимиляция, аккультурация 

3. Теории межкультурной коммуникации 

 

Основные понятия: межкультурная коммуникация, интеграция, 

ассимиляция, аккультурация, диалог культур, конфликт культур. 

 

1. Понятие межкультурной коммуникации 
Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале 1920-

х гг. Наряду с общенаучным значением - как средство связи любых объектов 

в какой-либо системе - он приобрел широкий социокультурный смысл и 

активно применяется во всех областях человеческой деятельности. 

«Коммуникация» происходит от лат. communication - сообщение, передача; 

communicare - делать общим, связывать, беседовать. Данный термин 

используют и для описания многообразных процессов, связанных с 

передачей информации, и для констатации присутствия либо отсутствия 

некой связи между двумя субъектами (системами). 

Первоначально коммуникация в социальных науках, в том числе и в 

дисциплинах, изучающих культуру, рассматривалась в контексте 

общетеоретических построений бихевиоризма, где считалось, что основой 

коммуникативных процессов является не язык как система, но 

непосредственные речевые сигналы, манипулируя которыми можно 

воспитать человека любого склада. Не в меньшей степени на трактовку этого 

понятия оказали влияние и сторонники символического интеракционизма, 

полагавшие, что социокультурная структура как микро-, так и макроуровней 

является результатом стабилизации процессов межличностного или 

межкультурного общения, а процессы развития следует рассматривать как 

эволюцию коммуникативных форм. 

После Второй мировой войны оформились два основных подхода к 

изучению процессов коммуникации. Первый представлен концепциями 

технологического детерминизма, наиболее влиятельной из которых можно 

считать теорию информационного общества, представители которой, в 

частности Д. Белл и З.Бжезинский, считают, что средства информации 

являются единственным стимулом и источником социокультурного развития. 

Информация здесь трактуется очень широко: она - основа культуры и всех 

культурных ценностей. Второй подход представлен «понимающей 

социологией», где утверждается, что основным результатом коммуникации 

следует считать понимание человеком другого человека, т.е. взаимное 

понимание двух субъектов общения. Сегодня наибольшее внимание 

процессам коммуникации уделяется в рамках исследований современного 

информационного и постинформационного обществ. 
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В культурологии коммуникация рассматривается с нескольких позиций 

и является важнейшим аспектом изучения многих процессов, происходящих 

в культуре. Коммуникации в культуре, социокультурные коммуникации, 

внутрикультурные коммуникации, межкультурные коммуникации - все это 

может быть как темой отдельного разговора, так и предметом обобщающего 

анализа, целью которого является комплексное и систематическое 

исследование взаимодействия и взаимовлияния различных субъектов 

культуры. 

 

2. Интеграция, ассимиляция, аккультурация 
Интеграция, ассимиляция, аккультурация образуют некоторое общее 

смысловое поле, объемлющее собой широкий спектр разнообразных 

процедур, которые возникают при взаимодействии как отдельных индивидов, 

так и целых групп с инокультурным окружением. Отчасти эти процессы 

могут быть описаны в русле общих проблем инкультурации. Однако, 

просмотренные в культурно-коммуникативном ракурсе, они имеют ряд 

существенных моментов, на которые мы и обратим внимание. 

Интеграция (от лат. integration - восполнение, восстановление) 

обозначает состояние внутренней целостности того или иного культурного 

образования, а также согласованность между различными ее элементами. 

Кроме того, под интеграцией часто понимают процессы, результатом которых 

должна стать такая взаимосогласованность различных субъектов культуры. 

Различными исследователями интеграция культуры (или интеграция культур) 

интерпретируется по-разному, в качестве ведущего момента выделяются 

различные стороны культурной деятельности. Культурная интеграция 

понимается, например, как логическая, эмоциональная или эстетическая 

согласованность между культурными значениями, как процесс согласования 

этих значений между различными субъектами культуры либо культурами или 

как соответствие между культурными нормами и реальным поведением 

носителей культуры, либо как функциональная взаимозависимость между 

разными элементами культуры, такими как обычаи, институты, культурная 

практика, императивы повседневности и т.д. При взаимодействии 

представителей различных культурных традиций согласование норм, 

выработка соответствующих им моделей поведения является чрезвычайно 

важной и далеко не всегда проходит безболезненно. В различных культурах 

связь между теми или иными формами культурной практики может 

существенно варьироваться, что необходимо учитывать. 

На сегодняшний день в культурологии различают следующие формы 

как внутрикультурной, так и межкультурной интеграции: 

- конфигурационная, или тематическая, интеграция представляет собой 

интеграцию по сходству. Она имеет место тогда, когда различные элементы 

культуры или различные культуры соответствуют общему паттерну, имеют 

одну сквозную общую «тему». Хотя потенциально возможности культурного 

самопроявления человека безграничны, так же как и культурные ресурсы той 
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или иной культуры, тем не менее «тема» обеспечивает избирательность 

человеческой активности или задает культуре некий ориентир или стержень, 

вокруг которого выстраиваются все остальные компоненты. Этот ориентир 

может быть положен в качестве безусловного основания, отправной точки 

при дальнейшем согласовании различий, приведении их в соответствие. 

Например, основой культурной интеграции западноевропейских стран на 

протяжении многих столетий служила христианская «тема». Ислам выступил 

стержнем культурной интеграции всей мусульманской цивилизации (если 

использовать терминологию С. Хантингтона) и пр. «Темой» может стать 

религиозная доктрина, политическая идея, национально-этическая 

идентичность, историческая традиция (корни) и пр. Интегрирующая культуру 

«тема» может быть неосознаваемой или осознаваемой; 

- стилистическая интеграция проистекает из эстетического стремления 

членов группы к аутентичному выражению собственного опыта. Она 

представляет собой взаимную адаптацию интенсивно ощущаемых элементов 

опыта, основанную на спонтанном творческом порыве и формирующую 

специфический «стиль»: стиль эпохи, времени, места, народа, культуры. Мы 

прекрасно знаем из истории, насколько большую роль в интеграции 

европейского человечества играли художественные стили как «экспорт»-

»импорт» творений гениев, новых методов и форм художественной 

выразительности, которые способствовали формированию общих культурных 

принципов. Следует указать, что «стиль» может господствовать не только в 

сфере искусства, но и в политике, экономике, науке, философии, 

мировоззрении, в повседневности и пр.; 

- логическая интеграция представляет собой интеграцию культурных 

элементов или культур на базе логического согласования, приведения в 

непротиворечивость различных логически-идеологических позиций системы. 

Она предполагает в идеале отсутствие в восприятии этих элементов их 

носителями, людьми, «когнитивного диссонанса». Логическая интеграция 

проявляется в форме развитых научных и философских систем. Она может 

осуществляться в рамках отдельных форм и систем культуры, апеллируя к 

разным типам рациональности. Сегодня активно пропагандируемая «теория 

глобализации» - яркий пример логического типа интеграции. Любые 

варианты поиска «общечеловеческого», подкрепленные научными, 

философскими обоснованиями, могут стать и очень часто становились 

основой логических интеграционных межкультурных взаимодействий; 

- коннективная интеграция - это интеграция на уровне 

непосредственной взаимосвязи различных составных частей культуры или 

различных культур. Непосредственный контакт людей, налаживание прямых 

отношений, частое общение по различным вопросам - все это весьма 

способствует согласованию культурных установок, корректировке взглядов. 

Необходимость вступать в непосредственный контакт с представителями 

других культур, диктуемая экономическими, политическими, этическими, 
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религиозными и пр. мотивами, на протяжении всей истории человечества 

выступала стимулом взаимодействия культур, выработки общих идей-»тем»; 

- функциональная (адаптивная) интеграция характерна в первую 

очередь для культур современности. Такая форма интеграции нацелена на 

повышение функциональной эффективности, прежде всего экономической, 

отдельного человека и всего культурного сообщества. Примерами 

функциональной интеграции могут служить такие реалии сегодняшней 

жизни, как мировой рынок, мировое разделение труда, Всемирный банк 

реконструкции и развития и пр.; 

- регулятивная интеграция связана со сглаживанием и нейтрализацией 

культурно-политических конфликтов. Одним из важных механизмов 

регулятивной интеграции является логически-идеологическая иерархическая 

организация ценностных ориентации и различных типов культурных систем. 

Регулятивная интеграция особенно активно происходит в рамках мировой 

политики. Страны, входящие в Организацию Объединенных Наций, путем 

заключения соответствующих конвенций выработали некоторый свод 

установок, которыми они руководствуются при разрешении возникающих 

конфликтов. Нарушитель - страна, человек, этнокультурная группа - как 

правило, карается. Надо отметить, что как в пределах отдельных государств 

или культур, так и на межкультурном уровне в кодифицированный свод 

регулятивных правил вносятся разного рода изменения. 

При рассмотрении различных вариантов межкультурного 

взаимодействия часто пользуются термином «ассимиляция». Под 

ассимиляцией в культурологическом знании подразумевают процесс, в 

результате которого члены одного этнокультурного образования утрачивают 

свою первоначально существующую культуру и усваивают культуру другого 

образования, с которым они находятся в непосредственном контакте. За 

многовековую историю существования человечества не раз случалось так, 

что в результате межкультурных контактов одни культуры ассимилировались, 

поглощались другими. Этот процесс может происходить и спонтанно, и как 

целенаправленное действие, призванное искоренить другую культуру. 

Поэтому термин «ассимиляция» часто применяется для обозначения особой 

политики доминирующей этнокультурной группы в отношении этнических 

или культурных меньшинств, направленной на планомерное подавление их 

культуры и создание таких социальных условий, при которых участие 

меньшинств в институциональных структурах доминирующей группы 

ставится в прямую зависимость от принятия ими ее культурных норм и 

ценностей. Сегодня такие процессы происходят в большинстве бывших 

республик СССР. Особенно болезненно они протекают в странах 

Прибалтики, где представители русской культуры, оказавшиеся в положении 

меньшинства по отношению к титульным нациям, под давлением 

политических механизмов насильственно интегрируются в инокультурный 

контекст, утрачивая признаки национально-культурной идентичности. 
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Возможна односторонняя ассимиляция, при которой культура 

меньшинства полностью вытесняется доминирующей культурой. 

Этнокультурные меньшинства под давлением тех или иных обстоятельств 

полностью перенимают ценности и нормы другой культуры, 

идентифицируются с ней, утрачивают все признаки собственной культурной 

уникальности. При ассимиляции может происходить и культурное смешение, 

при котором отдельные элементы подчиненной и господствующей культур 

смешиваются, образуя новые устойчивые комбинации, которые могут лечь в 

основу нового типа культуры. 

Случаи полной ассимиляции встречаются крайне редко. Чаще всего при 

соприкосновении культур, даже когда одна из них очевидно преобладает и 

доминирует, имеет место только та или иная степень трансформации 

культуры меньшинства под влиянием доминирующей. При этом достаточно 

часто происходит и обратный процесс: культура меньшинства сама оказывает 

влияние на доминирующую. 

В процессе ассимиляции следует отметить несколько компонентов: 

- замену старых культурных ценностей и норм подчиненной группы 

ценностями и нормами господствующей культуры. Сознательно или 

бессознательно, насильственно или добровольно этнокультурные группы, 

оказавшиеся в окружении более мощного культурного образования, 

перенимают свод писаных и неписаных правил последнего. Это проявляется 

в самых разных формах: в языке и речи, в поведении, обустройстве быта, в 

желаниях и фантазиях, этических нормах и пр.; 

- инкорпорацию членов подчиненной группы в институциональные 

структуры доминирующей группы. Любая этнокультурная группировка, 

сколь бы демонстративно она ни обособлялась, рано или поздно вынуждена 

так или иначе вступать в непосредственный и опосредованный контакт с 

окружением. Это является подчас условием выживания ее членов. 

Естественно, что представители культурных меньшинств имеют шанс заявить 

о себе, в том числе и о своей самобытности, лишь в институализированных 

формах, приемлемых для доминирующего культурного окружения; 

- рост числа смешанных браков. Появляющееся в результате таких 

браков потомство двукультурно «по рождению». Чаще всего оно наследует 

обе культурные традиции. Главенствующее положение занимают при этом 

культурные ценности и нормы, которые доминируют в данном сообществе, 

хотя нередко бывают и исключения; 

- формирование у членов подчиненной группы культурной 

идентичности, базирующейся на принадлежности к институциональным 

структурам господствующей группы, утрату первичной культурной 

идентичности либо только формальное ее сохранение. Это происходит не 

сразу и не всегда. Бывает, что уже первое поколение, выросшее в условиях 

доминирующей инокультуры, в полной мере воспринимает новые ценности и 

нормы. Но в истории были случаи, когда, даже утратив такой признак 

культурной идентичности, как язык, веками не имея такой культурной 
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атрибуции, как государственность, представители этнокультурных групп, 

разбросанные в силу обстоятельств «по лицу земли» среди различных 

«народов и племен», продолжали в полной мере проявлять все черты 

культурной самобытности. 

В настоящее время большинство исследователей выступают за 

осторожное использование термина «ассимиляции» в связи с тем, что он 

вызывает негативные политические ассоциации. Этнокультурная 

ассимиляция чаще всего ассоциируется у нас с насильственными и 

дискриминационными мерами, применяемыми по отношению к 

меньшинствам. Тем не менее коммуникативные процессы, неизменно 

возникающие при ассимиляции, играют подчас огромную роль при 

формировании совокупного образа того или иного культурного типа. 

Впервые понятие «аккультурации» начали применять американские 

культурантропологи в конце XIX в. в связи с исследованием процессов 

культурного изменения в племенах северо-американских индейцев. 

Первоначально оно имело узкое значение и обозначало процессы 

ассимиляции, происходившие в индейских племенах при их соприкосновении 

с культурой белых американцев. С 1930-х гг. термин «аккультурация» 

закрепился в американской и европейской антропологии, став стержневым 

при «полевых» этнографических и этнологических исследованиях. Наиболее 

часто к этому понятию обращались Ф. Боас, М. Мид, Б.К. Малиновкий, Р. 

Линтон, М. Дж. Херсковиц. Они определяли его как «совокупность явлений, 

возникающих вследствие того, что группы индивидов, обладающие разными 

культурами, входят в перманентный непосредственный контакт, при котором 

происходят изменения в изначальных культурных паттернах одной из групп 

или их обеих». Проводилось различие между группой-реципиентом, 

изначальные культурные паттерны которой претерпевают изменение, и 

группой-донором, из чьей культуры первая черпает новые культурные 

ценности и нормы. 

Линтон и Херсковиц выделяли три основных типа реагирования 

группы-реципиента на ситуацию межкультурного контакта: принятие или 

полное замещение старого культурного паттерна новым, почерпнутым у 

донорской группы; адаптацию или частичное изменение традиционного 

паттерна под влиянием культуры донорской группы; реакцию или полное 

отторжение культурных паттернов донорской группы. В последнем случае 

группа-реципиент предпринимает усиленные попытки сохранить 

традиционные паттерны в неизменном состоянии. 

Аккультурация может происходить при одном из двух условий. Во-

первых, при свободном заимствовании контактирующими культурами 

элементов друг друга, протекающем при отсутствии военно-политического 

господства одной группы над другой. Добровольность заимствования 

культурных паттернов, свободная их миграция из одной культурной традиции 

в другую создают возможность для налаживания стойких межкультурных 

коммуникативных отношений. Во-вторых, при направляемом и регулируемом 
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культурном изменении, когда доминирующая в военном, экономическом или 

политическом отношении группа проводит политику насильственной 

культурной ассимиляции подчиненной группы. При таком подходе 

межкультурная коммуникация ставит культуры в неравное положение, а 

возникающие между ними отношения распадаются, как только 

поддерживающие их рычаги теряют упругость. 

В период после Второй мировой войны значение термина 

«аккультурация» значительно расширилось. Его стали применять в 

исследованиях, посвященных взаимодействию и взаимовлиянию незападных 

культур: испанизации, японизации, китаизации, руссеизации и пр. 

Итак, в современном культурологическом знании под аккультурацией 

понимают широкие процессы взаимодействия различных культур, в ходе 

которых происходят их изменения, усвоение ими новых элементов, и в 

результате смешения разных культурных опытов появляется принципиально 

новое культурное образование. Аккультурационные изменения совершаются 

при непосредственном взаимовлиянии разных социокультурных систем как 

микро-, так и макроуровней, налаживании между ними контактов, в 

результате коммуникативного обмена между субъектами культуры. Причем 

аккультурация - это и сам коммуникативный процесс, и его результаты, т.е. те 

реальные изменения, которые можно наблюдать в различных сферах 

культуры. 

 

3. Теории межкультурной коммуникации 
К наиболее известным теориям межкультурной коммуникации 

относятся теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла, теория 

культурных измерений Г. Хофстеде и теория культурной грамотности Э. 

Хирша. 

Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла 

На основе сравнительных исследований различных культурных групп 

Холл выделил не только их культурно-коммуникативные образцы, но и 

разработал общую типологию но отношению их к контексту — информации, 

окружающей и сопровождающей то или иное культурное событие. Он 

обратил внимание, что все культуры в межличностном общении используют 

некие невысказанные, скрытые правила, которые важны для понимания 

происходящих событий и межличностного поведения. Культуры различаются 

своим «чтением контекста», использованием скрытой информации, которую 

заключает в себе каждая ситуация. Чем больше контекстуальной информации 

необходимо для понимания социальной ситуации, тем выше сложность 

культуры. И чем выше сложность культуры, тем труднее «чужакам» 

правильно понять и оценить социальную ситуацию. В зависимости от 

характера использования пространства и времени Холл разграничил все 

культуры на высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные, а также 

культуры с преобладающим монохронным или полихронным использованием 

времени. 
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Согласно исследованиям Холла, характер и результаты процесса 

коммуникации определяются помимо всего прочего и степенью 

информированности его участников. Степень информированности в свою 

очередь зависит от плотности социальных связей и скорости обмена 

информацией между членами этой сети. В соответствии с этим все культуры 

можно классифицировать по признаку слабой и сильной контекстуальной 

зависимости. Люди, которые пользуются плотной информационной сетью, 

относятся к культуре с высоким контекстом, а индивиды с более свободной 

сетыо связей в своем социальном окружении и с меньшим объемом обмена 

информацией относятся к культуре с низким контекстом. 

Высокий контекст культуры является обязательным элементом 

успешного понимания того или иного события, поскольку высокая плотность 

информационных сетей предполагает тесные контакты между членами 

семьи, постоянные контакты с друзьями, коллегами, клиентами. В этом 

случае в отношениях между людьми всегда присутствуют тесные связи. В 

силу высокой информационной обеспеченности и накопленного 

исторического опыта такие культуры можно назвать однородными, они мало 

меняются со временем и при взаимодействии с инокультурным окружением 

поведение представителей высококонтекстуальных культур порождает 

одинаковую реакцию и предсказуемо. По мнению Холла, здесь для обычного 

повседневного общения не требуется подробной информации о 

происходящем, поскольку представители этих культур постоянно в курсе 

того, что происходит вокруг. К странам с высоким контекстом культуры 

принадлежат Франция, Испания, Италия, страны Ближнего Востока, Япония 

и Россия. 

Для представителей высококонтекстуальных культур много 

информации передается неязыковым контекстом — иерархией, статусом, 

внешним видом человека, манерами его поведения, условиями проживания и 

т.д. Например, высококонтекстуаль- ные по своей природе японцы не станут 

вести переговоры с представителем другой фирмы, если он занимает 

недостаточно высокое положение в ее иерархии, как бы высоко 

профессионален он ни был. Вся необходимая информация для ведения 

переговоров уже заложена в сознании людей, и без знания этой информации 

переговоры будут неудачными. В культурах этого типа используется очень 

много намеков, подтекста, фигуральных выражений и т.д. Так, если при 

обсуждении сделки американец даст утвердительный ответ, то это не может 

иметь никакой иной интерпретации, тогда как согласие японца вовсе не 

означает действительного согласия, оно может иметь различные 

интерпретации. Дело в том, что в японской культуре не принято прямо 

говорить «нет» из опасения, что отрицание чего-либо может подорвать 

авторитет партнера. Японцы особенно чувствительны к «сохранению лица» 

собеседника и никогда не поставят партнера в неловкое положение, публично 

отвергая его предложение. 
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В то же время в мире существует группа культур, в которых 

практически отсутствуют неформальные информационные сети. Эти 

культуры менее однородны, в них межличностные контакты строго 

разграничены, представители этих культур не смешивают личные отношения 

с работой и другими аспектами повседневной жизни. Следствиями этой 

особенности оказываются слабая информированность и большая потребность 

в дополнительной информации для понимания представителей других 

культур при общении. К типу низкоконтекстуальных культур можно отнести 

культуры Германии, Швейцарии, США, скандинавских и других 

североевропейских стран. 

В культурах этих стран большая часть информации содержится в 

словах, а не в контексте общения. Здесь люди часто выражают свои желания 

словесно, не предполагая, что это будет понято из ситуации общения. В 

подобных обществах наибольшее значение придается речи, а также 

обсуждению деталей, предпочтителен прямой и открытый стиль общения, 

когда вещи называют своими именами. На шкале низкоконтекстуальных 

культур верхнее положение занимают немцы с известной всем 

педантичностью. Для представителей немецкой культуры очень важны 

письменные контракты, договоры, документы. 

Сравнение двух типов культур показывает, что каждая из них обладает 

специфическими особенностями. Так, высоко контекстуальные культуры 

отличает: 

 невыраженная, скрытая манера речи, многозначительные и 

многочисленные паузы; 

 серьезная роль невербального общения и умения «говорить глазами»; 

 излишняя избыточность информации, поскольку для общения 

достаточно первоначальных фоновых знаний; 

 отсутствие открытого выражения недовольства при любых условиях и 

результатах общения. 

В свою очередь низкоконтекстуальные культуры характеризуются 

следующими признаками: 

 прямая и выразительная манера речи; 

 незначительная доля невербальных форм общения; 

 четкая и ясная оценка всех обсуждаемых тем и вопросов; 

 оценка недосказанности как недостаточной компетентности или слабой 

информированности собеседника; 

 открытое выражение недовольства. 

Иллюстрацией для понимания обоих типов культур может служить 

описание работы менеджеров, принадлежащих к культурам с низким и 

высоким контекстом. Так, в культуре с низким контекстом менеджер будет 

принимать посетителей одного за другим, строго по очереди. Во время своей 

работы он не будет отвечать на телефонные звонки или звонить сам. Он будет 

получать информацию только от тех людей, с которыми видится в течение 

дня, и из своих рабочих документов. 
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Напротив, в культурах с высоким контекстом офис менеджера будет 

напоминать проходной двор, когда люди постоянно входят и выходят в 

течение всего рабочего дня. Во время беседы менеджер отвлекается на 

телефонные разговоры и на прочие минутные вопросы. В этой ситуации все 

действующие лица обо всем информированы, и каждый знает, где ему 

следует искать необходимую информацию. 

Кроме проблемы контекстуальности культуры в теории Холла 

значительное место отводится исследованию вопроса использования времени 

представителями различных культур. По его мнению, время является важным 

показателем темпа жизни и ритма деятельности, принятым в той или иной 

культуре. Культура использования времени выступает главным 

организующим фактором жизни и коммуникации, так как с помощью 

времени люди выражают свои чувства, подчеркивают важность своих 

поступков и действий. 

Каждой культуре присуща своя система использования времени, что 

чрезвычайно важно для межкультурной коммуникации. Для понимания 

партнера требуется знать, как понимается время в его культуре. По Холлу, в 

зависимости от способа использования времени культуры следует разделять 

на два противоположных вида: монохронные, в которых время 

распределяется таким образом, что в один и тот же отрезок времени 

возможен только один вид деятельности; полихронные, в которых в один и 

тот же отрезок времени производится несколько видов деятельности. 

Сравнение особенностей каждого типа культуры позволяет прийти к 

выводу, что при взаимном общении представителям этих культур приходится 

сталкиваться с множеством сложностей. Здесь всегда важно помнить, что на 

поведение представителей другой культуры нельзя реагировать так же, как 

принято в своей культуре. Теория Холла помогает взглянуть на 

представителей различных культур изнутри и облегчает понимание 

культурных коммуникативных образцов. Однако в практике межкультурного 

общения следует учитывать, что теория Холла не объясняет все поведение 

представителей того или иного типа культур. В рамках одной и той же 

культуры могут встречаться их различные комбинации и сочетания. Теория 

Холла даст л ишь описания типичных черт, которые сопровождают процесс 

коммуникации представителей описанных культур. 

Теория культурной грамотности Э. Хирша 

Необходимым условием эффективной межкультурной коммуникации 

является достаточный уровень культурной грамотности, который 

предусматривает понимание фоновых знаний, ценностных установок, 

психологической и социальной идентичности, характерных для данной 

культуры. Рассмотрению проблемы формирования культурной грамотности 

посвящена теория американского культуролога Э. Хирша 

Главной целью этой теории является формирование необходимых 

навыков и знаний носителей английского языка для адекватной 

коммуникации с носителями других языков и культур. По мнению создателя 
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теории, для успешного владения языком необходимо глубокое знание 

различных культурных символов соответствующей национальной культуры. 

Такого рода знания детерминируют языковые значения, особенности 

общения, смысл текстов и специфику дискурса определенного 

лингвокультурного сообщества. Для успешной коммуникации с 

представителями других культур каждый человек должен владеть 

необходимым культурным минимумом знаний своих партнеров по 

коммуникации. 

Хирш рассматривает культурную грамотность как явление, призванное 

создать «дух коммунальной кооперации», подразумевая под этим наличие 

знаний, позволяющих носителю культуры взять газету и читать ее с 

адекватным уровнем понимания как эксплицитной, так и имплицитной 

информации, соотнося читаемое с контекстом и смыслом. Культурная 

грамотность, сточки зрения Хирша, «делает нас хозяевами стандартного 

инструмента познания и коммуникации, таким образом позволяя нам 

передавать и получать сложную информацию устно и письменно, во времени 

и пространстве». Однако культурная грамотность — это не только культурно-

специфическая информация, но и информация о мире в целом. Культурная 

грамотность — наиболее динамичный компонент межкультурной 

компетенции, требующий постоянного пополнения текущей культурной 

информации. 

Компетенция не существует вне коммуникации. Именно в конкретных 

коммуникативных ситуациях выявляется уровень языковой и иных видов 

компетенции. Коммуникант не осознает своей некомпетентности в тех сферах 

общения, которые для него закрыты. В межкультурной коммуникации 

соединяются различные виды компетенции (языковая, культурная, 

коммуникативная). В зависимости от значения и роли того или иного вида 

компетенции в конкретных ситуациях общения Хирш выделяет следующие 

уровни межкультурной компетенции: 

 необходимый для выживания; 

 достаточный для вхождения в чужую культуру; 

 обеспечивающий полноценное существование в новой культуре — ее 

«присвоение»; 

 позволяющий в полной мере реализовать идентичность языковой 

личности. 

Для адекватного межкультурного понимания и эффективного 

взаимодействия необходима пропорциональная зависимость между уровнями 

языковой, коммуникативной и культурной компетенции. В случае 

асимметрии велика вероятность непонимания, поскольку от человека, 

владеющего языком, ждут соответствующего уровня культурной грамотности 

и обращаются к нему как к обладающему достаточным объемом 

культурологической информации. 

Теория культурных измерений Г. Хофстеде. 
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Герт Хофстеде — голландский социопсихолог и антрополог, 

занимающийся изучением взаимодействия между культурами. Удостоен 

множества наград за проведенные межкультурные исследования по всему 

миру. Одним из его наиболее значительных достижений является разработка 

теории измерений культур, предоставляющей систематическую основу для 

оценки различий между нациями и культурами. 

Теория основана на идее о том, что ценность может быть распределена 

по шести измерениям культуры. К этим измерениям относятся власть 

(равенство против неравенства), коллективизм (против индивидуализма), 

избегание неопределенности (против толерантности к неопределенности), 

«мужской» тип (против «женского»), стратегическое мышление и потворство 

своим желаниям (против сдержанности). Большую часть сведений о мировых 

культурных ценностях Хофстеде получил из опросов, проведенных 

компанией IBM, американской технологической и консультационной 

корпорацией. Он предложил систему оценки по шкале от 1 до 120. 

Индекс дистанцированности от власти. По Хофстеде 

«дистанцированность от власти — это степень, с которой наделенные 

относительно меньшей властью члены организаций и институтов (например, 

семьи) ожидают и допускают неравномерность распределения власти». Это 

измерение не характеризует уровень распределения власти в данной 

культуре, а, скорее, анализирует его восприятие обществом. Низкий индекс 

дистанцированности от власти означает, что культура ожидает и принимает 

демократические отношения с властью, а члены общества рассматриваются 

как равные. Высокий индекс дистанцированности от власти означает, что 

наделенные меньшей властью члены общества принимают свое место и 

осознают существование формальных иерархических структур. 

Индивидуализм и коллективизм. «Степень, с которой члены общества 

склонны образовывать группы». Это измерение не имеет отношения к 

политике и касается больше групп, чем отдельных лиц. Культуры, для 

которых свойственен индивидуализм, придают большее значение 

достижению личных целей. В обществах, для которых характерен 

коллективизм, общественные цели и благосостояние ставятся выше личных. 

Индекс избегания неопределенности. «Толерантность общества к 

неопределенности и отклонениям». Это измерение характеризует реакцию 

общества на незнакомые ситуации, непредвиденные события и давление 

перемен. Культуры, для которых этот индекс высок, менее терпимы к 

изменениям и стремятся избегать беспокойства, которое несет в себе 

неизвестность, путем установления строгих правил, нормативов и/или 

законов. Общества с низким индексом более открыты к изменениям и 

используют меньше правил и законов, а их обычаи имеют менее строгий 

характер. 

«Мужской» и «женский» тип. «Распределение эмоциональных ролей 

между полами». Это измерение характеризует уровень важности 

традиционно мужских ценностей, таких как напористость, амбиции, 
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стремление к власти и материализм, и традиционно женских ценностей, 

таких как человеческие отношения, для культуры. Культуры с более 

выраженным «мужским» типом обычно характеризуются более четкими 

различиями между полами и склонны к соперничеству и достижению целей. 

Меньший индекс в этом измерении означает, что для культуры характерны 

менее существенные различия между полами и более высокая ценность 

взаимоотношений. 

Краткосрочная и долгосрочная ориентация на будущее. Это измерение 

описывает временной горизонт общества. Культуры, ориентированные на 

краткосрочный период, ценят традиционные методы, уделяют много времени 

развитию отношений и в целом рассматривают время как замкнутый круг. 

Это означает, что будущее и прошлое для них связано между собой, и то, что 

не может быть сделано сегодня, может быть сделано завтра. 

Противоположностью такого подхода является долгосрочная ориентация на 

будущее, при которой время рассматривается как вектор, а люди склонны 

смотреть в будущее больше, чем интересоваться настоящим или вспоминать 

прошлое. Такое общество ориентировано на достижение целей и высоко 

ценит результаты. 

Потворство своим желаниям и сдержанность. Это измерение 

характеризует способность культуры удовлетворять сиюминутные 

потребности и личные желания членов общества. В обществах, где 

сдержанность является ценностью, преобладают строгие социальные правила 

и нормы, в рамках которых удовлетворения личных желаний сдерживаются и 

не поощряются. 

Хофстеде подчеркивает, что измерения культур являются лишь 

основой, помогающей оценить конкретную культуру для облегчения 

принятия решений. Существуют и другие факторы, подлежащие 

рассмотрению, например, личные качества, семейная история и личное 

благосостояние. Предложенные измерения не могут предсказать поведения 

отдельных лиц и не учитывают личных особенностей каждого человека. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое межкультурная коммуникация? 

2. Какие факторы благотворно сказываются на процесс культурного 

диалога? 

3. Какие факторы могут привести к межкультурному конфликту? 

4. Что такое интеграция, ассимиляция, аккультурация? 

5. Назовите основные теории межкультурной коммуникации? 

6. Какая теория, на ваш взгляд, лучше всего объясняет культурные 

процессы в современной России? 
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Лекция 5. Онтология культуры. Типология культур 

 

План лекции: 

1. Культурная идентичность. 

2. Историческая и этнографическая типология культур. 

3. Формационная и цивилизационная типология культур. 

4. Современные концепции типологии культур. 

 

Основные понятия: типология, культурная идентичность, 

инкультурация, цивилизационные процессы, локальные культуры, 

традиционные культуры, информационная культура. 

 

1. Культурная идентичность 

Культурная идентичность - принадлежность индивида к какой-либо 

культуре или культурной группе, формирующая ценностное отношение 

человека к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом. 

Можно сказать, что сущность культурной идентичности заключается в 

осознанном принятии индивидом соответствующих культурных норм и 

образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, в понимании своего Я 

с позиций тех культурных характеристик, которые приняты в данном 

обществе, в самоотождествлении себя с культурными образцами именно 

этого общества. 

Культурная идентичность предполагает формирование у индивида 

устойчивых качеств, благодаря которым те или иные культурные явления или 

люди вызывают у него симпатию или антипатию, в зависимости от чего он 

выбирает соответствующий тип, манеру и форму общения. 

В культурологии является аксиомой утверждение, согласно которому 

каждый человек выступает носителем той культуры, в которой он вырос и 

сформировался как личность. Хотя в повседневной жизни он обычно этого не 

замечает, воспринимая как данность специфические особенности своей 

культуры, однако при встречах с представителями других культур эти 

особенности становятся очевидными и человек осознает, что существуют 

другие формы переживаний, виды поведения, способы мышления, 

значительно отличающиеся от привычных и известных. Разнообразные 

впечатления о мире трансформируются в сознании человека в идеи, 

установки, стереотипы, ожидания, которые в итоге становятся для него 

регуляторами его личного поведения и общения. 

На основе сопоставления и противопоставления позиций, мнений 

различных групп и общностей, выявленных в процессе взаимодействия с 

ними, происходит становление личной идентичности человека — 

совокупности знаний и представлений индивида о своем месте и роли как 

члена соответствующей социокультурной группы, о своих способностях и 

деловых качествах. Иначе говоря, культурная идентичность основывается на 

разделении представителей всех культур на «своих» и «чужих». В контактах 
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человек быстро убеждается, что «чужие» по-другому реагируют на те или 

иные явления окружающего мира, у них есть собственные системы 

ценностей и нормы поведения, которые существенно отличаются от 

принятых в его родной культуре. В подобного рода ситуациях несовпадения 

каких-либо явлений другой культуры с принятыми в «своей» культуре 

возникает понятие «чужой». Однако до настоящего времени не 

сформулировано научное определение этого понятия. Во всех вариантах его 

использования и употребления оно понимается на обыденном уровне — 

путем выделения и перечисления наиболее характерных признаков и свойств 

этого термина. При таком подходе «чужой» понимается как: 

 нездешний, иностранный, находящийся за границами родной культуры; 

 странный, необычный, контрастирующий с обычным и привычным 

окружением; 

 незнакомый, неизвестный и недоступный для познания; 

 сверхъестественный, всемогущий, перед которым человек бессилен; 

 зловещий, несущий угрозу для жизни. 

Перечисленные семантические варианты понятия «чужой» позволяют 

определить его в самом широком смысле: «чужой» — это все то, что 

находится за пределами само собой разумеющихся, привычных и известных 

явлений или представлений; наоборот, противоположное ему понятие «свой» 

подразумевает тот круг явлений окружающего мира, который 

воспринимается как знакомый, привычный, само собой разумеющийся. 

Только через осознание «чужого», «другого» происходит формирование 

представлений о «своем». Если такое противопоставление отсутствует, у 

человека нет необходимости осознавать себя и формировать собственную 

идентичность. Это относится ко всем формам личной идентичности, но 

особенно четко проявляется в формировании культурной (этнической) 

идентичности. 

Когда происходит утрата идентичности, человек ощущает свою 

абсолютную чуждость окружающему миру. Обычно это случается в ходе 

возрастных кризисов идентичности и выражается в таких болезненных 

ощущениях, как деперсонализация, маргинализация, психологическая 

патология, асоциальное поведение и т.п. Потеря идентичности также 

возможна в связи с быстрыми изменениями социокультурной среды, которые 

человек не успевает осознавать. В таком случае кризис идентичности может 

принимать массовый характер, рождая «потерянные поколения». Однако 

такие кризисы могут иметь и позитивные последствия, облегчая закрепление 

достижений научно-технического прогресса, интегрирование новых 

культурных форм и ценностей, расширяя тем самым адаптационные 

возможности человека. 

 

2. Историческая и этнографическая типология культур 
Присущее культуре многообразие проявлений, се способность 

выполнять различные функции, а также ее взаимодействие с различными 
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компонентами природы и общества порождают необходимость в типологии 

культур. Типология — это научный метод, позволяющий систематизировать 

культурные объекты по общности каких-либо их признаков. При таком 

подходе типология культуры позволяет выделить и классифицировать 

различные группы культурных объектов для более полного их изучения, 

сравнения и описания. В современной культурологии сложились два 

основных методологических подхода к типологизапии культур. Первый из 

них рассматривает культуру в диахроническом аспекте, т.е. в ее историческом 

развитии, и дает различные модели исторической типологии. Второй подход 

типологизирует культуру в синхронном аспекте — через пространственное 

размещение культурных центров и их взаимодействие между собой. По этой 

методологии типология культуры дает дихотомию Запад-Восток, 

представленную в культурологии в разных моделях и вариантах. 

Исторические типологии культур 

Типологии данной группы основываются на выделении в мировой 

истории отдельных исторических периодов и эпох, в рамках которых 

возникали и функционировали различные конкретно-исторические типы 

культуры. Исторические типологии базируются на христианском 

представлении о времени как линейно направленном процессе от прошлого 

через настоящее в будущее. При этом в Средние века на этой линии 

всемирно-исторического развития выделяли четыре царства (Ассирийское, 

Персидское, Македонское и Римское), развитие которых происходило 

циклически в соответствии с природными процессами смены времен года, а 

также в соответствии с делением по возрастам человечества (младенчество, 

юность, зрелость и старость). С тех пор значительно выросло число 

оснований, по которым выделяются исторические и культу рные эпохи, 

сменяющие друг друга. Сегодня в рамках исторических типологий культуры 

выделяют несколько подходов. 

Этнографическая типология культур 

Сегодня история и культурология используют типологию культуры на 

основе возрастов человечества, построив ее уже на базе новейших данных 

науки. Современная наука датирует начало процесса антропогенеза (а вместе 

с ним социогенеза и культурогенеза) 2,5-1,7 млн лет назад, а его завершение 

— около 35 тыс. лет назад. Эпоха сформировавшегося человека — человека 

разумного — включает в себя два основных периода — архаический 

(первобытный) и цивилизационный, между ними — переходный этап 

неолитической (аграрной) революции, произошедшей 6-7 тыс. лет назад и 

означавшей смену присваивающей экономики охотников и собирателей 

производя- шей сельскохозяйственной экономикой, смену родовых, 

общинных и племенных структур новыми социальными структурами — 

семьей, государством, церковью и т.д. 

Время цивилизованного существования охватывает относительно 

небольшой временной отрезок — около 5-6 тыс. лет и расчленяется по-
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разному. Так, мыслители, близкие к христианству, выделяют в нем два 

периода — языческий и христианский, до Рождества Христова и после него. 

Хозяйственно-культурная классификация, созданная отечественными 

учеными-этнографами, выделяет хозяйственно-культурные типы — 

комплексы особенностей хозяйства и культуры, которые складываются 

исторически у разных народов, находящихся на близких уровнях социально-

экономического развития и обитающих в сходных условиях среды. Число 

хозяйственно-культурных типов ограниченно и может быть увязано с 

этапами социально-экономического развития общества. Правда, данная 

типология касается только традиционных культур и не продвинута далее 

Средних веков. 

В первобытнообщинной эпохе выделяют группу присваивающих 

хозяйственно-культурных типов — бродячие охотники и собиратели, 

представленные в разных вариантах в зависимости от природных условий. 

Так, выделяют специализированную охоту и собирательство в тропиках; 

охоту, рыболовство и собирательство в умеренном поясе; пешую таежную 

охоту; арктическую охоту на морского зверя; охоту на оленя; охоту, 

рыболовство и собирательство с зачатками земледелия и животноводства. 

Затем появились производящие (ранние) хозяйственно-культурные 

типы, в которых ведущее место постепенно заняли земледелие и 

скотоводство: комплексное хозяйство ранних земледельцев субтропиков; 

земледелие и животноводство умеренного пояса в древности; ручное 

земледелие тропиков. Группа производящих (развитых) хозяйственно-

культурных типов связана с появлением восточных цивилизаций и включает 

пастушеское скотоводство, кочевое скотоводство и плужное земледелие. 

Типология на основе материалов и технологий, используемых 

человечеством 

Наиболее распространена типология культуры, делящая всю историю 

человечества на четыре периода: каменный, медный, бронзовый и железный 

века. 

Каменный век - древнейший период в развитии человеческой культуры, 

на протяжении которою орудия труда и оружие изготовлялись из камня, а 

люди научились добывать огонь искусственным путем. Современная наука 

делит каменный век на три этапа — древнекаменный (палеолит), когда, 

собственно, и появился человек разумный; среднекаменный (мезолит), когда 

были изобретены копье, лук и стрелы; новокаменный (неолит), когда человек 

перешел от присвоения плодов земли к их выращиванию, скотоводству. В 

силу важности этою перехода в науке его называют неолитической 

революцией. В каменном веке появились зачатки искусства — наскальные 

рисунки, скульптура из камня и кости, глиняная посуда, а также примитивные 

религиозные культы — тотемизм — вера в кровнородственную связь 

человеческого рода с определенным видом животных или растений; 

фетишизм — поклонение неодушевленным предметам; анимизм — вера в 
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души и духов; магия — вера в способность влиять на окружающие предметы 

и явления с помощью колдовских действий. 

Медный век — период в развитии первобытной культуры, на 

протяжении которою сформировался и укрепился родовой строй. Наряду с 

каменными, деревянными и костяными орудиями труда появились медные 

орудия и изделия как результат зарождающейся металлургии. Хозяйственная 

деятельность стала более разнообразной: наряду с охотой и собирательством 

развивались скотоводство и мотыжное земледелие. Формируются элементы 

пиктографии — рисуночного письма, облегчающего духовную 

преемственность поколений. Главным достижением культуры медного века 

стало изобретение колеса. 

Бронзовый век — время возникновения и расцвета древнейших 

мировых цивилизаций — шумерской и древнеегипетской. Создание бронзы 

(сплава меди и олова) позволило изготовлять настоящее оружие и 

соответственно появились настоящие армии и начались настоящие войны, 

являющиеся мощным двигателем прогресса. Эти цивилизации обогатили 

культуру человечества: появились плуг, стекло, были построены 

ирригационные системы, величественные дворцы и пирамиды, они оставили 

выразительную настенную и погребальную живопись, а также скульптуру. 

Кроме того, они дали человечеству первые системы письменности — 

клинопись и иероглифическое письмо, такие важные научные знания, как 

десятеричная и шестидесятеричная системы исчисления, основы алгебры, 

геометрии, астрономии, первые календари, солнечные и водяные часы. 

Железный век вошел в историю мировой культуры открытием 

технологии получения железа, изготовлением из него оружия и орудий для 

земледелия и обработки стройматериалов. Некоторые культуры перешли в 

железный век уже к концу II тысячелетия до н.э. Среди них античная 

культура, во многом ставшая основой современной европейской культуры и 

цивилизации. Этот период продолжается до настоящего времени, так как и 

сейчас 95 % всех металлических изделий изготовляется из железорудного 

сырья, хотя современные технологии обработки железа качественно 

отличаются от примитивных технологий трехтысячелетней давности. 

 

3. Формационная и цивилизационная типология культур 
Формационная типология культур долгое время господствовала в 

отечественной науке, в соответствии с которой история разделялась на эпохи, 

которые трактовались как определенные общественно-экономические 

формации. Данная типология основывалась на утверждении, что способ 

производства определяет надстройку, элементом которой является культура. 

С изменением способа производства изменялись формация в целом и 

содержание ее культуры — качественный состав элементов культуры, 

характер связей между ними, трансформировались ее функции, роль в 

системе духовных ценностей и т.п. Отсюда делался вывод, что тип культуры 

совпадает с типом общественно-экономической формации. В соответствии с 
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этим в культурной истории человечества выделялись типы культуры 

первобытный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и 

коммунистический. 

По мнению сторонников этой типологии, реальная всемирная история, 

начиная с первобытного общества и кончая капиталистическим, — всего 

лишь предыстория человечества. Культура и духовная жизнь в эту эпоху не 

имеют самостоятельного значения, поскольку особенности жизни человека и 

общества обусловлены способом производства и воспроизводства людьми 

своей материальной жизни. Материальное производство каждого общества 

развивается в следующей последовательности: общинное производство, 

азиатский способ производства, производство мелких производителей-

собственников, наемный труд. Капиталистическая форма производства 

постепенно становится универсальной и наиболее эффективной, что 

приводит человечество к переходу из доистории в историю, из царства 

необходимости в царство свободы. 

Формационная типология дополнялась классовой типологией культур, 

в соответствии с которой каждый класс антагонистических формаций 

(рабовладельческой, феодальной и капиталистической) создавал свой тип 

культуры. Эти культуры противостояли друг другу так же, как их создатели, 

— рабы и рабовладельцы, феодалы и зависимые крестьяне, буржуазия и 

пролетариат. 

По сути культуры, действительно связанные со специфическими 

интересами и образом жизни различных классов, возводились в 

самостоятельные, особые варианты культуры, что приводило к разрыву 

культуры в целом. При таком подходе анализ любого явления культуры 

начинался с ею отнесения к одному из классов, к той или иной системе 

ценностей, а история культуры представала как борьба двух тенденций, двух 

типов культур — прогрессивной, выражающей интересы трудящегося класса, 

и консервативной, защищающей интересы эксплуататорского класса. Те 

явления и факты культуры, которые не поддавались такой односторонней 

интерпретации: творчество каких-то писателей (Л. Толстой и М. Горький в 

России), религиозные взгляды, проявления этнического и национального 

самосознания, либо трактовались односторонне, либо просто замалчивались, 

либо (это касается творчества деятелей искусства) рассматривались как 

колебание между двумя основными линиями в культуре. 

В рамках этого подхода к анализу культуры сложилась тенденция 

представлять ход истории и культуры как развитие генеральной 

революционно-демократической линии, которая изображалась как 

единственно правильная, ведущая к теории и практике марксизма-ленинизма. 

При этом определяющим был подход к культуре с точки зрения борьбы 

классов, что очень сильно огрубляет действительность, сводя изучение 

сложнейшего культурного целого к анализу одного, пусть и достаточно 

важного (классового) аспекта. 
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В современной философии существует множество концепций 

типологии культуры и ряд принципов анализа этих типологий. 

Так, типологии культур можно условно разделить на три группы. 

Ряд мыслителей в той или иной мере отрицают существование мировой 

культуры как единого целого и не признают наличия универсальных законов 

существования и развития культур, а также смысла в истории не только 

человечества как целого, но и в истории отдельных народов. Ярким 

представителем данного направления является К. Поппер, утверждающий, 

что все попытки ученых найти те или иные точки, объединяющие людей в 

одно целое, несостоятельны. «Единой истории человечества нет, а есть лишь 

бесконечное множество историй, связанных с разными аспектами 

человеческой жизни». 

Немецкий мыслитель М. Вебер также полагает, что не существует 

каких бы то ни было закономерностей развития культуры, 

материалистических или духовных, и никакая концепция культурного 

развития не в состоянии поэтому прогнозировать будущее. 

То есть в данном случае мы говорит о философских концепциях, 

отрицающих саму возможность создания типологии культур. 

Цивилизационный подход к типологии культур. Суть концепции в 

самом общем виде заключается в том, что человеческая история представляет 

совокупность не связанных друг с другом цивилизаций. В то же время 

законы, определяющие развитие этих цивилизаций, существуют. Смысл 

общечеловеческой истории представители подобных концепций отрицают. 

Так, О. Шпенглер доказывал, что культура — это замкнутая система 

ценностей и взаимовлияние культур сказывается на них отрицательно. 

Смысла и прогресса в существовании человека и культуры ровно столько, 

сколько его в жизни бабочки. 

Шпенглер выделил восемь культур: египетская, индийская, 

вавилонская, китайская, греко-римская (апполоновская), византийско-

арабская (магическая), западноевропейская (фаустовская) и культура майя. 

Шпенглер отмечал зарождение русско-сибирской культуры. Каждая культура, 

завершив свой жизненный цикл, умирает, перейдя на стадию цивилизации. 

А.Тойнби обосновал концепцию развития человечества как круговорота 

локальных цивилизаций. Тойнби вначале выделил 21 отдельную, замкнутую 

цивилизацию, затем сократил это число до 13. Все цивилизации, по мнению 

Тойнби, равноценны и проходят одни и те же стадии развития — 

возникновение, рост, надлом и разложение. Вселенная постоянно задает 

вопросы цивилизации, и пока та в состоянии отвечать на эти вопросы, она 

существует. К таким вопросам сегодня, бесспорно, можно отнести проблему 

сохранения жизни на нашей планете. Погибают цивилизации в агонии, 

войнах и революциях, чем причиняют немало беспокойства другим народам. 

В ХХ в., считает Тойнби, сохранилось всего пять основных цивилизаций — 

китайская, индийская, исламская, русская и западная. 
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Монистические концепции доказывают, что история культуры 

представляет собой единый закономерный процесс, в котором имеют место и 

смысл истории, и материальный и духовный прогресс всего человечества. 

Например, Гегель обосновал концепцию развития культуры как 

закономерного процесса, в котором культура каждого народа и этапы ее 

развития представляют закономерную ступень совершенствования 

человеческого духа. История культуры, являясь воплощением мирового духа, 

развивается во времени, на каждом этапе своего развития преследуя 

определенную цель. Общей же целью является развитие свободы духа, 

применительно к человеку и обществу — это свобода человека в 

гражданском обществе. 

Монистическую концепцию культурного развития отстаивает, уже с 

материалистических позиций, марксизм, исследующий наиболее общие 

закономерности развития человеческого общества. Предметом исторического 

материализма выступают всеобщие законы и движущие силы общества, 

рассматриваемые как целостные, противоречивые и взаимозависимые. 

Марксизм призывает познать законы развития и использовать полученные 

знания на пользу человечества. 

К. Ясперс является создателем оригинальной концепции «осевого 

времени», охватившего период от 800 до 200 гг. до н.э. Культура этого 

времени духовно изменила человека. 

Ясперс делил культуры на три типа: 

Культура «осевых народов». Эта культура как бы вторично родилась в 

осевое время, продолжив свою предыдущую историю. Именно она заложила 

основу духовной сущности человека и его подлинной истории. К ней Ясперс 

относил китайскую, индийскую, иранскую, иудейскую и греческую культуры. 

Культуры, не затронутые осевым временем и оставшиеся внутренне 

чуждыми ему, несмотря на одновременность с ним. К ним Ясперс относил 

египетскую и вавилонскую культуры, которые, несмотря на свои огромные 

успехи, не смогли переродиться и в дальнейшем стали жертвами внешних 

сил. 

Культура этого типа делит народы на те, основой формирования 

которых был мир, возникший в результате осевого времени (македонцы и 

римляне) и последующие народы и те, которые остались в стороне от 

развития, то есть первобытные народы. 

Гегель выделял три исторических типа культуры как три фазы развития 

абсолютного духа: восточная, греко-римская и германская (европейская) 

культуры. Целью истории, по Гегелю, является развитие свободы. Критерием 

культур поэтому является принцип осознания свободы. “Восток знал и по 

настоящее время знает, что только один свободен; греческий и римский мир 

знал, что некоторые свободны; германский мир знает, что все свободны”. 

Ницше также выделял три типа культуры: брамическая (индийская), 

эллинская и христианская. Последняя, в условиях которой мы живем, 

породила, по мнению Ницше, рабскую психологию, покорность, боязнь 
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борьбы и изменений, доктринерскую мораль, косность, всеобщую серость, 

психологию «толпы». Здесь в качестве критерия типологии культур 

выступает человеческая оригинальность, индивидуальность, независимость. 

 

4. Современные концепции типологии культур 
 Канадский социолог Герберт Маршалл Маклюэн (1911 — 1980) 

предложил типологию культур, основанную на идее, что средоточием 

культуры являются средства общения, которые формируют сознание людей и 

их образ жизни. Смена средств и способов общения меняет взгляд человека 

на мир и формы деятельности. В соответствии с этим он выделял 

дописьменные (бесписьменные), письменные (книжные) и экранные 

(информационные) общества и культуры. 

В дописьменном обществе человек передавал свой жизненный опыт с 

помощью устной речи, которая доминировала в общении людей, будучи 

вплетенной в практическую деятельность «племенного человека». Поэтому 

здесь восприятие мира и все формы общения основаны на слухе и других 

органах чувств. Человек в этом типе культуры еще не отделяет себя от других 

членов общества, мышление его преимущественно мифологическое, а 

восприятие мира — синкретическое. В дописьменных культурах особое 

внимание уделяется ритуалам, гаданиям, пророчествам. Они построены на 

обычаях и коллективном опыте, выступающих как форма социальной памяти. 

Поэтому дописьменная культура придаст большое значение природным 

приметам, которые помогают запомнить время начала сельскохозяйственных 

работ, ориентирована на материальные предметы и вещи, помогающие 

сохранять приобретенный опыт (форма вещей непосредственно связана с 

материалами, из которых они сделаны, а значит, и с технологией 

изготовления). Важнейшим средством общения и передачи информации здесь 

является язык, который не только обеспечивает непосредственное общение 

людей, их трудовую деятельность, но и создаст предпосылки для 

формирования духовной сферы культуры. Этот период в истории культуры 

самый длительный. 

Письменные культуры формируются впервые в цивилизациях Древнего 

Востока (Шумер. Древний Египет) около IV тысячелетия до н.э. и 

существуют в наше время. Основу этого типа культуры составляет письмо, 

имеющее разную технику, опирающееся на разные языки, разные культурные 

традиции и формы духовной культуры. Зарождение письменности 

существенно меняет культуру, стимулируя развитие и распространение 

рационального знания, расширение социальных отношений, возникновение 

социальных иерархий и формирование национального государства. Кроме 

того, письменность является самой эффективной формой коллективной 

памяти. 

В развитии письменной культуры особым этапом становится 

изобретение книгопечатания, которое сформировало новый взгляд на мир в 

виде линейной перспективы. Не слух и осязание, а зрение стало определять 



61 
 

образ мира наступившей эпохи. С этого времени все больше людей получает 

возможность приобщаться к любым знаниям, в европейской культуре 

окончательно закрепляется доминирующее положение науки, следствием 

чего является развитие техники и промышленная революция. 

С тех пор начались процессы фрагментации общества и отчуждения 

человека: печатное слово позволило познавать мир индивидуально, вне 

коллективного сознания общины. Кроме того, книга стала первым стандартно 

воспроизводимым товаром, т.е. первым продуктом массового производства. 

Информационная, или экранная, культура рождается в условиях 

господства электроники, когда современные средства массовой 

коммуникации создают принципиально новые формы общения. Переход от 

книги к экрану как главному средству общения в некотором смысле вернул 

людей XX в. на начальную ступень развития, усилив значение осязания и 

слуха в общении с другими людьми, возвратив культуру к устной традиции. 

Однако ее принципиальное отличие от первобытности состоит в том, что 

установлена глобальная коммуникативная сеть. Поэтому информационная 

культура дает возможность каждому человеку, располагающему 

современными средствами связи, получить любые знания, не выходя из дома. 

Она упрощает контакты между людьми, разрушая национальные, 

государственные и культурные границы между ними, активно формируя 

единую мировую культуру, основанную на глобальных технологиях. 

На первом этапе электронная технология (космическая связь, 

портативная видеозапись и т.п.) создала новый тип социального общения, в 

котором выравниваются искажения и диспропорции, вызванные географией и 

экономикой, усиливается взаимопонимание между различными слоями 

общества и народами. На более высоких стадиях электронная революция 

выступила в качестве первопричины крупных социальных перемен (СМИ 

диктуют культуру). Информационная технология, соединенная с 

аудиовизуальными средствами, создает целый мир поведенческих моделей, 

которые ежедневно на работе и в быту окружают человека и программируют 

его деятельность во все возрастающих масштабах. 

Второй этап коммуникативной революции связан с тремя великими 

инновациями: спутниковая связь, создание оптоволоконных кабелей и 

кабельных сетей, цифровых электронных устройств с применением 

микропроцессоров и интегральных схем для скоростного приема и передачи 

информации. Это открыло доступ любому человеку, в любой точке Земли к 

базам данных и знаний, если он имеет терминальное устройство (или 

компьютер) для ввода и вывода информации, включенной в единую 

интегрированную систему связи. Благодаря подобным интеллектуально-

технологическим системам цивилизация и культура переходят в 

принципиально новое состояние — глобальный гиперинтеллект (индустрия 

данных и знаний). Компьютеризация создаст технологическую основу 

информатизации общества, в котором информатика и владение компьютером 
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является второй грамотностью, повышающей интеллектуальные и творческие 

способности человека. 

В этом мире люди вновь начнут ощущать себя единым целым, 

коллективом, в котором нет места результатам «тирании визуального 

восприятия» — изоляции, индивидуализму и подавлению меньшинств. Эти 

идеи легли в основу концепции компьютерной демократии, в которой 

информация олицетворяет власть. 

Движущими силами новой революции выступают электронные СМИ, 

прежде всего телевидение. Именно ТВ, по Маклюэну, позволило 

человечеству вернуться в дописьменную общину, «глобальную деревню», где 

информация доступна всем и получить ее можно практически мгновенно. В 

этом мире непрекращающегося хеппенинга человек уже не в состоянии 

строить свое мировое- приятие, как раньше, — последовательно, шаг за 

шагом. Ему приходится учитывать сразу все факторы, а поскольку времени на 

их анализ нет — полагаться на интуицию, завороженно уставившись в 

мерцающий ящик («общинный костер»). 

Так расширявшаяся на протяжении последних столетий «галактика 

Гутенберга» перешла в фазу сжатия. На протяжении веков эры механизации 

человек расширял возможности тела в пространстве. В эру электронных 

технологий мы имеем возможность распространить на всю планету нашу 

центральную нервную систему, что приводит к отмене таких понятий, как 

пространство и время. И перспективы, утверждает Маклюэн, не радуют. В 

мире, покрытом искусственной нервной системой электронных 

коммуникаций, пространство и время (по сути та же информация) неизбежно 

стянутся в точку, после чего постижение окружающей реальности станет 

интуитивным — без привлечения разума. В этом новом мире коллективное 

сознание будет неразрывно слито с реальностью, а разум станет излишним. 

Типология культур М.К. Петрова 

Типология культур М.К. Петрова основывается на способах передачи 

знаний от поколения к поколению и в определенном смысле примыкает к 

типологии Маклюэна. Петров выделяет три способа трансляции знаний и 

соответствующие им типы культуры: 

1. лично-именной тип передачи знаний, связанный с ранними 

периодами человеческой истории, когда необходимые для жизни сведения 

передаются каждому человеку через обряды инициации и мифы как описания 

деяний предков. Так человек получает знания-персоналии, являющиеся 

индивидуальными умениями. Вопрос об их истинности даже не встает, 

ссылка на закон предков — главный аргумент в их пользу; 

2. профессионально-именной способ трансляции знаний, возникающий 

с появлением первых цивилизаций и характеризующийся передачей знаний 

членами одной социальной группы, где на место индивида заступает 

коллективный хранитель, накопитель и транслятор групповою знания. Как 

правило, такой группой являются жрецы. Так передаются знания-проблемы, 

жестко привязанные к конкретным познавательным задачам и 
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функционирующие как наборы готовых рецептов. Процесс обучения 

сводился к пассивному усвоению этих рецептов и правил, причем не 

возникал вопрос, как были получены эти рецепты и можно ли заменить их 

более совершенными. Считалось, что знание пришло от бога, вручившего их 

жрецам, поэтому не было никаких сомнений или мыслей о возможности 

другого знания. Отсюда — стихийность этого знания, отсутствие 

критической позиции по отношению к нему; 

3. универсально-понятийный тип трансляции знаний, возникший в 

античности вместе с появлением науки как самостоятельной сферы культуры 

и функционирующий в европейской цивилизации. Он не регламентирует 

субъекта познания родовыми, профессиональными и иными рамками, знание 

становится доступным любому человеку. Этому типу трансляции 

соответствуют знания-предметы, являющиеся продуктом познавательного 

освоения субъектом определенного фрагмента реальности. 

  

 Вопросы для самопроверки: 

 1. Что такое культурная идентичность? 

 2. Какие типы культур существуют? 

 3. Назовите основные концепции типологии культуры? 

 4. В чем сущность исторической типологии культуры? 

 5. В чем принципиальные различие между формационной и 

цивилизационной типологией культуры? 

 6. В чем специфика современных типологий культуры? 
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Лекция 6. Культурные ценности и нормы 

 

План лекции: 

1. Виды ценностей. Система ценностных ориентаций. 

2. Культурные нормы и культурные традиции. 

3. Ментальное поле культуры. 

 

Основные понятия: ценность, система ценностей, культурные нормы, 

культурные традиции, менталитет, уровни ментальности, иерархия 

ценностей. 

 

1. Виды ценностей. Система ценностных ориентаций. 
Мир ценностей сложен и трудноописуем. Ценности разнообразны и 

неоднородны. В аксиологии предложены различные варианты их 

классификации. 

Г. Риккерт, один из родоначальников аксиологии, разделял все ценности 

на шесть классов: логические (в научных достижениях), эстетические (в 

произведениях искусства), мистические (в культах), религиозные, 

нравственные, личностные. 

Философ и психолог Г. Мюнстерберг в начале XX в. предложил 

различать два типа ценностей - жизненные (например, любовь, счастье) и 

культурные (например, поэзию, музыку), а в каждом из этих типов - 

логические, эстетические, этические и метафизические ценности. 

Один из видных немецких философов XX в. М. Шелер выстраивал 

ценности в иерархию: на низшей ее ступени находились ценности 

чувственные («приятное»), над ними - жизненные, или витальные 

(«благородное»), еще выше - духовные, в том числе эстетические 

(«прекрасное»), морально-правовые («справедливое»), гносеологические 

(«истинное»), а на верхней ступени - религиозные («святое»). 

Французский аксиолог И. Гобри выделил в качестве основных четыре 

ценности: пользу, красоту, истину и добро. 

В современной отечественной литературе по культурологии свой 

вариант классификации ценностей предлагает Б. Ерасов: 1) витальные - 

жизнь, здоровье, безопасность, благосостояние и т.д.; 2) социальные - семья, 

дисциплина, трудолюбие, предприимчивость, богатство, равенство, 

патриотизм и пр.; 3) политические - гражданские свободы, законность, 

конституция, мир и др.; 4) моральные - добро, любовь, честь, порядочность, 

уважение к старшим, любовь к детям и т.п. 5) религиозные - Бог, Священное 

Писание, вера и пр.; 6) эстетические - красота, стиль, гармония и др.1 

В книге Г. Выжлецова выделяются четыре класса ценностей: 1) 

духовные (в религии, нравственности, искусстве), 2) социальные 

(политические, правовые, моральные), 3) экономические и 4) материальные. 

Многие авторы, подходя к классификации ценностей, включают в нее 

наряду с ценностями также и объекты - носители ценностей. М.С. Каган в 
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этой связи резонно замечает, что экономические и материальные блага есть 

«нечто, подлежащее бухгалтерскому учету», а не аксиологической типологии. 

В отличие от других подходов к этой проблеме его аксиологическая теория 

строго отграничивает ценности от их носителей. Мир ценностей 

представляется как система, в которой ценности разных видов находятся в 

исторически обусловленных структурных отношениях. Выделяя 

художественные, экзистенциальные (составляющие смысл жизни), 

нравственные, правовые, политические, религиозные и эстетические 

ценности, Каган рассматривает их на разных уровнях (социально-групповом, 

межличностном, индивидуальном) с учетом существующих между ними 

интегративных связей. 

Система ценностных ориентации 

У каждого человека начиная с детства образуются личные ценностные 

ориентации, т.е. ценностные представления, с помощью которых он 

ориентируется в мире ценностей и определяет, какие из ценностей являются 

для него более значимыми, а какие менее. Сознательно или бессознательно 

люди стремятся как-то организовать свои ценностные ориентации, привести 

их в более или менее логически упорядоченную иерархическую систему. Эта 

система обычно складывается «сама собой» - люди выстраивают ее, не 

задумываясь над тем, как это делается. Более того, когда она в каком-то виде 

сформировалась, сознательно перестроить ее очень трудно, и личность не 

всегда в состоянии это осуществить (хотя с возрастом некоторые изменения 

происходят опять же «сами собой»). 

Со временем системы ценностных ориентации изменяются, особенно 

при значительных переменах в общественной жизни. Однако в целом они 

обладают достаточной устойчивостью. В социологическом опросе населения 

России обнаружилось, например, что за 1991 -1994 гг. - период крупнейших 

социально-политических сдвигов в жизни страны - система ценностных 

ориентациях россиян почти не изменилась: их отношение к 41 из указанных в 

анкете 44 ценностей осталось прежним. 

В системе ценностных ориентации личности следует различать 

финальные, инструментальные и производные ценности. 

Финальные ценности - это высшие ценности и идеалы, важнее и 

значимее которых нет ничего. Они являются конечными целями человеческих 

устремлений, главными жизненными ориентирами; направленность на такие 

ценности определяет ведущие интересы личности и смысл всей ее жизни. 

Это самоценности, которые ценны сами по себе, а не потому, что служат 

средством для достижения каких-либо иных ценностей. Стремление к ним не 

нуждается ни в каких обоснованиях - наоборот, стремление к другим 

ценностям обосновывается тем, что они позволяют приблизиться к 

финальным ценностям: это, например, человеческая жизнь, свобода, 

справедливость, красота, счастье, любовь, дружба, честь и достоинство 

личности, законность, гуманизм... Относительно таких ценностей 

бессмысленно спрашивать: зачем или для чего они нужны? Они необходимы 
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сами по себе. Свобода нужна для того, чтобы чувствовать себя свободным, 

счастье - чтобы быть счастливым и т.д. По словам философа М. 

Мамардашвили, «это ведь вещи, производящие сами себя». 

«Для чего нужна свобода и что она? Свобода ничего не производит, да 

и определить ее как предмет нельзя. Свобода производит только свободу, 

большую свободу... А уж затем она - условие других вещей, которые может 

сделать свободный человек». То же можно сказать и о других финальных 

ценностях. Дружба, любовь, честь, справедливость, гуманизм необходимы 

людям не ради решения каких-то других задач, а ради самих себя. Чем 

больше люди обладают этими ценностями, тем больше у них возможность и 

далее увеличивать свое владение ими. Эти ценности и нужны лишь для того, 

чтобы была возможность иметь их в еще большей степени. А наличие их 

открывает пути к множеству других ценностей. Люди способны использовать 

финальные ценности в качестве фундамента для действий, ведущих к 

различного рода жизненным успехам, но тяга к финальным ценностям 

обусловлена не расчетом на достижение других благ, а тем, что без них нет 

вообще возможности жить достойной человека жизнью. 

Инструментальные ценности представляют собой средства и условия, 

необходимые в конечном счете для достижения и сохранения финальных 

ценностей. Так, красивые безделушки, изящная одежда, художественные 

изделия, которыми люди украшают свое жилье, могут иметь 

инструментальную ценность как средства, позволяющие наслаждаться 

красотой; занятия спортом могут обладать инструментальной ценностью как 

условие сохранения и укрепления здоровья - финальной ценности; 

продвижение по службе может рассматриваться человеком в качестве 

инструментальной ценности, по отношению к которой финальной ценностью 

является возможность реализации его личностных возможностей или 

творческих замыслов, а то и просто власть, обеспечиваемая начальственной 

должностью. В качестве инструментальных ценностей могут выступать 

комфортные условия жизни, поскольку они доставляют человеку радость; 

материальные блага, позволяющие наслаждаться комфортом; деньги, 

необходимые для приобретения материальных благ; высокооплачиваемая 

(хотя, может быть, и неинтересная) работа; диплом, дающий право занять 

высокооплачиваемую должность, и т.д. 

Инструментальные ценности имеют утилитарный характер, 

определяемый пользой. Они ценны, поскольку полезны для достижения 

какой-то цели (которая в свою очередь тоже может быть лишь 

инструментальной ценностью, обеспечивающей движение к другой цели, и 

т.д.) 

Производные ценности - это следствия или выражения других 

ценностей, имеющие значимость лишь как признаки и символы последних. 

Например, подарок - производная ценность, знак любви, дружбы, уважения. 

Производной ценностью являются медаль или грамота, символизирующие 

заслуги, которыми человек гордится. Можно относиться как к ценности к 
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какой-то реликвии - старой вещи, фотографии, записке, потому что она 

напоминает о дорогих душе переживаниях. 

Ценности во многих случаях оказываются несовместимыми друг с 

другом. Человек нередко вынужден ради одних ценностей жертвовать 

другими. С проблемой выбора альтернативных ценностей люди постоянно 

сталкиваются в условиях повседневной жизни. Общение в кругу семьи и 

общение с друзьями - и то и другое есть ценности. Но нередко человек 

оказывается перед необходимостью выбрать: либо провести вечер у 

домашнего очага, либо пойти на встречу с друзьями. Образование - это 

ценность, и отдых - тоже ценность. Но приходится либо отказывать себе в 

отдыхе, чтобы заниматься образованием, либо отказаться от получения 

образования, но зато иметь время для того, чтобы отдыхать в свое 

удовольствие. 

Иногда в столкновение друг с другом приходят и финальные ценности. 

Например, жизнь есть ценность, и честь есть ценность; но бывают ситуации, 

когда человек жертвует жизнью, чтобы защитить свою честь. Дворянин 

предпочитал погибнуть на дуэли, чем стерпеть оскорбление чести. Слова 

испанской революционерки Долорес Ибаррури «лучше умереть стоя, чем 

жить на коленях» стали крылатым выражением, девизом, с которым идут на 

смерть в борьбе за свободу. 

В структуре ценностных ориентации личности на вершине иерархии 

находятся высшие, финальные ценности. На более низких уровнях иерархии 

расположены инструментальные и производные ценности. Но у разных 

людей эта иерархия строится по-разному. Одна и та же ценность может быть 

финальной для одного человека и инструментальной для другого. Так, для 

пушкинского Скупого рыцаря деньги были финальной ценностью, а его сын 

рассматривал их лишь как инструментальную ценность - финальной он 

считал чувственные наслаждения, которые становятся доступными благодаря 

деньгам. 

На вершине иерархии ценностных ориентации может быть 

эгоистический интерес, а может быть и альтруистическое стремление 

жертвовать всем ради блага других людей. Личность может ставить во главу 

угла индивидуальную свободу, не считаясь ни с какими коллективными 

мнениями, либо, наоборот, ориентироваться на конформистское следование 

этим мнениям, а может и стремиться гармонически сочетать свои 

индивидуальные интересы с коллективными. 

Имеется определенная разница между мужской и женской структурами 

ценностных ориентации. Женщины, как правило, более сконцентрированы на 

ценностях домашнего очага, семейного мира, здоровья и благополучия детей, 

собственного имиджа (моде, макияже, украшениях). Старая немецкая 

формула «трех К» - Kinder, Kirche, Küche (дети, церковь, кухня) - хотя и 

критикуется сейчас как устаревшая и не соответствующая производственной, 

культурной и общественной активности современных женщин, тем не менее 

остается в силе для повседневной жизни многих представительниц 
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прекрасного пола: «У женщины ценностная доминанта - стабильность, 

покой, порядок, гармония, традиция, у мужчины - динамизм, нарушение 

сложившегося порядка вещей, обновление бытия, изобретение все новых и 

новых форм деятельности»1. 

У человека высокой культуры финальными являются духовные 

ценности (духовные блага). Они имеют приоритет не только над 

материальными («не хлебом единым жив человек»), но и над всеми другими 

ценностями, которые выполняют по отношению к ним инструментальную 

функцию или являются производными от них. 

 

2. Культурные нормы и культурные традиции 
Ценности являются главным элементом культуры, основой ценностно-

нормативного механизма, регулирующего поведение групп и общностей. 

Общественный характер ценностей проявляется в том, что культура каждого 

общества имеет свою иерархию ценностей, наиболее важных и значимых 

целей, признанных в данном обществе, имеющих глубинный смысл для 

людей. 

Каждая сфера культурной деятельности человека обладает 

имманентным ей ценностным измерением: ценности материальной жизни, 

экономики, социального порядка, политики, морали, искусства, науки, 

религии достаточно автономны. Однако каждый тип культуры связан с 

иерархизацией, соподчинением ценностных сфер. 

Процесс развития культуры сопряжен с переоценкой ценностей, 

начинающейся с выдвижением нового эталона, с позиций которого 

рассматриваются предметы, обладающие ранее установленными 

ценностными характеристиками. В зависимости от избираемого основания 

классификации ценности делятся на предметные и субъектные, жизни и 

культуры, ценности-средства и ценности-цели, относительные и абсолютные. 

Выделяют культурные ценности (витальные, материальные, мемориальные, 

художественные, идеологические, нравственные, религиозные, социальные 

блага, экзистенциальные ориентации и т.п.), которые определяют должное 

поведение и образ жизни людей в системе культуры данного общества. Такое 

должное поведение призвано сплотить общество, обеспечить его выживание, 

а также нормальное функционирование.  

Этнические ценности обозначаются самим этносом в качестве наиболее 

специфичных, маркирующих его историческое и культурное своеобразие 

качеств. Основанием для формирования системы этнических ценностей 

является исторический социальный опыт коллективной жизнедеятельности 

членов этноса. При этом наиболее функционально эффективные и социально-

приемлемые формы удовлетворения интересов и потребностей людей, 

способствующие повышению уровня их социальной интегрированности, 

аккумулируются в системе ценностных ориентации данного сообщества, 

входят в его культурную традицию. К подобным этническим ценностям чаще 

всего относят некоторые черты национального характера, традиционные 
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формы жизнеобеспечения, бытовые обычаи и особенности национального 

этикета, особенности религиозности, элементы обыденного мировоззрения, 

национальной мифологии, черты народной художественной культуры. 

Этнические ценности пополняются культурными формами, сложившимися в 

сфере специализированных сегментов культуры: политической, 

экономической, правовой, военной, религиозной, художественной и т.д. Это 

традиции и символика национальной государственности, системы масти и 

социального уклада, конфессиональные, художественно-стилистические и 

другие этноидентифицирующие маркеры. 

Культурные нормы - стандарт культурной деятельности, регулирующий 

поведение людей, свидетельствующий об их принадлежности к конкретным 

социальным и культурным группам и выражающий их представление о 

должном, желательном. Назначение нормы состоит в минимизации 

случайных обстоятельств, субъективных мотивов, психологических 

состояний. Нормативное регулирование отношений предполагает 

добровольное и сознательное принятие каждым человеком распространенных 

в данной культуре норм деятельности. Нормы регламентируют деятельность 

людей во всех сферах культуры - от элементарных актов материально-

практического характера до морали, искусства, науки и религии. На базе 

норм складываются различные социальные технологии, способы 

рационализации жизненного мира. В своем историческом бытии нормы 

неотрывны от существующих в данной культуре ценностей, поскольку 

переводят представления о них в инструментальный план. Вместе с 

изменением ценностной шкалы, выдвижением новых идеалов 

социокультурного плана изменяются и нормы. 

Существуют разные способы классификации норм. Американский 

социолог Толкотт Парсонс, в частности, называет: 

 нормы, устанавливающие порядки в обществе в целом и в составляющих 

его группах; 

 экономические нормы; 

 политические нормы; 

 собственно культурные нормы, относящиеся к области коммуникации и 

социализации. 

Можно выделять разнообразные культурные нормы (образцы, 

паттерны, правила, стандарты, каноны, традиции, мораль, этика, эстетика, 

стиль, мода, нормативность функциональных проявлений: культура труда и 

потребления, быта и досуга, общения и взаимодействия и т.п.). Различают 

нормы общечеловеческие, национальные, классовые, групповые, 

межиндивидуальные. При этом требования к одним и тем же нормам, 

распространенным в разных социальных общностях и в разные исторические 

периоды, расходятся между собой. Нормы отличаются друг от друга по 

уровню обязательности выполнения, по степени свободы их выбора в 

ситуациях неопределенности. Существуют нормы, обязательность которых 

однозначна вплоть до применения строгих санкций (выполнение правовых 
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норм, норм технической деятельности на индустриальном производстве и 

т.п.). В других случаях допускается вариативность норм поведения: 

например, традиции часто содержат в себе набор стандартных образцов, из 

которых человек может выбирать. Возможны ситуации, когда 

предусматривается достаточно свободное реагирование человека: уличная 

среда, домашняя обстановка. 

Действие любой нормы не абсолютно; норма переживает период 

зарождения, утверждения, потом теряет стабильность, начинает разрушаться. 

Разрушение одних культурных норм всегда сопровождается созданием 

новых. Нормотворчество - такой же неотъемлемый признак культурной 

динамики, как и аномия, т.е. разрушение норм. 

Культурные универсалии - это нормы и ценности, присущие всем 

культурам. 

 

3. Ментальное поле культуры 
Во всяком деле человеку надо осознавать, что, как и для чего он делает. 

«Что» - это знание; «как» - регулятивы, т.е. способы, приемы, правила 

деятельности; «для чего» - цели, определяемые ценностями и идеалами. 

Вместе взятые, они образуют культурный потенциал данной деятельности, ее 

смысловое содержание. Каждая форма человеческой деятельности - труд в 

какой-либо профессиональной области, игра, учеба, домашнее хозяйство и 

т.д. - имеет свой культурный потенциал. Он обычно имеется в виду, когда 

говорят, например, о культуре труда или быта. Именно благодаря его 

наличию любая форма деятельности приобретает культурный характер, т.е. 

выступает так же и как форма культуры. 

Таких сфер человеческой деятельности (и соответственно форм 

культуры), которые были бы совершенно изолированы, никак не связаны с 

другими ее сферами, не существует. Всякая ее область как-то сочетается с 

другими и оказывает большее или меньшее воздействие на них. Воздействие 

заключается не только в непосредственном использовании процессов или 

результатов одного вида деятельности в иных ее видах. Немаловажное 

значение имеет смысловое взаимодействие разных сфер деятельности друг с 

другом. В этом взаимодействии знания, регулятивы и ценности из одних 

форм культуры переносятся в другие, осмысливаются там и участвуют в 

развитии их содержания. Иначе говоря, культурный потенциал всякой сферы 

деятельности распространяется за ее пределы. Чем он больше, тем шире и 

сильнее его влияние на другие области культуры. 

Культурный потенциал - это как бы «смысловой заряд», вокруг 

которого, как вокруг электрического заряда, образуется некоторое «силовое 

поле». Поле - будем называть его смысловым, или ментальным, - 

распространяется на расположенные по соседству «окрестности» 

культурного пространства (как это происходит с электрическим полем, 

распространяющимся в физическом пространстве). Поясним это на примере 

игры в карты. Ее ментальное поле захватывает многие области культуры. 
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Можно было бы заполнить немало страниц одним лишь перечислением 

произведений искусства, в которых затрагиваются проблемы и коллизии, 

возникающие в карточных играх и в жизни игроков («Пиковая дама» 

Пушкина и опера Чайковского на этот сюжет, пьеса Гоголя «Игроки», роман 

Достоевского «Игрок» и др.). Карты были и остаются моделью, которая 

используется учеными в теории вероятностей, теории случайных процессов, 

математической статистике, теории принятия решений, математической 

теории игр. 

Ментальные поля, окружающие различные культурные формы, 

накладываются друг на друга и образуют общее ментальное поле, которое 

пронизывает пространство культуры в целом. Перенося смыслы от одних ее 

форм к другим, общее ментальное поле культуры создает единую 

«смысловую среду», связывающую их. Оно «подгоняет» различные 

культурные феномены друг к другу, укладывает их в общий контекст, 

подводит под них общий фундамент. Благодаря образованию ментального 

поля разнородные, имеющие разное происхождение, заимствованные из 

различных культур и сначала плохо сочетающиеся друг с другом знания, 

ценности, регулятивы интегрируются в более или менее целостную систему. 

Ментальное поле культуры можно сопоставить с гравитационным 

полем в астрономической Вселенной. Каждая национальная культура или 

наднациональный социокультурный мир выступает как своего рода 

«галактика» во Вселенной культуры. Все находящиеся в астрономической 

галактике тела, с одной стороны, образуют ее гравитационное поле, с другой 

- погружены в него и испытывают его воздействие. Так и в культурной 

«галактике»: все культурные формы, входящие в нее, участвуют в создании ее 

ментального поля и вместе с тем находятся под его воздействием. 

Ментальное поле - это тот «дух культуры», который так часто поражает 

чужеземцев, пытающихся в ней разобраться. Под действием ментального 

поля в обществе вырабатывается характерная для данной культуры 

совокупность представлений, переживаний, жизненных установок людей, 

которая определяет их общее видение мира. Эту совокупность называют 

менталитетом, или ментальностью. Менталитет есть проекция ментального 

поля культуры на психику людей. 

Менталитет - трудноопределимое понятие. Оно звучит как 

иностранный термин. Действительно, это слово заимствовано из 

французского языка. Однако это тот случай, когда обращение к иностранному 

слову оправданно, так как в русской научной терминологии нет эквивалента 

французскому «mentalite». Л. Леви-Брюль использовал это слово для 

характеристики особого «пралогического мышления» дикарей, а историки 

так называемой «школы Анналов» Л. Февр, М. Блок и др. применяли его для 

обозначения общего умонастроения, склада ума, коллективной психологии, 

«умственного инструментария» людей, принадлежащих к одной культуре. 

При этом они имели в виду и осознаваемое, и неосознаваемое содержание 

представлений, мыслей, чувств людей. Историкам и культурологам 
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приходится анализировать не только то, что люди осознают, но и то, что 

остается у них (в их менталитете!) неосознанным и плохо осознанным. А в 

русском научном языке есть термины «сознание» и «бессознательное», но нет 

термина, обозначающего содержание сознания и бессознательного вместе 

взятых (понятие психики имеет более широкий смысл, поскольку охватывает 

не только содержание, но и формы психической деятельности). Слово 

«менталитет» восполняет этот пробел, обозначая то, что в какой-то мере 

выражается в таких оборотах речи, как «образ мыслей», «способ мышления», 

«умонастроение», «духовная настроенность», «картина мира», «стиль 

культуры» и пр. «Ментальность выражает повседневный облик 

коллективного сознания, не отрефлектированного и не систематизированного 

посредством целенаправленных умственных усилий мыслителей и 

теоретиков». 

Можно выделить следующие особенности менталитета. 

1. Менталитет отражает специфические особенности определенного 

типа культуры, своеобразный образ мыслей, который складывается у тех, кто 

принадлежит к данной культуре. «Если вычесть из общественного сознания 

то, что составляет общечеловеческое начало, в остатке мы найдем менталитет 

общества». Например, гнев против убийцы, принесшего смерть 

родственнику, - это общечеловеческое свойство, а кровная месть - черта 

менталитета, характерного для общества с примитивной культурой. 

Ментальность обусловлена не общечеловеческими механизмами и 

закономерностями психики, а особенностями культуры. Общечеловеческие 

механизмы и закономерности психики называются культурно-независимыми 

- в том смысле, что они одинаковы у представителей всех культур. 

Ментальность же всегда культурно-зависима, т.е. ее содержание определяется 

культурой и является у представителей разных культур различным. 

2. Менталитет представляет собой исторически обусловленный 

феномен. Социальные преобразования и эволюция культуры ведут к тому, что 

менталитет изменяется. Но изменение его - сравнительно медленный 

процесс. В отличие от кратковременных, переменчивых настроений 

общества, колебаний общественного мнения и эмоциональных порывов, 

которые могут охватывать большие массы людей и весь народ в целом, 

менталитет устойчив и консервативен. Он сохраняется почти в одном и том 

же виде на протяжении целых исторических эпох. Трансформация его 

происходит лишь вследствие значительных культурных перемен. 

3. Менталитет входит в структуру индивидуальной психики человека в 

процессе его приобщения к данной культуре. Каждый еще ребенком 

усваивает менталитет своего народа - овладевая национальным языком, 

слушая сказки и колыбельные песни, адаптируясь к бытовым условиям 

жизни. Складывающаяся с раннего детства ментальность личности включает 

в себя как общие установки национальной культуры, так и их вариации, 

связанные с особенностями субкультурной среды, в которой личность живет. 

В течение жизни ментальность индивида может модифицироваться, но 
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происходит это только при попадании его под воздействие ментального поля 

какой-либо новой для него культурной формы и, как правило, бывает связано 

с глубокими психологическими сдвигами. 

4. В менталитете общественное и индивидуальное сливаются вместе и 

становятся неразличимыми. Он представляет собой и общественное явление, 

которое выступает как независимая от отдельных людей социокультурная 

реальность, и явление личностное, характеризующее психику отдельного 

человека. Менталитет народа есть одновременно и ментальность его 

отдельных представителей. Социолог Э. Дюркгейм называл мысленные 

образования такого рода «коллективными представлениями», подчеркивая, 

что они «не зависят от личной природы индивидов», хотя и существуют в их 

головах. Эти представления не сотворены индивидами, а навязываются им 

извне, из «коллективной жизни» в общей культурной среде. По выражению 

А.Я. Гуревича, не только человек обладает определенной ментальностью, но 

и она им «обладает». 

5. Менталитет укореняется в бессознательных глубинах человеческой 

психики, и его носители могут осознать его содержание лишь ценой 

специальных усилий. Ментальные установки обычно кажутся человеку чем-

то само собой разумеющимся, и он просто исходит из них в своем мышлении 

и поведении, не отдавая себе отчета, почему он мыслит и действует так, а не 

иначе. «Вопрос «Каков ваш менталитет?» - лишен смысла. Менталитет может 

быть только «тестирован» извне, отслежен нами там, где мы видим что-то 

непохожее на нас самих». Мы сами не замечаем особенностей своей 

ментальности, как не замечаем воздуха, которым дышим. Это существенно 

затрудняет ее анализ. Но даже если личность сможет отрефлексировать и 

эксплицировать (т.е. четко сформулировать) свои ментальные установки, то 

она, скорее всего, будет считать их собственными, внутренними 

убеждениями, сложившимися в ее жизненном опыте, а не заимствованными 

извне. Поэтому ментальность личности плохо поддается перестройке. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое ценность? В чем специфика культурологического взгляда 

на природу ценностей? 

2. Что такое культурная ценность? Как происходит формирование 

культурных ценностей? 

3. Чем культурная ценность отличается от культурной нормы? 

4. Как культурные традиции влияют на культуру народа? 

5. Что входит в ментальное поле культуры? 

6. В чем особенность ментального поля русской культуры? 
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Лекция 7. Культура древних цивилизаций 

 

План лекции: 

1. Теория осевого времени К. Ясперса 

2. Культура древних цивилизаций (Египет, Индия, Китай, Античность) 

3. Культура Древнего Рима 

4. Римская империя: причины культурного кризиса. 

 

Основные понятия: осевое время, мировые религии, индуизм, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, полис, ананке, агон, римское право. 

 

1. Теория осевого времени К. Ясперса 
Понятие «осевое время» ввел в оборот немецкий философ Карл Ясперс. 

Эта эпоха охватывает несколько веков I тысячелетия до н.э. (между 800 г. до 

н.э. и 200 г.н.э.). Это период, который, по словам Ясперса, ознаменовался 

появлением «человека такого типа, какой сохранился и по сей день», когда 

зародились мораль и совесть, появилось то, что мы теперь называем 

нравственным выбором, личной ответственностью. «Осевым» Ясперс назвал 

время, когда одновременно, независимо друг от друга, в разных частях света, 

в разных цивилизациях и культурах возникли мысли, идеи, воззрения на мир 

и на себя, которые были едины в одном — в осознании «бытия в целом, 

самого себя и своих границ». Эти идеи показали, что люди осознали весь 

«ужас мира» и собственную беспомощность, что, стоя над пропастью, стоя 

перед гибелью, люди искали пути спасения, пути освобождения. 

«Осевое время» — время зарождения мировых религий и философии. 

В «осевое время» отлаженная в течение многих тысячелетий система была 

потрясена до основания в результате тех сдвигов, которые произошли в 

первом тысячелетии до нашей эры. В это время в Индии, Китае, Палестине и 

Элладе были заложены духовные основы того типа человека, который 

существует и поныне. Конфуций и Лаоцзы, Будда и Заратуштра, 

палестинские пророки, греческие философы Гераклит, Сократ, Платон 

творили в «осевое время», когда возникли все основные направления 

философской мысли, основные религии: буддизм, конфуцианство, даосизм, 

зороастризм, религия еврейских пророков, заложены предпосылки 

возникновения христианства и ислама. 

Главным достижением «осевого времени» было возникновение идей, 

оказавших большое влияние на развитие культуры, современной морали, 

замену мифологического мышления критическим. 

Главным регулятором поведения человека постепенно (вместо 

богобоязни) становилась совесть. К.Ясперс отмечал, что «враги учились 

видеть друг в друге людей, понимать и сочувствовать друг другу». 

Возникновение осевых культур и цивилизаций стало революционным 

прорывом, изменившим весь ход истории человечества. 

Период «осевого времени» является, по мнению Ясперса, центральным 
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в истории человечества. Это эпоха духовного основоположения всех мировых 

культур. «Эту ось мировой истории, — писал- Ясперс, — следует отнести ко 

времени около 500 лет до н. э., к тому духовному процессу, который шел 

между 800 и 200 гг. до н. э. Тогда произошел самый резкий поворот в 

истории. Появился человек такого типа, который сохранился и по сей день. В 

эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по 

сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющие 

жизнь людей». 

Осевое время по Ясперсу, — это время рождения мировых религий, 

пришедших на смену мифологическому сознанию. Почти одновременно на 

Земле, независимо друг от друга, образовалось несколько внутренне 

родственных духовных центров. Основное, что сближало их и, 

следовательно, являлось главной характеристикой осевого времени — это 

прорыв мифологического миросозерцания, составляющего духовную основу 

доосевых культур. Человек как бы впервые пробудился к ясному отчетливому 

мышлению, возникло недоверие к непосредственному эмпирическому опыту, 

а также рационализация отношения к миру и к себе подобным. 

С точки зрения Ясперса, в это время происходит становление истории 

человечества как мировой истории, тогда как до «осевого времени» имели 

место лишь истории локальных культур. Выделение такого периода 

духовного основоположения человечества, духовного родства и духовных 

генов всех культур дают возможность Ясперсу сделать вывод, что 

противоположность Востока и Запада не абсолютна. 

Общие духовные корни позволяют найти способы коммуникаций, 

диалогов, разрешения конфликтов и создания единого культурного 

пространства. 

 

2. Культура древних цивилизаций (Египет, Индия, Китай, 

Античность) 
Египет 

Эта древняя земледельческая цивилизация начала формироваться в 4 в. 

до нашей эры. История государства и культуры Египта делится на несколько 

периодов: Раннее, Древнее, Среднее и Новое царство. Ранний Египет — это 

было время образования рабовладельческого строя и деспотического 

государства, на протяжении которого сформировалась характерное для 

древних египтян религиозное верование: культ природы и предков, 

астральный и загробный культы, фетишизм, тотемизм, анимизм и магия. В 

культовом строительстве начал широко использоваться камень. Древнее и 

Среднее царства характеризовались укреплением и централизацией 

бюрократического аппарата правления, усилением могущества Египта и его 

желания расширить свое влияние на соседние народы. В культурном 

развитии это эпоха строительства, удивляющая размерами гробниц фараонов, 

таких как пирамиды Хеопса и др., создание уникальных памятников 

искусства, таких как сфинксы фараонов, портретные рельеф на дереве. О 
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грандиозности самой большой из египетских пирамид — пирамиды Хеопса, 

которая не имеет себе равных среди каменных сооружений всего мира, 

говорят ее размеры: 146м — высота, а длина основы каждой из 4 граней — 

230м. Новое царство было последним периодом внешней активности Египта, 

когда он вел войны в Азии и северной Африке. В это время особенно 

расцветала архитектура храмов. 

Среди наибольших достижений художественного творчества этого 

периода образ царицы Нефертити из скульптурной мастерской в Ахетатоне, 

золотая маска фараона Тутанхамона и росписи гробниц в долине царей 

вблизи Фив. Они продолжали характерную для Древнего Востока традицию 

изображения головы и ног фигуры в профиль, а торса — в фас. Эта традиция 

исчезает в заключительный период падения Египта, когда его завоевывает 

Персия. В границах своеобразного мировоззрения формировалась 

религиозно-мифологическая система древних египтян о построении мира. 

Все множество раздробленных религий постепенно было сведено к 

определенной божественной иерархии, где культ бога Ра (наиболее главного 

среди всех божеств) слился с культами других богов. В Древнем Египте, где 

лишь фараон стоял над обществом, все остальные граждане считались 

равными перед творцом и законом, женщины были равными с мужчинами. 

Вера в индивидуальное бессмертие породила такой феномен в культуре 

древних египтян, как стремление оставить о себе память в веках, они строили 

памятники-гробницы, помеченные иероглифами. Если в эпоху Древнего 

Царства только фараоны могли войти в «царство мертвых», построив себе 

пирамиду, то с времен Среднего Царства каждый имел право построить 

собственную гробницу. В Древнем Египте все специальные знания 

концентрировались у небольшой группы людей, которую составляла 

властвующая в обществе каста жрецов. Жрецы эффективно использовали для 

управления массами накопленные на протяжении времен данные 

астрономических наблюдений, открыв периодичность солнечных затмений и 

научившись их предвидеть. В Древнем Египте впервые в мире возникла 

практическая медицина, определенного развития достигла десятичная 

система счета в арифметике. Древние египтяне владели также некоторыми 

элитарными знаниями в алгебре. 

Открытие иероглифов как письменности способствовало развитию 

таких жанров словесности как мифы, сказки, байки, молитвы, гимны, плачи, 

эпитафии, повести, любовная лирика и даже философские диалоги и 

политические трактаты, позднее появляется религиозная драма и светский 

театр. Бурное развитие искусства в древнеегипетском обществе привело к 

появлению 1-х в мире письменно зафиксированных эстетических и 

философских размышлений. Именно здесь впервые в истории мировой 

культуры возник гуманизм. Культурное наследство Древнего Египта сыграло 

свою историческую роль в становлении и развитии мировой культуры. 

Культура Древней Индии 

Ранняя индийская цивилизация была создана древним местным 
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населением Северной Индии в 3 в. до н.э. Ее центры Хараппа и Мохенджо-

Даро (теперь Пакистан) поддерживали связи с Месопотамией, странами 

Центральной и Средней Азии. Жители этих мест достигли высокого 

мастерства, особенно в изображении образов небольших форм (статуэтки, 

гравюры); их удивительным достижением была система водопровода и 

канализации, которых не было ни у одной их других древних культур. 

Создали они и свою оригинальную до сих пор не расшифрованную 

письменность. Яркой особенностью культуры Хараппы был ее необычный 

консерватизм: на протяжении веков расположение улиц древнеиндийских 

мест не изменялось, а новые дома строились на местах старых. Характерной 

чертой культуры Индии является то, что мы встречаемся с многочисленными 

религиями, которые взаимодействуют между собой. Среди них выделяются 

основные — брахманизм и его формы индуизм и джайнизм, буддизм и ислам. 

Настоящего расцвета древнеиндийская культура достигла в эпоху «Ригведы» 

— большого собрания религиозных гимнов, магических заклинаний и 

ритуальных обычаев, созданных жрецами арийских племен, которые 

появились в Индии после т. н. «великого переселения народов». 

В это же время образовался брахманизм как своеобразный синтез 

верований индо-ариев и религиозных представлений предыдущего местного 

доарийского населения Северной Индии. В эпоху «Ригведы» начал 

складываться индийский феномен — кастовая система. Впервые были 

теоретически обоснованы морально-правовые мотивы разделения 

индийского общества на четыре основные «варны»: жрецы, воины, 

простолюдины-земледельцы и слуги. Была разработана целая система 

регламентов жизни и поведения людей каждой варны. Согласно с этим, 

законным считался брак лишь в пределах одной варны. Результатом таких 

отношений между людьми стало следующее разделение варн на еще большее 

количество мелких каст. Формирование каст — это итог тысячелетней 

эволюции взаимодействия разных расовых и этнических групп в единой 

системе культуры древнеиндийского общества, где образовалась очень 

сложная социальная структура. Олимп в индуизме символизирует троица 

Брахма, Вишну и Шива, которая представляет космические силы творения, 

сбережения и уничтожения. Своеобразной реакцией населения, не 

относящегося к кастам жрецов и выступавшего против неравенства каст, был 

буддизм. Согласно с учением буддизма, миссия жизни человека есть 

достижение нирваны. 

Ислам ярко отличался от всех предыдущих религиозных взглядов. 

Прежде всего, мусульманские племена владели военной технологией и 

сильной политической системой, но главное их верование опиралось на 

концепцию «сгруппированного братства», которое объединяло узами 

глубокого уважения всех, принявших эту веру. Вся индийская литература, как 

религиозная, так и светская, наполнена намеками сексуального содержания и 

символики открытых эротических описаний. В средние века сам процесс 

космического творения изображался как брачный союз бога и богини, 



78 
 

поэтому фигуры на стенах храмах изображались в различных позах. В 

культуре Древней Индии тесно связаны оригинальность культурных 

направлений и философская мысль. Философские взгляды, которые 

разделяли религиозное разделение света, включены в брахманизм, джайнизм, 

индуизм и буддизм. Все философские взгляды играли важную роль не только 

в истории культуры Индии, а и мировой философии, и науке. С ними тесно 

связаны достижения разных отраслей древнеиндийской науки — математики, 

астрономии, медицины и природоведения. Известно, что индийские ученые 

еще в далеком прошлом опередили некоторые открытия, сделанные 

европейскими учеными только в эпоху Возрождения или в нынешнее время. 

Художественная культура древнеиндийского общества неразрывно связана с 

традиционными для нее религиозными и философскими системами. 

Идеи, характерные для религиозных верований древних индийцев, 

вдохновляли творчество в архитектуре, культуре и живописи. Для потомков 

остались сделанные из металла огромные статуи Будды, Брахмы, Вишну и 

Шивы, кот. вызывают удивление своими колоссальными размерами. 

Восприятие света через духовную призму верований этих религий есть 

фрески пещерных храмов Аджанты и наскальные композиции в храмах 

Эллоры, кот. объединяют традиции северного и южного типа строения 

храмов в Др. Индии. В отдельных деталях этих памятников искусства 

ощущается и влияние искусства и др. древ. вост. цивилизаций. Это 

объяснялось расположением Индии на Великом шелковом пути, по которому 

не только шли караваны с товарами, но и происходил культурный обмен. В 

этом процессе Индия сыграла культурную роль, расширив цивилизованное 

влияние буддизма на др. древ. страны. 

Культура Древнего Китая. 

Наиболее древ. периодом китайской цивилизации считается эпоха 

существования государства Шан, рабовладельческой страны в долине реки 

Хуанхэ. Ее столицей стал город Шан, давший наз. стране и правящей 

династии царей. Позже ее завоевали др. китайские племена, наз. новое 

царство Чжоу. Впоследствии оно распалось на пять независимых княжеств. 

Уже в эпоху Шан была открыта идеографическая письменность, кот. путем 

долгого усовершенствования превратилась в иероглифическую каллиграфию, 

а также был составлен в основных чертах месячный календарь. Во время 

ранней императорской эпохи Др. К. внес в мир. культуру такие открытия как 

компас и спидометр, сейсмограф. Позже были изобретены книгопечатание и 

порох. Именно в К. в области письменности и книгопечатания открыли 

бумагу и подвижный шрифт, а в военной технике — пушки и стремена. 

Также был изобретены механические часы и произошли технические 

усовершенствования в области шелкоткатства. 

В математике выдающимся китайским достижением было 

использование десятичных дробей и пустой позиции для обозначения 0, 

вычисление числа П, открытие метода решения уравнений с двумя и тремя 

неизвестными. Древ. китайцы были образованными астрономами, составили 
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одну из первых в мире звездных карт. Поскольку древнекитайское общ-во 

было аграрным, централизованная бюрократия должна была решать сложные 

технические вопросы, связанные в первую очередь с использованием и 

охраной водных ресурсов, поэтому высокого развития в Др. К. достигли 

астрономия, знание календарных расчетов и астрологических прогнозов, 

математика, физика и гидротехника в их инженерном использовании. 

Важным оставалось также строительство фортов, направленное прежде всего 

на охрану внешних границ империи от вторжений воинственных кочевников 

с Севера. 

Китайские строители прославились грандиозными сооружениями — 

Великой китайской стеной и Великим каналом. Китайская медицина на 

протяжении 3-х тысячелетней истории достигла многих рез-тов. В Др. К. 

впервые была написана «Фармакология», впервые стали проводить 

хирургические операции с применением наркотических средств, впервые 

применили и описали в литературе методы лечения иглоукалыванием, 

прижиганием и массажем. Древнекитайские мыслители и лекари разработали 

оригинальное учение о «жизненной энергии». На основе этого учения была 

создана философско-оздоровительная система «ушу», давшая начало 

одноименной лечебной гимнастике, а также искусству самообороны «кунг-

фу». Своеобразность духовной культуры Др. К. в значительной мере 

обусловлена феноменом, известным в мире как «китайские церемонии». Эти 

строго фиксированные стереотипы этико-ритуальных норм поведения и 

мышления сложились на основе культа древности. Место культа богов занял 

культ реальных клановых и семейных предков. А те боги, культ которых 

сохранился, лишились наименьшего сходства с людьми, став абстрактными 

божествами-символами, напр. Небо. 

Наиболее важное место в китайской духовной культуре занимает 

конфуцианство — этико-полит. учение философа-идеалиста Конфуция. Его 

идеалом есть высокоморальный человек, опирающийся на традиции мудрых 

предков. Учение делило общ-во на «высших» и «низших» и требовало от 

каждого выполнения возложенных на него обязательств. Конфуцианство 

сыграло значительную роль в развитии китайской государственности и 

функционировании полит. культуры императорского Китая. Гл. силой, 

противостоявшей конфуцианству в сфере политики и этики был легизм. 

Легисты, будучи реалистами, в основу своей доктрины поставили закон, сила 

и авторитет кот. должны поддерживаться жестокими наказаниями. 

Конфуцианство делало ставку на мораль и древ. традиции, тогда как легизм 

ставил на первое место административный регламент. Под влиянием 

характерных для древ. китайского общества религиозных, этико-

философских и социально-полит. взглядов развивалась и вся его классическая 

литература. Уже в наиболее раннем поэтическом сборнике Др. К., знаменитой 

«Книге песен», которые создавалась продолжительное время на основе 

народных песен, священных напевов и древ. гимнов, воспеваются подвиги 

предков. Во 2-3вв. в К. приходит буддизм, кот. достаточно заметно повлиял на 
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традиционную китайскую культуру, это проявилось в литературе, образном 

искусстве и, особенно, в архитектуре. Буддизм просуществовал в К. прочти 2 

тысячелетия, заметно изменился в процессе приспособления к специфичной 

китайской цивилизации. На основе синтеза его идей с конфуцианским 

прагматизмом в К. возник чань-буддизм, кот. впоследствии распространился 

в Японии и получил вид дзен-буддизма. Наиболее трансформации буддизма 

проявились в своеобр. китайском искусстве, кот. как нигде в мире опиралось 

на традиции. Китайцы так и не приняли вид инд. Будды, создали свой образ. 

То же самое произошло и с архитектурой храмов. Значительную роль в 

китайской культуре сыграл и даосизм, с которым связано развитие науки и 

техники Др. К. Особую роль в культурных контактах К. с внешним миром 

сыграл «Великий шелковый путь», кот. совершалась не только торговля, но и 

культурный обмен К. с др. странами, что повлияло на китайскую культуру. 

Эллинская культура. 

Эллины поклонялись божествам, представляющим разные силы 

природы, общественные силы и явления, героям — мифическим предкам 

племен и родов, основателям городов. В мифах сохранились наслоения 

разных эпох — от древнего поклонения растениям и животным до 

антропоморфизма — обожествления человека, представления богов в образах 

молодых, прекрасных и бессмертных людей. Значительное место в греческой 

мифологии занимали легенды о героях — детях богов и смертных. 

Мифология стала значительным элементом греческой культуры, на основе 

которого позднее развивались литература, философия, наука. Основу 

литературного образования составляли произведения Гомера, Гесиода, Эзопа. 

Одним из наибольших приобретений культуры Др. Гр. есть произведения 

Гомера «Илиада» и «Одиссея», возникла лирика, одним из первых лир. 

поэтов считается Архилох. На о-ве Лесбос творила Сапфо, творчество кот. 

было вершиной лирики Др. Гр. В 7в. до н.э. появляются постройки из камня. 

Гл. образом это храмы. 

В процессе формирования греческой архитектуры возникают 3 

основных направления: дорическое (применяли в основном на Пелопоннесе, 

отличается простотой и суровостью форм), ионический (легкость, 

стройность, декоративность), коринфский (утонченность). Храмы арх. 

периода: Аполлона в Коринфе и Геры в Пестуме. В скульптуре арх. периода 

основное место занимает изображение человека. Гр. художники пытаются 

овладеть правильным построением тела человека, научиться передавать 

движение. Тело человека подвергалось тщательному геометрическому 

изучению, в результате кот. были установлены правила пропорционального 

соотношения его частей. Историки полагают, что теоретиком пропорций 

является скульптор Поликлет. Антропоцентричность античной греческой 

культуры предполагает культ человеческого тела. Культ тела был настолько 

велик, что нагота не вызывала чувства стыдливости Стоило знаменитой 

афинской красавице Фрине, обвиненной в совершении преступления, 

сбросить перед судьями свои одежды, как они ослепленные красотой 
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оправдали ее. Человеческое тело стало мерилом всех форм греческой 

культуры. Живопись гл. обр. известна нам с вазовых росписей. В 6в. 

господствует чернофигурная роспись, на желтой поверхности черным лаком 

изображены фигуры. В конце 6в. возникает краснофигурная роспись, когда 

фигуры остаются в цвете глины, а фон черно-лаковый. развивается 

драматургия. Возникновение гр. театра было связано с культом бога 

виноделия Диониса. Актеры выступали в козлиных шкурах и поэтому этот 

жанр получил название «трагедия» («песнь козлов»). 

Известными драматургами были Эсхил («Закованный Прометей»), 

Софокл («Антигона» и «Царь Эдип»), Еврипид («Медея», «Электра»). Из 

прозаических жанров в классический период расцветает риторика — умение 

понятно высказывать свои мысли, убедительно отстаивать свои позиции. 

Скульпторы в основном изображали богов. Наиболее выдающимися 

скульпторами были Фидий, Поликлет и Лисипп (придворный скульптор А. 

Македонского). Созданием Фидия были статуи Афины в Парфеноне и Зевса 

Олимпийского в Олимпии. Поликлет главный представитель пелопонесской 

школы. Наиболее известная скульптура мастера «Дорифор», юноша с копьем. 

В 4в. до н.э. гр. скульптура склоняется к передаче индивидуальных 

особенностей характера человека. В 5в. до н.э. — время перелома в гр. 

живописи, перехода к объемному изображению. Греческий агон — борьба, 

состязание олицетворял характерные черты свободного грека. Наиболее 

ярким выражением античного агона стали знаменитые олимпийские игры. 

Истоки первых олимпиад теряются в древности, но в 776г. до н.э. было на 

мраморной доске впервые записано имя победителя в беге, и этот год 

считается началом исторического периода олимпийских игр. Место 

олимпийских празднеств была священная роща Альтис. 

В знаменитом храме Зевса Олимпийского находилась статуя бога, 

созданная Фидием и считавшаяся одним из семи чудес света. В священной 

роще заключались торговые сделки, поэты, ораторы, и ученые выступали 

перед зрителями, художники и ваятели представляли на суд присутствующих 

свои картины и скульптуры. Государство имело право оглашать здесь новые 

законы. Афинская Академия- роща, посвященная афинскому герою Академу 

прославилась тем, что отсюда позднее начинались бега с факелом. В 

греческом агоне берет свое начало диалектика (умение вести беседу). 

Греческая культура празднична, внешне красочна и зрелищна. В литературе в 

период эллинизма растет внимание к человеку. Пользовалась успехом 

комедия. Быстрый рост городов, стремление правителей прославить мощь 

своих гос-в содействовали развитию арактеры, особенно искусства 

городского планирования и виды искусства, связанные с украшением зданий 

— мозаика, декоративная скульптура, расписная керамика. Появились 

базилики, гимназии, стадионы, библиотеки, а также палацы царей, жилые 

дома. В обл. скульптуры в этот период существовало 3 школы. 1. Родосская 

школа (драматизм). Скульптурные группы «Лаокоон» и «Фарнезский бык». 2. 

Пергамская школа. Скульптурный фриз алтаря Зевса и Афины в Пергаме. 3. 
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Александрийская школа. Образ богини Афродиты. Большого развития 

достигла живопись, особенно пейзажная. Культура эллинизма стала 

заключительным этапом в развитии культуры Др. Греции. 

 

3. Культура Древнего Рима 
Культура Древнего Рима существовала с VIII в. до н.э. и до 476 г. н.э. В 

отличие от древнегреческой культуры, которая, как правило, удостаивается 

самых высоких слов и опенок, древнеримская оценивается всеми по-разному. 

Так, известные культурологи О. Шпенглер и А. Тойнби не воспринимают 

Древний Рим в качестве самостоятельной и самобытной культуры и 

цивилизации, считая, что он являл собой всего лишь завершающий, 

кризисный этап Античности. Его вклад ограничивался главным образом 

развитием государства, права и техники. Во всем остальном, особенно в 

духовной культуре — религии, философии, науке, искусстве, литературе, — 

Рим не внес ничего принципиально нового и оригинального, не пошел 

дальше заимствований и популяризации того, что было сделано греками, 

никогда не поднимался до высот эллинской культуры. 

Однако другие ученые придерживаются противоположной точки 

зрения, полагая, что римская культура и цивилизация являются не менее 

самобытными и оригинальными, чем другие. Такой взгляд представляется 

более обоснованным. 

Римляне во многом были похожи на эллинов, но вместе с тем 

существенно отличались от них. Они создали свою систему идеалов и 

ценностей, главными среди которых были патриотизм, честь и достоинство, 

верность гражданскому долгу, почитание богов, идея об особой 

богоизбранности римского народа, о Риме как высшей ценности и т.д. 

Римляне не разделяли греческое прославление свободной личности, 

допускающей нарушение установленных законов общества. Напротив, они 

всячески возвышали роль и ценность закона, непреложности его соблюдения 

и уважения. Для них общественные интересы были выше интересов 

индивида. В то же время римляне усилили антагонизм между 

свободнорожденным гражданином и рабом, считая недостойным для первого 

не только занятие ремеслом, но и деятельность скульптора, живописца, 

актера и драматурга. Наиболее достойными занятиями свободного римлянина 

считались политика, война, разработка права, историография, земледелие. 

Римляне по- своему и более четко определяли качества свободного человека, 

исключая из них такие «рабские пороки», как ложь, нечестность и лесть. Рим 

достиг наивысшего уровня развития рабства. 

В отличие от эллинов, римляне были гораздо более воинственными. 

Поэтому воинская доблесть выступала для них одним из высших достоинств. 

Военная добыча и завоевания служили основным источником 

существования. Воинская доблесть, ратные подвиги и заслуги являлись 

главным средством и основанием для успеха в политике, для получения 

высоких должностей и занятия высокого положения в обществе. Благодаря 
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завоевательным войнам Рим из небольшого городка превратился в мировую 

империю. 

В общем и целом, наиболее значительные достижения Древнего Рима 

связаны с цивилизацией и материальной культурой. Здесь к числу 

общепризнанных достижений относятся такие, как знаменитое римское 

право, прекрасные дороги, великолепные здания, грандиозные акведуки и т.д. 

Весьма значительным является также вклад Рима в развитие 

государственности и таких ее форм, как республика и империя. 

Что касается духовной культуры, то здесь достижения Рима выглядят 

более скромными, хотя они безусловно имеются. По сравнению с греческими 

римские религиозно-мифологические представления являются более 

сложными и менее однородными. Многие греческие боги перешли к 

римлянам, приняв при этом новые имена: Зевс стал Юпитером, Кронос — 

Сатурном, Посейдон — Нептуном, Афродита — Венерой, Артемида — 

Дианой и т.д. Немало позаимствовали римляне и из других религий. В то же 

время в их мифологии особое место занимает так называемый «римский 

миф», или мифы, связанные с Римом, выступающие как «римская идея» — 

владение и власть над всем миром, «Рим — центр мира», «Рим — вечный 

город». 

В философии и науке римляне также во многом следовали за греками. 

Их интересовали не столько теоретические исследования и поиск нового 

знания, сколько обобщение и систематизация уже накопленных знаний, 

создание многотомных энциклопедий, которые служили делу образования и 

просвещения. 

Художественная культура Древнего Рима 

Примерно такая же картина наблюдалась в области художественной 

культуры. Многие римские художники не просто подражали греческим 

мастерам, но буквально копировали их произведения. Однако и в этом 

заключалась их определенная заслуга, поскольку многие шедевры греческого 

искусства дошли до нас именно в римских копиях. Наряду с этим римские 

художники смогли внести свой собственный и весьма значительный вклад в 

развитие искусства. 

В скульптуре они первыми начали придавать своим произведениям 

неповторимые индивидуальные черты, наполнять их глубоким 

психологизмом и раскрывать в них внутренний мир человека. Римские 

писатели создали в литературе новый жанр — жанр романа. Римские зодчие 

оставили после себя прекрасные памятники архитектуры. 

Говоря о наиболее общих чертах и особенностях римской культуры, 

следует отметить, что в отличие от греческой она является гораздо более 

рациональной и заземленной, направлена на практическую пользу и 

целесообразность. Эту особенности хорошо показал Цицерон на примере 

математики: «греки изучали геометрию, чтобы познать мир, римляне же — 

чтобы измерять земельные участки». 

В целом же греческая и римская культуры находились в состоянии 
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сильного взаимодействия и взаимовлияния, что в конце концов привело к их 

синтезу, к созданию единой греко-римской культуры, которая в последующем 

составила основу византийской культуры и оказана огромное влияние на 

культуры славянских народов и Западной Европы. 

Согласно существующей легенде, Рим был основан в 753 г. до н.э. на 

реке Тибр братьями-близнецами Ромулом и Ремом. С этого времени 

начинается история монархического, или «царского», Рима, поскольку во 

главе его стоял выборный царь, выступавший одновременно в качестве 

верховного жреца, военачальника, законодателя и судьи, а при нем состоял 

сенат. 

Основной социально-экономической ячейкой была патриархальная 

семья (фамилия). Важнейшие общественные дела, включая выборы царя, 

решало народное собрание. Основу религиозно-мифологических 

представлений составляло множество богов и культов, среди которых особое 

место занимал творец мира двуликий Янус, а также Юпитер, Марс, Сатурн и 

др. Складываются также многочисленные религиозные обряды, ритуалы и 

праздники, культ предков. 

В этот период происходит становление римской культуры, в 

формировании которой активное участие принимают соседние италийские 

города. Этрурия и Греция. Италийское влияние ощущается прежде всего в 

некоторых обычаях и ритуалах, а также в прикладном искусстве — 

керамических и ювелирных изделиях римских мастеров. Весьма 

значительным было влияние культуры этрусков. У них римляне заимствовали 

многие ремесла, практику строительства городов и архитектуру храмов, 

тайные науки о гаданиях жрецов, некоторые обычаи, включая обычай 

отмечать победы полководцев триумфом. 

Не менее сильным было также влияние греческой культуры, откуда 

римляне переняли многих богов, религиозные обычаи и ритуалы. В 510 г. до 

н.э., после неослабевающего противостояния царей с сенатом, последний 

царь Тарквиний был свергнут и в Риме установилась аристократическая 

республика. В новом обществе сложились сословия патрициев (аристократов) 

и плебеев (простой народ), между которыми сразу же возникает нескончаемая 

борьба. 

В результате успехов и побед плебса Рим к началу III в. до н.э. 

превращается в гражданскую общину, основными чертами которой стати 

равенство политических и юридических прав граждан, власть народного 

собрания по всем важнейшим вопросам, сочетание коллективного и частного 

землевладения и т.д. 

Большие изменения происходят и в культуре римского общества. 

Наблюдается рост числа образованных людей, потребность в которых 

удовлетворяется за счет «импорта» образованных греков-рабов. Для поднятия 

репутации Рима в покоренных странах высший слой начинает все более 

активно осваивать эллинскую культуру. Богатые люди посылают своих 

сыновей в Афины, Эфес и другие города Греции и Малой Азии слушать 
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лекции прославленных ораторов и философов. Некоторые из последних 

переселяются в Рим, как это, например, сделал историк Полибий, 

написавший многотомную «Историю», где прославляется великая миссия 

Рима. 

Под греческим влиянием развивается также литература, появляется 

целая плеяда драматургов и поэтов, среди которых следует назвать Плавта и 

Теренция, чьи комедии сохранились до наших дней. Из первых римских 

трагиков нам известно имя Ливия Андроника, который перевел на латынь 

«Одиссею» Гомера. Среди поэтов этого времени наиболее известным 

является Луцилий. который писал стихи на бытовые темы, осмеивал страсть 

к роскоши. 

Сильное греческое влияние испытывает также изобразительное 

искусство. Римские скульпторы и живописцы изображают в своих 

произведениях сцены из греческих мифов. Огромную популярность и 

широкий спрос приобретают копии греческих скульптур. 

Надо заметить, что экспансия греческой культуры проходила не без 

сопротивления со стороны некоторых влиятельных римлян, видевших в ней 

опасность для нравственности. Однако такое внешнее противодействие было 

не слишком эффективным. Греческая культура продолжала свое победное 

шествие по римским просторам, о чем свидетельствовало прежде всего 

изменение статуса греческого языка, который становился не только 

литературным, но и разговорным. 

К середине I в. до н.э. Римская республика оказалась в состоянии 

кризиса. Во всех областях, и особенно в политике, требовалось обновление, 

поскольку огромная территория державы переросла республиканские формы 

правления. 

В 27 г. до н.э. Рим, формально оставаясь республикой, фактически 

превратился в империю с авторитарной формой правления. Первым 

императором, или принцепсом (отсюда вся империя называлась 

принципатом), стал Октавиан, которому сенат присвоил титул Августа — 

«возвеличенного божеством», что придавало его власти сакральный характер. 

Римская империя просуществовала пять веков — до 476 г. н.э. Из них 

наиболее благополучным и плодотворным оказалось первое столетие. а время 

правления Августа (27 г. до н.э. — 14 г. до н.э.) считается золотым веком 

римской культуры. 

В период Империи получают большое влияние и широкое 

распространение основные течения римской философии — эпикуреизм, 

стоицизм и неоплатонизм. Все они в той или иной мере продолжают 

греческие течения, однако не остаются целиком вторичными, но приобретают 

вполне самостоятельное значение. 

Главные фигуры римского эпикуреизма — Лукреций и Цицерон — 

жили и творили в I в. до н.э., при Республике, однако эпикуреизм, особенно в 

форме упрощенного и грубого гедонизма, получает широкое 

распространение в эпоху Империи. В своей знаменитой поэме «О природе 



86 
 

вещей» Лукреций развивает идеи о естественном происхождении и 

существовании мира и человека, прославляет человеческий разум. 

Не отвергая существования богов, он полагает, что они пребывают в 

далеких пространствах в состоянии блаженного покоя и не вмешиваются в 

дела людей. Признавая наслаждение высшим благом человека, философ 

уточняет, что его следует искать в отсутствии страданий. Эпикуреизм 

призывал радоваться и наслаждаться жизнью, ибо главным источником 

наслаждения является сам факт жизни. После смерти не будет никаких 

наслаждений, поскольку не будет самой жизни. 

Цицерон внес огромный вклад в развитие римской культуры. Он был 

великим оратором, философом, теоретиком риторики, писателем, политиком. 

В своих трудах Цицерон стремился популяризировать все школы и течения 

греческой философии. В собственной же концепции он сочетал главным 

образом эпикуреизм и стоицизм, отдавая предпочтение первому. 

Римский стоицизм представляли Сенека, Эпиктет и император Марк 

Аврелий. Все трое рассматривали философию прежде всего, как учение о 

достижении нравственного идеала, внутренней духовной свободы и счастья. 

Путь к этому они видели через примирение с внешними обстоятельствами, 

через стремление к добродетели и отказ от таких мирских соблазнов, как 

богатство, почести и знатность. Стоицизм, особенно воззрения Сенеки, 

оказал сильное влияние на раннее христианство. 

Римский неоплатонизм, основателем и главной фигурой которого был 

Платон, представляет собой синтез учений Платона и Аристотеля, 

очищенных от научного и рационального содержания, с идеями 

неопифагоризма и восточной мистикой. Его смысл составляет учение о 

восхождении человеческой души к слиянию с Единым в некоем мистическом 

экстазе. Влияние неоплатонизма росло по мере усиления кризиса римского 

общества. 

В эпоху Империи весьма успешно развивается наука. Самыми 

выдающимися учеными стали Плиний Старший. Птолемей и Гален. Первый 

из них, будучи к тому же писателем, написал многотомную «Естественную 

историю» (37 томов), ставшую настоящей энциклопедией по всем областям 

тогдашней науки. Помимо знаний о природе она содержит обширные 

сведения по истории античного искусства, истории и быту Рима. 

Птолемей создал всемирно известную геоцентрическую систему мира, 

позволявшую определять положение планет на небе. Его труд «Альмагест» 

был энциклопедией астрономических знаний Античности. Ему принадлежат 

также работы по оптике, математике и географии. 

Врач Гален обобщил и систематизировал знания античной медицины и 

представил их в виде единого учения, оказавшего большое влияние на 

последующее развитие естествознания. В фундаментальном труде «О частях 

человеческого тела» он впервые дал анатомо- физиологическое описание 

человеческого организма как единого целого. Гален ставил опыты на 

животных и вплотную подошел к открытию решающей роли нервов для 
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двигательных рефлексов и кровообращения. 

В гуманитарных науках особого выделения заслуживает деятельность 

историков Тита Ливия и Тацита. Первый является автором грандиозной 

«Римской истории от основания города» (142 тома), в которой раскрывается 

смысл «римского мифа» и прослеживается история превращения Рима из 

маленького городка на Тибре в мировую державу. Тацит в главных своих 

трудах — «Анналах» и «Истории» (14 томов) — излагает историю Рима и 

Римской империи, а также дает богатые сведения о жизни древних 

германцев. 

Наибольший подъем в эпоху Империи переживает художественная 

культура. Среди искусств ведущее положение занимает архитектура, в 

развитии которой особую роль сыграл архитектор и инженер Витрувий. В 

своем трактате «Десять книг об архитектуре» он обобщил опыт греческого и 

римского зодчества и разработал концепцию города с центральным форумом 

(площадью), а также методы сооружения различных строительных 

механизмов. 

Надо отметить, что форум стал весьма распространенным типом 

римской постройки. Таких форумов было построено шесть. Первый — 

форум Романум — был сооружен в VI в. до н.э., а затем к нему добавили еще 

пять форумов — Цезаря. Августа, Веспасиана, Нервы и Траяна. Самым 

грандиозным оказался форум Траяна. построенный Аполлодором Дамасским 

и состоявший из нескольких сооружений: окруженный колоннами двор, 

триумфальная арка, храм- базилика. 

Настоящего расцвета римская архитектура достигает при Августе. По 

свидетельству историка Светония, Август заявлял, что, застав Рим 

кирпичным, оставит его мраморным. Со своей задачей он во многом 

справился. При нем реставрируются старые храмы и возводятся новые, среди 

которых прославились храмы Аполлона и Весты, входившие в его дворцовый 

комплекс. Он сооружает свой форум — форум Августа, продолживший 

форум Цезаря и ставший одним из самых великолепных. При Августе его 

сподвижник Агриппа сооружает Пантеон — храм всех богов, 

представляющий собой гигантский цилиндрический корпус диаметром 43 м, 

перекрытый большим сферическим куполом. Храм стал одним из подлинных 

шедевров архитектуры. 

После Августа развитие архитектуры продолжается. Из созданных 

памятников особого внимания заслуживает знаменитый Колизей, или 

амфитеатр Флавиев, который вмещал более 50 тысяч зрителей и 

предназначался для проведения гладиаторских боев и других зрелищ. 

Весьма примечательна также вилла Адриана в Тиволи. Расположенная 

в живописном парке, она представляет собой великолепный ансамбль, 

воспроизводящий отдельные здания и уголки Афин и Александрии, в 

частности Афинскую Академию и Ликей. Данное обстоятельство сделаю 

виллу исключительно популярной сегодня — в связи с появлением 

архитектуры постмодернизма, поскольку она считается первым 
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историческим памятником подобной архитектуры. 

В повседневной жизни Империи в моду входят термы - общественные 

бани, которые становятся своеобразными центрами культуры и отдыха, 

поскольку включают не только бани и парильни, но и библиотеки, читальные 

залы, залы для собраний, спорта и игр. Самыми грандиозными и 

знаменитыми стали термы Каракаллы. 

В эпоху Империи складываются благоприятные условия и для развития 

литературы, особенно для поэзии. Наиболее выдающиеся поэты — Вергилий, 

Гораций и Овидий — оказались связанными опять же со временем правления 

императора Августа. 

Вергилий, являющийся главной фигурой римской поэзии, создал 

сборник пастушеских песен «Буколики» и дидактическую поэму «Георгики», 

в которой даются советы земледельцам и воспевается природа. Вершиной 

творчества Вергилия стала неоконченная эпическая поэма «Энеида», 

перекликающаяся с гомеровским эпосом. Она посвящена странствованиям 

Энея, легендарного родоначальника Рима. 

Творчество Горация удивительно многогранно по тематике, жанру, 

стилистике и метрике. Он писал лирические стихи, философские поэмы, 

гневные сатиры, в которых высмеивал пороки римского общества. В его 

произведениях эпикуреизм сочетается со стоицизмом. Он оказал влияние на 

поэзию Нового времени. Его трактат «Наука поэзии» ста! теоретической 

основой классицизма. 

Овидий добился большого успеха прежде всего своей любовной 

лирикой, а также мифологической поэмой «Метаморфозы», повествующей о 

превращениях людей и богов в животных, растения и звезды. Его поэма 

«Фасты» рассказывает о римских религиозных праздниках. 

Веселая и ироничная поэма Овидия «Наука любви», содержащая 

наставления о том, как найти любовницу и обмануть мужа, вызвала 

раздражение у Августа, усмотревшего в ней насмешку над его законом о 

браке. Опальный поэт был сослан в г. Томы на Черноморском побережье. Там 

он написан «Скорбные элегии», в которых горько сетовап на свое 

одиночество, надеялся на прощение — но так и не был прощен. 

В целом в эпоху Империи римское общество как цивилизация 

продолжаю развиваться. Однако в духовном плане уже в I в. н.э. появились 

симптомы серьезного кризиса. Дело в том, что к этому времени «римская 

идея», как власть над всем миром, была реатизо- вана. Достигнув ее. Рим как 

бы исчерпал себя, он утратил источник внутреннего саморазвития. Не 

случайно уже при Августе на передний план выходит идея «вечного Рима», 

которая ориентирован лишь на сохранение достигнутого величия и 

могущества. Но без великой вдохновляющей цели общество обречено на 

гибель. Во всяком случае. судьба Рима убеждает в этом. 

Начиная с I в. н.э. Рим все больше предстает как первая историческая 

форма общества потребления. Знаменитый лозунг «хлеба и зрелищ» был 

образом жизни не только безземельного плебса, но и всех слоев общества. 
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Даже у элиты общества исповедуемый гедонизм все больше превращался в 

культ грубых наслаждений и развлечений. Императоры Калигула и Нерон 

стали символами жестокости и морального разложения. Именно духовная 

пустота, духовный кризис явились главной причиной общего кризиса 

римского общества и его гибели. Опять же не случайно, что уже в I в. н.э. в 

Римской империи возникло христианство как противодействие духовному 

распаду римского общества. 

Христианство стало одной из трех мировых религий (наряду с 

буддизмом и исламом), обращенной ко всем людям, независимо от 

этнической, языковой и иной принадлежности. В его основе лежит вера в 

Иисуса Христа как Богочеловека, своей смертью искупившего грехи людей, 

несущего спасение миру и человеку. Отвергая ценности римского общества, 

среди которых на первый план все больше выходили власть, сила, мощь, 

физические удовольствия и наслаждения, христианство противопоставило им 

высокие духовно-нравственные ценности. 

Сам Бог выступает в нем как духовная сущность. Главная христианская 

ценность — любовь к Богу — является духовной, она противостоит 

физической, плотской любви, объявляемой греховной. Христианство 

провозгласило равенство всех людей перед Богом. Оно выступило 

защитником угнетенных, униженных и обездоленных, обещая им в будущем 

избавление от рабства и нищеты. Все это было созвучно чаяниям простых 

людей, делало их сторонниками новой религии. 

Несмотря на жестокие преследования со стороны римских властей, 

рост числа христиан неуклонно продолжался, и в IV в. н.э. христианство 

добивается официального признания. Однако новая религия уже не могла 

спасти римское общество, кризис которого стал слишком глубоким и 

необратимым. В 395 г. Римская империя распалась на Восточную и 

Западную, а в 476 г. — после очередного поражения римлян от германский 

войск — последний император Ромул Августул был низложен и Западная 

Римская империя перестала существовать. 

Что касается римской культуры, то в лучших своих достижениях она 

существует и сегодня. К их числу следует отнести римское право, римскую 

архитектуру и литературу, латынь, которая в течение столетий была языком 

европейских ученых. Однако главным вкладом Древнего Рима в мировую 

культуру стало все-таки христианство, хотя оно и не спасло Рим от гибели. 

 

4. Римская империя: причины культурного кризиса 
События III века в Римской империи получили в науке название 

«кризис III века». Более всего кризисные явления затронули политическую 

жизнь Рима: новые гражданские войны, «варваризация» Империи, растущий 

сепаратизм провинций, все усиливающийся натиск на империю племенных 

союзов германцев и прочих народов и т.п. В экономическом отношении к 

середине III в. империя пришла в состояние полной разрухи. 

Кризисные явления затронули и культуру. Практически пропал интерес 
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к философии и науке. Вместо философии все чаще наблюдается обращение к 

религии, к различным мистическим культам и суевериям. 

Языческая историография III в. представлена главным образом 

сочинениями автора, писавшего по-гречески — Диона Кассия. Он составил 

обширную «Римскую историю» в 80-ти книгах — исчерпывающий свод 

знаний о прошлом Рима. 

В изобразительном искусстве практически единственным 

замечательным явлением был реалистический скульптурный портрет - одно 

из величайших достижений римского искусства в целом. Возникнув еще в 

республиканскую эпоху (мраморные бюсты Помпея, Цезаря, Цицерона и др.), 

он достиг своего высшего расцвета в эпоху Империи. Очень выразительны 

портретные бюсты императоров: Филипп Аравитянин, Каракалла, 

Веспасиана, Домициан, Вителлий -целая галерея характеров, наклонностей, 

страстей предстает перед нами в римском портрете, если греческие статуи 

содержали, как правило, идеализированный образ, то римские бюсты 

поражают своей жизненностью и правдивостью, хотя некоторые из них и не 

лишены героизации и театральности. 

В конце III в. вступивший не императорский трон Диоклетиан, 

уроженец римской провинции Иллирия, и его преемник Константин провели 

ряд реформ, которые смогли ненадолго вывести империю из кризиса и 

продлить ее существование еще более чем на 100 лет. 

Сильная императорская власть позволила добиться некоторых успехов 

в сохранении единства империи. Союзницей государства теперь выступала 

христианская церковь, признавшая императора наместником Бога на земле. 

Медиоланский эдикт Константина (313 г.) признал равноправие христианства 

с другими религиями. В IV—V вв. жили виднейшие представители христиан-

ского богословия, отцы церкви – Василий Великий, Иоанн Златоуст, 

Амвросий Мелиоланский, Аврелий Августин (создатель христианской 

философии истории). Христианство начало превращаться в господствующую 

религию: языческим храмам оставалось стоять в империи уже недолго. Часть 

их была превращена в христианские церкви, часть разрушена. При 

императоре Феодосии I (конец IV в.) христианство сделалось го-

сударственной религией Рима. 

Культ императорской власти способствовал созданию колоссальных по 

размерам, величественных сооружений. Огромные термы Диоклетиана 

превзошли своими размерами термы Каракаллы, колоссальным был и дворец 

Диоклетиана в окрестностях нынешнего Сплита. Пластическое искусство 

домината сознательно следовало эстетике Плотина, согласно которой 

художник должен был отображать не реальное, а только нечто внутреннее, 

т.е. душу. Та же тенденция проявляется и в знаменитых фаюмских портретах 

из Египта — она свидетельствует о скором приближении искусства византий-

ских икон. Позднеримское искусство символично - статуи императоров 

воплощяют нечеловеческое величие, они как бы лишены тела, жизнь горит 

только в глазах, отражающим душу. 
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После смерти Константина (337 г.) в Риме вновь резко обострился 

кризис античных порядков. Усилились нападения варваров на границы 

империи, римляне потеряли почти все свои провинции. Раздираемая 

внутренними противоречиями, римская Империя, теснимая со всех сторон 

внешними врагами, неуклонно шла к своему концу. В 395 г. Римская держава 

была окончательно разделена на Западную и Восточную. Столицей западной 

половины остался г. Рим, а столицей Восточной римской империи (будущей 

Византии) стал г. Константинополь, основанный Константином на месте 

бывшей греческой колонии Византии. 

В 410 г. и 455 г. Рим подвергся страшному разгрому — сначала от готов, 

а затем — от вандалов (отсюда понятие вандализм). В середине V в. под 

властью императора осталась лишь Италия. В 476 г. командир стоявших в 

Италии германских наемников Одоакр сместил малолетнего императора 

Ромула-Августула и отослал знаки императорского достоинства в 

Константинополь. Это событие принято считать концом Западной Римской 

Империи. 

Что карается Восточной Римской империи, то она не погибла под 

ударами варваров, а просуществовала еще почти тысячу лет. С концом же 

Западной Римской Империи погибла и античная культура. Истории древних 

цивилизаций Азии, Африки и Европы позволяет проследить особенности и 

основные этапы развития мировой культуры того времени - от ран-

неклассовых и достаточно примитивных культур Востока- до поражающих 

своей гармонией и совершенством культур античного мира, 

Культура древних цивилизаций оказала огромное влияние на 

последующее культурное развитие человечества. Многообразные культурные 

ценности, выработанные древнеегипетской и древне месопотамской 

цивилизациями, были восприняты, осмыслены и творчески переработаны 

более поздними обществами, прежде всего античными Грецией и Римом. В 

свою очередь античный мир и его культура легли в основу европейской 

цивилизации, которая периодически обращалась к идеям и мотивам греко-

римского культурного наследия. Выдающиеся астрономы средневековья — 

Галилео Галилей, Николай Коперник, Иоганн Кеплер — опирались на труды 

Аристарха Самосского и его теорию обращения Земли и планет вокруг 

Солнца. Теорема Пифагора, геометрия Евклида, закон Архимеда стали 

основой школьного обучения в феодальной Европе. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое «осевое время» в теории Ясперса? 

2. Назовите основные очаги Древних цивилизаций? 

3. Что общего в культуре древних народов? 

4. Каковы наиболее значимые достижения римской культуры? 

5. Каковы причины упадка Древнего Рима? 

6. Как культура Античности повлияла на последующее развитие 

европейской цивилизации? 
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Лекция 8. Культура западноевропейского Средневековья и Ренессанса 

 

План лекции: 

1. Средневековая культура Западной Европы 

2. Культура западноевропейского Возрождения.  

 

Основные понятия: христианство, теоцентризм, аскетизм, схоластика, 

ренессанс, пантеизм, гуманизм, реформация. 

 

1. Средневековая культура Западной Европы 
Средние века в истории Западной Европы охватывают более 

тысячелетия — с V по XVI в. В этом периоде обычно выделяют этапы 

раннего (V-IX вв.), зрелого, или классического (X-XIII вв.) и позднего (XIV-

XVI вв.) Средневековья. Сточки зрения социально-экономических отношений 

этот период соответствует феодализму. 

До недавнего времени эпоха Средневековья нередко воспринималась 

как нечто темное и мрачное, наполненное насилием и жестокостями. 

кровавыми войнами и страстями. Она ассоциировалась с некой дикостью и 

отсталостью, застоем или провалом в истории, с полным отсутствием чего-

либо светлого и радостного. 

Созданию образа «темного Средневековья» во многом способствовали 

сами представители данной эпохи, и прежде всего писатели, поэты, историки, 

религиозные мыслители и государственные деятели. В своих произведениях, 

трудах и свидетельствах они часто рисовали довольно мрачную картину 

современной им жизни. В их описаниях отсутствуют оптимизм и радость 

бытия, нет удовлетворения от жизни, нет стремления к улучшению 

существующего мира, нет надежды на возможность достижения в нем 

счастья, покоя и благополучия. 

Напротив, присутствует глубокий пессимизм, постоянно звучат жалобы 

на жизнь, доставляющую одни только бедствия и страдания, преобладает 

мотив страха перед ней и усталости, выражается чувство беззащитности и 

обездоленности, ощущение близящегося конца света и т.д. Отсюда особое 

внимание к теме смерти, которая выступает как способ избавления от 

невыносимых тягот жизни. Средневековые авторы пишут об искреннем 

стремлении поскорее покинуть этот бренный земной мир и отправиться в 

потусторонний мир, где только и возможно достичь счастья, блаженства и 

покоя. 

В еще большей степени созданию образа «темного Средневековья» 

способствовали поэты, писатели, философы и мыслители Возрождения. 

Именно они объявили Средневековье «темной ночью» в истории 

человечества, а последовавшее за ним Возрождение — «рассветом», 

«светлым днем», пробуждением к жизни после тысячелетней спячки. 

Средние века для них представали как целиком бесплодные, впустую 

потраченные столетия. Они также обвиняли Средневековье в том, что оно 
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только разрушило и ничего не сохранило из великих достижений античной 

культуры. Отсюда следовал логический вывод о полном отказе от 

Средневековья и о возрождении Античности, о восстановлении прерванной 

связи времен. 

На самом деле все обстояло гораздо сложнее, не так просто, однозначно 

и одноцветно. В последнее время взгляды и оценки Средневековья 

становятся все более адекватными и объективными, хотя некоторые авторы 

впадают в другую крайность, идеализируя Средние века. 

В Средние века, как и в другие эпохи, на европейском континенте 

имели место сложные и противоречивые процессы, одним из главных 

результатов которых стало возникновение европейских государств и всего 

Запада в его современном виде. Конечно, лидером мировой истории и 

культуры в эту эпоху был не западный мир, а полувосточная Византия и 

восточный Китай, однако и в западном мире происходили важные события. 

Что же касается соотношения античной и средневековой культур, то в 

отдельных сферах (наука, философия, искусство) Средневековье уступало 

Античности, однако в целом оно означало несомненное продвижение вперед. 

Наиболее трудным и бурным оказался этап раннего Средневековья, 

когда рождался новый, западный мир. Его возникновение было обусловлено 

распадом Западной Римской империи (V в.), что в свою очередь было 

вызвано ее глубоким внутренним кризисом, а также Великим переселением 

народов, или нашествием варварских племен — готов, франков, алеман нов и 

т.д. С IV по IX в. произошел переход от «римского мира» к «христианскому 

миру», вместе с которым возникла Западная Европа. 

Западный, «христианский мир» появился на свет не в результате 

разрушения «римского мира», а в процессе слияния римского и варварского 

миров, хотя он и сопровождался серьезными издержками — разрушениями, 

насилием и жестокостью, утратой многих важных достижений античной 

культуры и цивилизации. В частности, серьезно пострадал ранее 

достигнутый уровень государственности, поскольку возникшие в VI в. 

варварские государства — королевства вестготов (Испания), остготов 

(северная Италия), франков (Франция), англосаксонское королевство 

(Англия) — были непрочными и потому недолговечными. 

Наиболее сильным из них оказалось Франкское государство, 

основанное в конце V в. королем Хлодвигом и превратившееся при Карле 

Великом (800 г.) в огромную империю, которая, правда, к середине IX в. 

также распалась. Однако на стадии зрелого Средневековья (X-XI вв.) 

складываются все основные европейские государства — Англия, Германия, 

Франция, Испания, Италия — в их современном виде. 

Серьезно пострадали также многие античные города: одни из них были 

разрушены, а другие угасли из-за упадка торговли или же в связи с 

изменениями направлений торговых путей. На ранней стадии Средневековья 

заметно упал уровень развития многих ремесел, произошла аграризация всей 

экономики, в которой преобладал натуральный тип хозяйства. Определенный 
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застой наблюдался в развитии науки и философии. 

В то же время в некоторых областях жизни уже на раннем этапе 

Средневековья имели место прогрессивные изменения. В социальном 

развитии главным положительным изменением стало упразднение рабства, 

благодаря чему было ликвидировано противоестественное положение, когда 

огромная часть людей юридически и фактически исключалась из категории 

людей. 

Если в Античности успешно развивались теоретические знания, то 

Средневековье открыло больше простора для применения машин и 

технических изобретении. Это стало прямым следствием отмены рабства. В 

Античности главным источником энергии была мускульная сила рабов. Когда 

данный источник исчез, встал вопрос о поиске других источников. Поэтому 

уже в VI в. начинает использоваться энергия воды благодаря применению 

водяного колеса, а в XII в. появляется ветряная мельница, использующая 

энергию ветра. 

Водяная и ветряная мельницы позволили выполнять самые разные 

виды работ: молоть зерно, просеивать муку, поднимать воду для орошения, 

валять и отбивать сукно в воде, распиливать бревна, применять механический 

молот в кузнице, волочить проволоку и т.д. Изобретение рулевого колеса 

ускорило прогресс водного транспорта, что в свою очередь привело к 

революции в торговле. Развитию торговли также способствовали 

строительство каналов и использование шлюзов с воротами. 

Положительные сдвиги происходили и в других областях культуры. 

Большинство из них так или иначе было связано с христианством, которое 

составляло фундамент всего уклада средневековой жизни, пронизывало все 

ее стороны. Оно провозгласило равенство всех людей перед Богом, что во 

многом способствовало устранению рабства. 

Античность стремилась к идеалу человека, в котором душа и тело 

находились бы в гармонии. Однако в реализации этого идеала гораздо больше 

повезло все-таки телу, особенно если иметь в виду римскую культуру. 

Учитывая горькие уроки римского общества, в котором сложился 

своеобразный культ физических удовольствий и наслаждений, христианство 

отдало явное предпочтение душе, духовному началу в человеке. Оно 

призывает человека к самоограничению во всем, к добровольному аскетизму, 

к подавлению чувственных, физических влечений тела. 

Провозглашая безусловный примат духовного над телесным, делая 

акцент на внутреннем мире человека, христианство многое сделало для 

формирования глубокой духовности человека, его нравственного 

возвышения. 

Основными нравственными ценностями христианства являются вера, 

надежда и любовь. Они тесно связаны между собой и переходят одна в 

другую. Однако главной среди них выступает любовь, которая означает 

прежде всего духовную связь и любовь к Богу и которая противостоит 

физической и плотской любви, объявляемой греховной и низменной. В то же 
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время христианская любовь распространяется на всех «ближних», включая 

тех, которые не только не отвечают взаимностью, но и проявляют ненависть и 

враждебность. Христос настоятельно призывает: «Любите врагов ваших, 

благословляйте проклинающих вас и гонящих вас». 

Любовь к Богу делает веру в Него естественной, легкой и простой, не 

требующей каких-либо усилий. Вера означает особое состояние духа, которое 

не требует никаких доказательств, аргументов или фактов. Такая вера в свою 

очередь легко и естественно переходит в любовь к Богу. Надежда в 

христианстве означает идею спасения, которая является центральной во 

многих религиях. 

В христианстве эта идея имеет несколько смыслов: спасение от зла в 

земной жизни в посюстороннем мире, избавление от участи попасть в ад на 

будущем Страшном Суде, пребывание в раю в потустороннем мире как 

справедливое воздаяние за веру и любовь. Спасения удостоятся далеко не все, 

а только праведники, те. кто строго следует заповедям Христа. В числе 

заповедей - подавление гордыни и алчности, являющихся главными 

источниками зла, покаяние в содеянных грехах, смирение, терпение, 

непротивление злу насилием, требования не убивать, не брать чужого, не 

прелюбодействовать, почитать родителей и многие другие нравственные 

нормы и законы, соблюдение которых дает надежду на спасение от мук ада. 

Господство религии не делало культуру совершенно однородной. 

Напротив, одна из важных черт средневековой культуры состоит как раз в 

возникновении в ней вполне определенных субкультур, вызванных строгим 

делением общества на три сословия: духовенство, феодальную аристократию 

и третье сословие. 

Духовенство считалось высшим сословием, оно подразделялось на 

белое — священство — и черное — монашество. В его ведении находились 

«дела небесные», забота о вере и духовной жизни. Именно оно, в 

особенности монашество, с наибольшей полнотой воплощало христианские 

идеалы и ценности. Однако и оно было далеким от единства, о чем 

свидетельствуют расхождения в понимании христианства между 

существовавшими в монашестве орденами. 

Венедикт Нурсийский — основатель Бенедиктинского ордена — 

выступал против крайностей отшельничества, воздержания и аскетизма, 

вполне терпимо относился к собственности и богатству, высоко ценил 

физический груд, особенно земледелие и садоводство, считая, что 

монашеская община должна не только полностью обеспечивать себя всем 

необходимым, но и помогать в этом всей округе, показывая пример 

деятельного христианского милосердия. Некоторые общины данного ордена 

весьма высоко ценили образованность, поощряли не только физический, но и 

умственный труд, в частности освоение агрономических и медицинских 

знаний. 

Напротив, Франциск Ассизский — основатель Францисканского 

ордена, ордена нищенствующих монахов — призывал к крайнему аскетизму, 
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проповедовал полную, святую бедность, ибо владение каким-либо 

имуществом требует его защиты, т.е. применения силы, а это противоречит 

нравственным принципам христианства. Он видел идеал полной бедности и 

беззаботности в жизни птиц. 

Вторым по значению слоем была аристократия, выступавшая главным 

образом в форме рыцарства. В ведении аристократии нахо- лились «дела 

земные», и прежде всего государственные задачи по сохранению и 

упрочнению мира, защите народа от притеснений, поддержанию веры и 

Церкви и т.д. Хотя культура этого слоя тесно связана с христианством, она 

существенно отличается от культуры духовенства. 

Подобно монашеским, в Средние века существовали рыцарские ордена. 

Одной из главных задач, стоявших перед ними, была борьба за веру, которая 

не раз принимала форму крестовых походов. Рыцари несли и другие 

обязанности, в той или иной мере связанные с верой. 

Однако значительная часть рыцарских идеалов, норм и ценностей 

имела светский характер. Для рыцаря обязательными считались такие 

достоинства, как сила, смелость, щедрость и благородство. Он должен был 

стремиться к славе, совершая ради этого ратные подвиги или добиваясь 

успеха на рыцарских турнирах. От него требовалась также внешняя 

физическая красота, что расходилось с христианским пренебрежением к телу. 

Главными рыцарскими добродетелями были честь, верность долгу и 

благородная любовь к Прекрасной Даме. Любовь к Даме предполагала 

утонченные эстетические формы, однако она вовсе не была платонической, 

что также осуждалось Церковью и духовенством. 

Низший слой средневекового общества составляло третье сословие, 

куда входили крестьяне, ремесленники, торговая и ростовщическая 

буржуазия. Культура данного сословия также обладала неповторимым 

своеобразием, резко отличавшим ее от культуры высших сословий. Именно в 

ней дольше всего сохранялись элементы варварского язычества и 

идолопоклонства. 

Простые люди были не слишком щепетильны в соблюдении строгих 

христианских рамок, довольно часто смешивали «божественное» с 

«человеческим». Они умели искренне и беззаботно радоваться и веселиться, 

отдаваясь этому всей своей душой и телом. Простой народ создал особую 

смеховую культуру, своеобразие которой по-осо- бому ярко проявлялось во 

время народных праздников и карнавалов, когда бурляшие потоки всеобщего 

веселья, шутки и игры, взрывы смеха не оставляют места для чего-то 

официального, серьезного и высокого. 

Наряду с религией в Средние века существовали и развивались другие 

области духовной культуры, включая философию и науку. Высшей 

средневековой наукой была теология, или богословие. Именно богословие 

обладало истиной, которая покоилась на Божественном Откровении. 

Философия объявлялась служанкой богословия. Но даже в этих 

условиях философская мысль продвигалась вперед. В ее развитии можно 
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выделить две тенденции. 

Первая стремилась максимально сблизить и лаже растворить 

философию в теологии. Такая философия получила наименование 

схоластики, поскольку основной ее задачей были не поиск и приращение 

нового знания, но «школьное» освоение уже накопленного. Однако и такой 

подход приносил ощутимую пользу, благодаря ему сохранялось наследие 

античных мыслителей, он способствовал совершенствованию и углублению 

логического мышления. Сама теология при этом становится все более 

рациональной: она не довольствовалась простой верой в догматы религии, но 

стремилась их логически обосновать и доказать. Одним из главных 

представителей данной тенденции был доминиканец Фома Аквинский (XIII 

в.). который разработал христианскую концепцию философии Аристотеля, 

сформулировал пять доказательств бытия Бога. 

Вторая тенденция, напротив, стремилась вывести философию за рамки 

богословия, утвердить самостоятельность и самоценность науки в целом и 

естествознания в частности. Ярким представителем данной тенденции был 

францисканец Роджер Бэкон (XIII в.). который внес значительный вклад в 

развитие философии, математики и естествознания. Можно сказать, что он на 

три столетия раньше сделал то же самое, что и его более знаменитый 

однофамилец Фрэнсис Бэкон, ставший основоположником современной 

науки и философии. 

Эволюция средневекового искусства отмечена глубокими изменениями. 

В эпоху раннего Средневековья ведущие позиции занимает искусство 

франков, так как Франкское государство занимает в этот период почти всю 

территорию Европы. Искусство V-VIII вв. нередко именуется искусством 

меровингов, поскольку у власти в это время находилась династия 

Меровингов. 

По своему характеру это искусство было еще варварским, 

дохристианским, ибо в нем явно преобладали элементы язычества и 

идолопоклонства. Наибольшее развитие в этот период получает натуральное 

искусство, связанное с изготовлением одежды, оружия, конной упряжи и 

других изделий, украшенных пряжками, подвесками, узорами и орнаментом. 

Стиль таких украшений называют звериным, поскольку его особенность в 

том, что в запутанные узоры вплетаются изображения диковинных зверей. 

Широкое распространение получает также миниатюра - книжные 

иллюстрации. В монастырях имелись специальные мастерские — 

«скриптории», где писались и украшались книги — богослужебные и 

Евангелия. Книги светского содержания были редки. Миниатюры при этом 

носили по преимуществу орнаментальный, а не изобразительный характер. 

Что касается архитектуры, то от франкских зодчих данного времени 

мало что сохранилось: несколько небольших церквей на территории 

современной Франции. В целом же среди самых ранних сохранившихся 

памятников варварской архитектуры выделяется гробница остготского короля 

Теодориха (520-530), построенная в Равенне. Она представляет собой 
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небольшое двухэтажное круглое здание, в котором лаконичность и простота 

внешнего облика сочетаются с суровостью и величавостью. 

Наивысшего расцвета искусство раннего Средневековья достигает при 

Каролингах (VIII-IX вв.), сменивших династию Меровингов, и особенно при 

Карле Великом — легендарном герое эпической поэмы «Песнь о Роланде». 

В этот период средневековое искусство активно обращается к 

античному наследию, последовательно преодолевая варварский характер. 

Потому-то это время иногда называют «каролингским возрождением». 

Особую роль в этом процессе играл Карл Великий. Он создал при своем 

дворе настоящий культурно-образовательный центр, назвав его Академией, 

окружил себя выдающимися учеными, философами, поэтами и художниками, 

вместе с которыми осваивал и развивал науки и искусство. Карл всячески 

способствовал восстановлению прочных связей с античной культурой. 

От эпохи Каролингов сохранилось значительное число архитектурных 

памятников. Одним из них является замечательный собор Карла Великою в 

Аахене (800), представляющий собой восьмиугольное сооружение, 

перекрытое восьмигранным куполом. 

В эту эпоху по-прежнему успешно развивается книжная миниатюра, 

которую отличают декоративная пышность и яркая красочность, щедрое 

использование золота и пурпура. Содержание миниатюр остается в основном 

религиозным, хотя в конце периода раннего Средневековья все чаще 

встречаются повествовательные сюжеты: охота, пахота и т.д. После распада 

империи Каролингов и образования Англии, Франции. Германии и Италии 

как самостоятельных государств средневековое искусство вступает в новую 

эпоху. 

Начало зрелого периода Средневековья — X столетие — оказалось 

крайне сложным и трудным, что было вызвано вторжениями венгров, 

сарацинов и особенно норманнов. Поэтому складывающиеся новые 

государства переживали глубокий кризис и упадок. В такой же ситуации 

находилось и искусство. Однако к концу X в. положение постепенно 

нормализуется, феодальные отношения окончательно побеждают, и во всех 

сферах жизни, включая искусство, наблюдаются оживление и подъем. 

В XI-XII вв. значительно возрастает роль монастырей, которые 

становятся главными центрами культуры. Именно при них создаются школы, 

библиотеки и книжные мастерские. Монастыри выступают основными 

заказчиками произведений искусства. Поэтому всю культуру и искусство этих 

столетий иногда именуют монастырскими. 

В целом же этап нового подъема искусства получил условное название 

«романского периода». Он приходится на XI-XII вв., хотя в Италии и 

Германии прихватывает и XIII в., а во Франции во второй половине XII в. уже 

безраздельно господствует готика. В этот период архитектура окончательно 

становится ведущим видом искусства — с явным преобладанием культовых, 

церковно-храмовых построек. Она развивается на основе достижений 

Каролингов, испытывая влияние античного и византийского зодчества. 
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Основным типом постройки является усложняющаяся базилика. 

Суть романского стиля - геометризм, господство вертикальных и 

горизонтальных линий, простейших фигур геометрии при наличии больших 

плоскостей. В сооружениях широко используются арки, а окна и двери 

делаются узкими. Внешний вид здания отличают четкость и простота, 

величавость и строгость, которые дополняет суровость, а иногда и мрачность. 

Нередко используются колонны без устойчивых ордеров, которые к тому же 

выполняют декоративную, а не конструктивную функцию. 

Наибольшее распространение романский стиль нашел во Франции. 

Здесь к числу самых выдающихся памятников романской архитектуры 

относится Церковь в Клюни (XI в.), а также церковь Нотр- Дам дю Пор в 

Клермон-Ферране (XII в.). Оба здания удачно сочетают в себе простоту и 

изящество, строгость и великолепие. 

Светская архитектура романского стиля явно уступает церковной. У нее 

слишком простые формы, почти нет декоративных украшений. Здесь главным 

типом постройки является замок-крепость, который служит одновременно и 

жилищем, и оборонительным убежищем для феодала-рыцаря. Чаще всего это 

двор с башней в центре. Наружный вид такого сооружения выглядит 

воинственным и настороженным, мрачным и угрожающим. Примером 

подобной постройки может служить дошедший до нас в развалинах замок 

Шато Гайар на Сене (XII в.). 

В Италии прекрасным памятником романской архитектуры является 

соборный ансамбль в Пизе (XII-XIV вв.). В него входит грандиозная 

пятинефная базилика с плоским перекрытием, знаменитая «Падающая 

башня», а также баптистерий, предназначенный для крещения. Все 

постройки ансамбля отличаются строгостью и стройностью форм. 

Великолепным памятником является также церковь Сант-Амброджо в 

Милане, имеющая простой и вместе с тем впечатляющий фасад. 

В Германии романская архитектура развивается под влиянием 

французской и итальянской. Ее наивысший расцвет приходится на XII в. 

Наиболее замечательные соборы оказались сосредоточенными в городах 

Среднего Рейна: Вормсе. Майнце и Шпейере. При всех различиях, в их 

внешнем облике много общих черт, и прежде всего — устремленность вверх, 

которую создают расположенные на западной и восточной сторонах высокие 

башни. Особо выделяется собор в Вормсе, внешне похожий на корабль: в 

центре его высится самая большая башня, с востока он имеет выступающее 

вперед полукружие апсиды, а в западной и восточной частях находятся еще 

четыре высокие башни. 

К началу XIII в. романский период средневековой культуры 

завершается и уступает место готическому периоду. Термин «готика» также 

является условным. Он возник в эпоху Возрождения и выражал довольно 

презрительное отношение к готике как культуре и искусству готов, т.е. 

варваров. 

В XIII в. город, а вместе с ним и вся культура городского бюргерства 
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начинают играть определяющую роль в жизни средневекового общества. 

Научная и творческая деятельность переходит от монастырей к светским 

мастерским и университетам, которые существуют уже практически во всех 

европейских странах. Религия к этому времени начинает постепенно сдавать 

свои господствующие позиции. Во всех областях жизни общества возрастает 

роль светского, рационального начала. Не прошел этот процесс и мимо 

искусства, в котором возникают две важные черты — возрастание роли 

рационалистических элементов и усиление реалистических тенденций. 

Наиболее ярко данные черты проявились в архитектуре готического стиля. 

Готическая архитектура представляет собой органическое единство 

двух составляющих — конструкции и декора. Суть готической конструкции 

состоит в создании особого каркаса, или скелета, обеспечивающего 

прочность и устойчивость здания. Если в романской архитектуре 

устойчивость постройки зависит от массивности стен, то в готической — от 

верного распределения сил тяжести. Готическая конструкция включает три 

главных элемента: 1) свод на нервюрах (арках) стрельчатой формы; 2) 

система так называемых аркбутанов (полуарок); 3) мощные контрфорсы. 

Своеобразие наружных форм готического сооружения заключается в 

использовании башен с остроконечными шпилями. Что касается декора, то он 

принимал самые различные формы. Поскольку стены в готике перестали 

быть несущими, это позволяло широко использовать окна и двери с 

витражами, открывавшие свободный доступ света внутрь помещения. Данное 

обстоятельство было чрезвычайно важным для христианства, ибо оно 

придает свету божественное и мистическое значение. Цветные витражи 

вызывают волнующую игру окрашенного света в интерьере готических 

соборов. 

Наряду с витражами готические постройки украшались скульптурами, 

рельефами, абстрактными геометрическими узорами, растительным 

орнаментом. К этому следует добавить искусную церковную утварь собора, 

прекрасные изделия прикладного искусства, подаренные богатыми 

горожанами. Все это превращало готический собор в место подлинного 

синтеза всех видов и жанров искусства. 

Колыбелью готики стала Франция. Здесь она родилась во второй 

половине XII в. и затем три столетия развивалась по пути все большей 

легкости и декоративности. В XIII в. она достигла настоящего расцвета. В 

XIV в. усиление декоративности идет главным образом за счет ясности и 

четкости конструктивного начала, что приводит к появлению «лучистого» 

готического стиля. XV столетие рождает «пламенеющую» готику, названную 

так по той причине, что некоторые декоративные мотивы напоминают языки 

пламени. 

Собор Парижской Богоматери (XII-XIII вв.) стал подлинным шедевром 

ранней готики. Он представляет собой пягинефную базилику, которую 

отличает редкая соразмерность конструктивных форм. Собор имеет две 

башни в западной части, украшен витражами, скульптурами на фасадах, 
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колоннами в аркадах. Он обладает также поразительной акустикой. 

Достигнутое в соборе Парижской Богоматери развивают соборы Амьена и 

Реймса (XIII в.), а также Верхняя церковь Сент-Шапель (XIII в.), служившая 

церковью для французских королей и отличающаяся редким совершенством 

форм. 

В Германии готика получила распространение под влиянием Франции. 

Одним из самых знаменитых памятников здесь является собор в Кельне 

(XI11-XV. XIX вв.). В целом он развивает концепцию Амьенского собора. В 

то же время, благодаря остроконечным башням, он наиболее ярко и полно 

выражает вертикализм, устремленность в небо готических сооружений. 

Английская готика также во многом продолжает французские модели. 

Здесь признанными шедеврами являются Вестминстерское аббатство (XIII-

XVI вв.), где находится усыпальница английских королей и выдающихся 

людей Англии: а также капелла Королевского колледжа в Кембридже (XV-

XVI вв.), представляющая позднюю готику. 

Поздняя готика, как и вся культура позднего Средневековья, содержит 

все возрастающее число черт следующей эпохи — эпохи Возрождения. По 

поводу творчества таких художников, как Ян ван Эйк, К. Слютер и др., идут 

споры: одни авторы относят их к Средневековью, другие же — к 

Возрождению. 

Культура Средневековья — при всей неоднозначности ее содержания — 

занимает достойное место в истории мировой культуры. Эпоха Возрождения 

дала Средневековью весьма критическую и суровую оценку. Однако 

последующие эпохи вносили в эту оценку существенные поправки. 

Романтизм XVIII-XIX вв. черпал свое вдохновение в средневековом 

рыцарстве, видя в нем подлинно человеческие идеалы и ценности. Женщины 

всех последующих эпох, включая нашу, испытывают неизбывную 

ностальгию по настоящим мужчинам-рыцарям, по рыцарскому благородству, 

щедрости и учтивости. Современный кризис духовности побуждает нас 

обращаться к опыту Средневековья, вновь и вновь решать вечную проблему 

соотношения духа и плоти. 

 

2. Культура западноевропейского Возрождения 

Ренессанс - направление в искусстве, существовавшее в 14-17 вв., 

взявшее свое начало в Италии в Средние века и распространившееся позже 

на всю Европу. 

«Возрождение» (Ренессанс) - термин, введенный архитектором, 

живописцем и историком Джорджо Вазари для определения эпохи, в которую 

культурное движение было призвано возрождать античность и открывать 

перспективы развития западной культуры. Эпоха Средневековья 

рассматривалась как перерыв в развитии культур, представляла собой период 

варварства и невежества. Возрождение зародилось в Италии, и было связано, 

прежде всего, с появлением в феодальном обществе буржуазных отношений, 

и как следствие - возникновение нового мировоззрения. Началось 
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возвращение к забытым достижениям античной культуры. Все перемены в 

наибольшей степени проявились в творчестве людей искусства. 

Рост городов и развитие ремесел, подъем мировой торговли, великие 

географические открытия конца XV и начала XVI века, изменили жизнь 

средневековой Европы. Городская культура создавала новых людей и 

формировала новое отношение к жизни. Появилось книгопечатание, которое 

открыло возможности для распространения литературных и научных 

произведений. 

Эпоха Возрождения получила такое название, поскольку она явилась 

«возрождением» определенных классических идей, надолго утерянных для 

Европы. Велись споры о том, что толчком для такого направления послужило 

открытие древних текстов, забытых западной цивилизацией, но сохраненных 

в некоторых монастырских библиотеках и в исламских странах, а также 

переводов греческих и арабских трудов на латинский. Такие ученые Эпохи 

Возрождения, как Николо де Николи и Погио Бракиолини изучали 

библиотеки в Европе в поисках работ классиков: Платона, Цицерона и др. 

Кроме того, с завоеванием Пиренейского полуострова множество греческих и 

арабских трудов было захвачено из таких мест, как библиотека в Кордобе, 

насчитывающая 400 тысяч книг. Работы древнегреческих и эллинистических 

авторов (Платон, Аристотель, Эвклид, Птолемей, др.) и мусульманских 

ученых и философов (Гебер, Абульказис, Авиценна и др.) были перевезены в 

христианский мир, пополнив знания европейских ученых. Греческие и 

арабские труды распространялись не только Испанией, но и непосредственно 

с Ближнего Востока. На Ближнем Востоке активно развивалась математика, и 

эти знания были возвращены на родину крестоносцами в 13 в. Упадок 

Византийской Империи с 1204 г. и ее последующее падение в 1453 г. 

повлекло за собой активную эмиграцию греческих ученых в Италию и 

дальше. Эти ученые принесли с собой труды и знания классической 

греческой цивилизации, утерянные на века для Западного мира. 

Некоторые исследователи считают, что уникальное политическое 

устройство Италии в конце Средневековья создало необычный социальный 

климат, позволивший расцвести редкому культурному направлению. Италия 

не являлась цельной в начале периода современности. Она была разделена на 

множество территорий: королевство Нейплз контролировало юг, Республика 

Флоренция и территории Папы Римского - центр, Генуя - север и запад, а 

Венеция - восток. В 15 в. Италия была одной из самых урбанизированных 

стран Европы. Во многих ее городах сохранились развалины древних 

римских зданий. Похоже, что классическое направление Ренессанса было 

связано с его истоками в сердце Римской Империи. В этот период Италия 

была известна своими торговыми республиками, включая Республику 

Флоренция и Республику Венеция. Хотя на самом деле их устройство мало 

напоминало современную демократию, относительные политические 

свободы, существовавшие там, способствовали нововведениям в науке и 

искусстве. Также итальянские города, такие как Венеция, являвшиеся 
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крупными торговыми центрами, становились перекрестными пунктами для 

различных интеллектуальных веяний. Купцы привозили новые идеи с самых 

отдаленных уголков света, особенно со Средиземноморья. Венеция была 

воротами для торговли с Востоком и производителем тонкого стекла, тогда 

как Флоренция была столицей шелка и украшений. Богатство Италии, 

принесенное такой торговлей, означало, что возникло больше возможностей 

для поддержания крупных общественных и частных проектов искусства, а у 

отдельных ученых появилось больше времени для исследований. 

Существует другая теория, согласно которой последствия Черной 

Смерти - эпидемии чумы - во Флоренции (затронувшей также всю Европу) 

привели к смене мировоззрения в Италии в 14 в. Италия была поражена 

чумой особенно сильно, и предполагают, что близость смерти заставило 

мыслителей того времени больше думать о мирской жизни вместо 

духовности и жизни после смерти. Также указывают на то, что эпидемия 

повлекла за собой новую волну набожных настроений и покровительства 

религиозного искусства. Тем не менее, это не объясняет полностью, почему 

Ренессанс зародился именно в Италии в 14 в. Черная Смерть явилась 

пандемией, оказавшей тот же эффект, что и на Италию, на всю остальную 

Европу. Скорее всего, наступление Эпохи Возрождения в Италии стало 

результатом сложного сплетения вышеупомянутых факторов. 

Ренессансный антропоцентризм не только не имел, но даже не 

стремился к созданию аналитической картины мира, которая задает принцип 

субъектно-объектного отношения ко всему сущему, и которая в рамках этого 

отношения строго и систематически артикулируется. Ренессансному 

сознанию, несмотря на все его мироисторические предчувствия и 

художественно изобретательские проекты постижения и преображения мира, 

органически не присуще аналитическое и системо-созидающее мышление. 

Вот почему образы человека и мира приобретали ярко выраженные 

магические измерения. Над образом человека как центра и средоточия 

Вселенной постоянно витал образ мага, способного проникать в потаенные 

сферы природы и намерения каждого человека посредством словесно-

знаковой означаемости, символически-живописной изобразительности и 

инженерно-практической, сугубо технической изобретательности. Постигая 

«таинственный ход» вещей, человек становится и возвышенным поэтом, и 

непреодолимым в споре со всем сущим ритором и философом, 

утверждающим себя в центре мира с помощью магического «искусства 

памяти», живописцем, зодчим и изобретателем, способным не просто 

записывать слова на бумаге, но извлекать из самой реальности действенные 

образы, знаки и символы, воплощать их в действительности и тем самым 

создавать новую, живую и открытую для всех, в силу ее наглядности, «книгу 

мироздания». 

Ренессансное сознание, отталкиваясь от средневекового теоцентризма в 

сторону антропоцентризма, перемещало акцент с «Книги Откровения» на 

великую и живую «Книгу Природы», которую каждому необходимо в себе 
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осознанно прочувствовать как внутренне в каждом запечатленную; и на 

основе такого рода внутреннего опыта следует осуществлять техническую 

изобретательность и зодчество, постигать Вселенную через искусство 

живописного изображения, астрологически расшифровывать скрытые 

подобия и соответствия, потаенные симпатии и антипатии, конституирующие 

структуру универсума, в магикоалхимической ориентации действенно 

«исцелять» все поврежденное и до сих пор «подвергаемое порче» как в 

бытии природного сущего, так и в бытии самого человека. 

Новое мировоззрение, возникшее в эпоху Возрождения, принято 

называть гуманизмом (от лат. - человеческий, человечный). Отдельные черты 

гуманизма присутствуют в античной культуре, но возрожденческий гуманизм 

был объемнее и целостнее. Гуманизм означает не только то, что человек 

признается высшей ценностью, но и то, что человек объявляется критерием 

всякой ценности. Эта черта гуманизма была выражена в античности 

Протагором: «Человек есть мера всех вещей». Такой взгляд предполагал 

самопознание человека. Гуманизм Возрождения проявлялся как 

превознесение разума в качестве главного орудия познания. Фактически это 

означало признание господства разума над окружающим миром. Из этого 

следовала еще одна черта гуманизма - вера во всеобщий и бесконечный 

прогресс. Наконец, поэтизация человека и всего человеческого влекла за 

собой эстетическое восприятие действительности, страсть к прекрасному и 

возвышенному. Гуманизм Возрождения, не отрицая, что человек создан по 

образу и подобию Бога, вместе с тем утверждал право человека на 

безграничное творчество. Именно в творчестве, считали гуманисты, должно 

прежде всего проявляться подобие человека Богу. Творчество Возрождения 

было направлено прежде всего на человека. Самопознание и самосозидание 

человека - таковы главные идеи возрожденческого гуманизма. 

Эпоха Возрождения признала самоценность человеческой личности, 

что отразилось в искусстве. Ценность человека, ренессансный гуманизм 

видел в единстве его нравственного и эстетического достоинства, в 

благородстве духа и красоте тела. Особую роль в эпоху Возрождения играла 

живопись. Именно живопись могла реализовать ренессансное 

гуманистическое учение о человеке. 

Искусство Возрождения формировалось в условиях, когда устои 

феодального уклада жизни были расшатаны, а буржуазно-капиталистические 

отношения со всей их торгашеской моралью и бездушным лицемерием еще 

не сложились. Еще не успели проявиться пагубные для развития личности 

последствия капиталистического разделения труда, смелость, ум, 

находчивость, сила характера еще не утратили своего значения. Это 

создавало иллюзию бесконечности дальнейшего прогрессивного развития 

способностей человека. В искусстве утверждался идеал титанической 

личности. В искусстве Возрождения, особенно в поздний период, нашел 

воплощение образ человека, в котором черты индивидуального своеобразия 

сочетались с социально-типическими качествами. 
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В итальянском искусстве разработанные гуманистические 

представления проявились уже в том доминирующем положении, которое 

нашел в нем человеческий образ. Одним из показателей этого было 

характерное для итальянцев преклонение перед прекрасным человеческим 

телом, которое рассматривалось гуманистами и художниками как 

вместилище прекрасной души. Окружающая человека бытовая и природная 

среда в большинстве случаев не стала для итальянских мастеров объектом 

столь же пристрастного внимания. 

Если в искусстве Возрождения всеобщим идеалом и естественным 

критерием стала чувственная телесность, то в науке эта роль отводилась 

рациональной индивидуальности. Не индивидуальное знание или мнение, а 

достоверность самой индивидуальности оказывалась истинным основанием 

рационального познания. Все в мире можно подвергнуть сомнению, 

несомненен только факт самого сомнения, который является 

непосредственным свидетельством существования разума. Такое 

самообоснование разума, принятое в качестве единственно истинной точки 

зрения, является рациональной индивидуальностью. 

Возвеличивание индивидуальности - это только одна сторона 

ренессансной идеологии. Ведь гениальные художники Высокого 

Возрождения вместе с глубинами самоутвержденной человеческой личности 

чрезвычайно остро, глубоко и вплоть до настоящего трагизма ощущают 

ограниченность, и даже беспомощность человеческого субъекта. Другими 

словами, по своей стихийной напряженности возрожденческий 

индивидуализм был ограничен, он часто сам сознавал свою ограниченность. 

Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того 

времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах, и которая 

породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности 

и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были 

всем чем угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными. Поэтому 

под Ренессансом понимается не только стихию индивидуального 

самоутверждения человека, не только идею абсолютизации человеческого 

индивидуума, но и всю самокритику такого индивидуализма. 

Самую глубокую критику индивидуализма дал в XVI в. Шекспир, 

титанические герои которого полны возрожденческого самоутверждения и 

жизнеутверждения. Об этом ярко свидетельствуют такие общеизвестные 

шекспировские персонажи, как Гамлет и Макбет. Герои Шекспира 

показывают, как возрожденческий индивидуализм, основанный на 

абсолютизации человеческого субъекта, обнаруживает свою собственную 

недостаточность и противоречивость, свою собственную невозможность и 

трагическую обреченность. Всякая такая личность-титан в своем 

безудержном самоутверждении хочет решительно все на свете покорить себе. 

Но такая личность-титан существует не одна, их очень много, и все они хотят 

своего абсолютного самоутверждения, т.е. все они хотят подчинить прочих 

людей самим себе, над ними безгранично властвовать и даже их уничтожить. 
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Отсюда возникают конфликт и борьба одной личности-титана с другой такой 

же личностью-титаном, борьба не на жизнь, а на смерть. Все такого рода 

титаны гибнут во взаимной борьбе в результате взаимного исключения друг 

друга из круга людей, имеющих право на самостоятельное существование. 

Ренессанс, который так глубоко пронизывает все творчества Шекспира, в 

каждой его трагедии превращается лишь в целую гору трупов, потому что 

такова страшная, ничем неодолимая и убийственная самокритика всей 

возрожденческой эстетики. Шекспир, таким образом, уже на заре 

буржуазного индивидуализма дал беспощадную критику этого абсолютного 

индивидуализма, хотя только в XIX и XX вв. стали понимать всю его 

ограниченность и невозможность. 

При этом остатки средневековой ортодоксии вовсе не были в эпоху 

Ренессанса единственным основанием для самодеятельно чувствующего себя 

человеческого субъекта. Были и другие, уже чисто гуманистические, идеалы, 

которые заставляли тогдашнего человеческого субъекта искать для себя опору 

и в морали, и в науке, и в общественности, и в историческом прогрессе, и 

даже в утопических построениях. Так или иначе, но стихийно жизненно 

утверждающий себя возрожденческий субъект отнюдь не был настолько 

дерзок и беспринципен и отнюдь не являлся таким безудержным, развязным 

и самообожествленным субъектом, чтобы закрыть глаза на все окружающее и 

упиваться только своим абсолютизированием и своим анархизмом. Стихийно 

утверждающий себя человеческий субъект в эпоху Ренессанса еще не потерял 

разумной ориентировки, еще понимал свою беспомощность перед громадой 

бесконечной жизни и космоса и еще не потерял чувства меры, т.е. чувства 

своей фактической ограниченности. В этом и заключается вся, как говорит 

Лосев, «юная прелесть» возрожденческой эстетики. 

Самое важное открытие Ренессанса - открытие человека. В античности 

чувство рода не благоприятствовало развитию индивидуальности. Стоицизм, 

выдвигая идею личности и ответственности, и христианство, настаивая на 

реальном существовании души, лежащей вне сферы и юрисдикции мирской 

власти, создали новую концепцию личности. Но социальная система 

средневековья, построенная на статусе и обычае, обескураживала личность, 

упирая на значение класса и группы. 

Эпоха Возрождения заменила религиозный ритуал светским, возвела 

человека на героический пьедестал. Эпоха с одной стороны дала миру 

образцы художественного гения, науки и философии, а с другой выразилась в 

широком социокультурном кризисе, связанном с разрушением средневековой 

идеологии и социума. Эпоха Возрождения сформировала новый идеал 

человека, самодостаточного в своей деятельности и не зависящего от 

коллективных образований 

Ренессанс пошел дальше моральных установок стоицизма и духовной 

уникальности христианства и увидел человека воплоти - человека в его 

отношениях к себе, к обществу, к миру. Человек стал вместо Бога центром 

Вселенной. Многие страны участвовали в Ренессансе, но с начала и до конца 
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доля Италии была наибольшей. Италия никогда не порывала с античностью, 

мертвая тяжесть единообразия не давила ее так, как в других странах. Здесь 

кипела общественная жизнь, невзирая на войны и вторжения, и города-

государства Италии были островками республиканизма среди моря 

европейских монархий. Первенство в международной торговле и финансах 

сделало итальянские города богатыми и создало условия для расцвета наук и 

искусств. 

Деятели Возрождения сформулировали новые взгляды на 

общественную жизнь. Библейские рассказы о райской жизни Адама и Евы, о 

жизни евреев в Земле Обетованной, учение Августина (Аврелия) о церкви 

как царстве божьем на земле уже никого не устраивали. Деятели 

Возрождения попытались изобразить нужное человеку общество без всяких 

упоминаний Библии или учения святых отцов. Для них, деятелей 

Возрождения, общество - это необходимая среда жизни человека. Оно не на 

небе, не дар божий, а на земле и результат человеческих усилий. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы культурно-исторические особенности возникновения 

средневекового образа мыслей? 

2. Назовите основные особенности средневековой культуры? 

3. Как христианство Средних веков повлияло на развитие европейской 

культуры? 

4. В чем заключался гуманизм эпохи Возрождения? 

5. Почему эпоха Ренессанса считается одной из вершин достижений в 

искусстве Европы? (ответ аргументируйте). 
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Лекция 9. Европейская культура Нового и новейшего времени 

 

План лекции: 

1. Культура Нового времени 

2. Культура эпохи Просвещения 

3. Культура новейшего времени  

4. Культура постмодернизма 

 

Основные понятия: научная революция, европоцентризм, сциентизм, 

механицизм, просвещение, абсолютизм, критицизм, историзм, прогресс, 

индустриальное и постиндустриальное общество, модерн, постмодерн. 

 

1. Культура Нового времени 

Новое время в истории Западной Европы охватывает XVII и XVIII 

столетия. Между ними имеется много общего, поскольку в этот период 

закладывались основы современного мира. Вместе с тем каждое из них 

является вполне самостоятельным. XVII век стал началом коренных 

изменений в мировой истории. XVIII век известен прежде всего, как эпоха 

Просвещения. 

XVII столетие с полным правом можно назвать судьбоносным. В этом 

оно существенно отличается от Возрождения, хотя и является прямым его 

продолжением. Несомненно, роль Возрождения в последующем развитии 

западного мира огромна. Тем не менее основной пафос Ренессанса был 

направлен на отрицание Средневековья. В этом смысле Возрождение 

означало прежде всего революцию в сознании. 

В эпоху Средневековья главной и по сути единственной реальностью 

был Бог, который в своем абсолютном бытии как бы растворял и поглощал 

бытие природы и человека. Возрождение радикальным образом изменило 

ситуацию. Оно вновь восстановило, реабилитировало и утвердило 

существование природы и человека. Природа теперь перестает быть всего 

лишь символом, знаком или даже просто намеком на более глубокую 

реальность, каковой является Бог, и вновь — как в эпоху Античности — 

становится действительной реальностью, подчиняющейся своим 

собственным законам. 

Еще больше повезло человеку. В эпоху Ренессанса происходит 

невиданное возвышение и самоутверждение человека. Однако это 

самоутверждение происходит главным образом в сознании и самосознании. В 

практическом смысле оно имеет место прежде всего в религии и искусстве. В 

религии его результатом становится протестантизм, который действительно 

представляет собой религию нового времени и нового человека. Однако и 

здесь возникшее движение Контрреформации, перешедшее в религиозную 

войну, существенно ограничило масштабы распространения новой религии. 

Самые большие и глубокие изменения произошли в искусстве. Именно 

в нем идеалы и ценности гуманизма получили наиболее полное практическое 
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воплощение. В деле возвышения и прославления человека искусство 

Возрождения не знает себе равных. 

В социально-политической области результаты были менее 

значительными. Происшедшая в Нидерландах революция (1566-1609) хотя и 

стала первой успешной буржуазной революцией, но имела локальное 

значение, поскольку появившаяся в ее результате Голландская республика 

смогла утвердиться лишь на части территории Нидерландов — в северных 

провинциях. 

В целом в эпоху Ренессанса преобладал художественно-эстетический, 

эмоционально-поэтический взгляд на человека и мир, на отношения между 

ними. Человек воспринимался как существо совершенное и свободное, а его 

отношения с миром виделись бесконфликтными и гармоническими. Однако, 

когда в XVI в. в жизнь людей вторглись крестьянские, религиозные и 

национально-освободительные войны, эпидемии чумы, голод и другие 

бедствия, в их воззрениях произошли глубокие сдвиги. Прежний оптимизм 

уступил место глубокому разочарованию, пессимизму и трагизму. Ярким 

свидетельством тому является творчество У. Шекспира, его поворот от 

комедии к трагедиям. 

XVII век — в отличие от своего предшественника — оказался гораздо 

более спокойным. В нем также имели место большие потрясения, главными 

из которых стали Английская буржуазная революция (1640-1660; 1688-1689) 

и Тридцатилетняя война (1618-1648). Однако в целом его можно назвать 

веком сосуществования и равновесия между старым и новым: между 

феодализмом и капитализмом, абсолютной монархией и буржуазной 

республикой, католицизмом и протестантизмом, универсальным гуманизмом 

и буржуазным индивидуализмом. наукой и искусством. Вместе с тем во всех 

областях жизни происходят важные события, идут глубинные процессы и 

утверждаются тенденции, которые будут определять все последующее 

развитие западного мира. 

В социально-политической области, с одной стороны, наблюдается 

заметное усиление феодального строя, принимающего форму абсолютной 

монархии, характерной для подавляющего большинства европейских стран. 

Поэтому XVII в. часто называется эпохой абсолютизма. В то же время 

возникшая ранее тенденция к капитализму все больше набирает силу. Об 

этом свидетельствует эволюция Англии, которая в XVII столетии прошла три 

стадии. В первой половине века она была абсолютной монархией, затем стала 

буржуазной республикой. А после 1689 г. хотя и стала по форме вновь 

монархией, но по сути укрепилась как буржуазно-капиталистическая страна. 

Еще более показательным примером была буржуазная Голландия, 

которая в XVII в. стала настолько сильной и могущественной, что увядающая 

монархическая Испания уже не помышляла о восстановлении над ней своего 

прежнего господства. Даже во Франции, являвшейся классической формой 

абсолютной монархии, последняя была далеко не абсолютной, поскольку 

королевская власть в своей борьбе с феодальной аристократией вынуждена 
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была опираться на буржуазию. 

Не менее важные и сложные процессы идут в культуре. Прежде всего 

XVII в. стал временем формирования национальных культур. Вслед за 

Италией, создавшей свою национальную культуру в эпоху Ренессанса, то же 

самое делают другие европейские страны. Италия при этом уступает свои 

ведущие позиции в культуре Франции. В течение примерно трех столетий — 

с середины XVII в. и до середины XX в. — Париж будет выступать в качестве 

признанной столицы мировой культуры и искусства. Этому способствовало 

то обстоятельство, что в результате Тридцатилетней войны Франция 

приобрела политическую гегемонию в западном мире. 

Наряду с формированием национальных культур все отчетливее 

прорисовываются контуры единой мировой культуры. Активную роль в этом 

процессе играет европейская культура. В целом же в XVII в. Западная Европа 

выходит на ведущие позиции в мировой истории и культуре. Раньше такие 

позиции занимал Восток — прежде всего Китай. 

Внутри каждой культуры продолжается ранее начавшийся процесс 

дифференциации, в результате которого каждая область культуры становится 

все более обособленной и самостоятельной, стремится к самоуглублению, 

самопознанию и самоутверждению. Последствия дифференциации для 

разных областей культуры были далеко не одинаковыми. Наиболее сложными 

и противоречивыми они оказались для религии. 

На первый взгляд, роль и значение религии и Церкви в XVII в. 

выросли. Усилилось также религиозное чувство. Религия вновь стала опорой 

общественного строя. 

Однако при ближайшем рассмотрении следует признать, что это 

усиление было относительным — лишь по сравнению с эпохой Ренессанса. В 

целом же возникшая еще в позднем Средневековье и резко возросшая в эпоху 

Возрождения тенденция к секуляризации сохранилась, хотя и несколько 

ослабла. Ее сохранению способствовали многие факторы. Прежде всего сам 

раскол католицизма и появление протестантизма в различных его формах. 

Возникший религиозный плюрализм вел к разъединению людей, к 

ослаблению их единства, а вместе с этим — к ослаблению религиозного 

чувства. В том же направлении действовала дифференциация культуры, 

благодаря которой все области культуры становились независимыми прежде 

всего по отношению к религии. Религия при этом утрачивала роль 

универсального, всепроницаюшего и объединяющего начала. Она 

становилась в один ряд с другими явлениями культуры. Ее теснили 

набиравшие силу национальный и политический факторы. 

Об ослаблении религиозного фактора свидетельствует тот факт, что в 

Тридцатилетнюю войну возникали союзы, которым не мешала 

противоположная религиозная принадлежность: для борьбы с 

кальвинистской Голландией католическая Франция объединялась с 

протестантской Англией. Принадлежность Франции и Австрии к 

католицизму не мешала им воевать между собой. 
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Несколько умерила свою активность инквизиция. XVI в. она закончила 

сожжением Д. Бруно. В XVII в. она хотя и запретила учение Н. Коперника, но 

этот запрет действовал временно — с 1616 г. по 1628 г. Инквизиция также 

совершила суд над Г. Галилеем (1633). однако до костра дело не дошло. 

Наконец, в XVII в. была подвергнута основательному сомнению и 

опровержению идея о божественном происхождении власти. Английский 

философ Т. Гоббс выдвинул концепцию, согласно которой государство 

является не божественным порождением, а результатом сознательного 

договора между людьми. 

Для других областей культуры ее дифференциация имела в основном 

положительные последствия. Наиболее благоприятными они оказались для 

науки. 

 

2. Культура эпохи Просвещения 
XVIII столетие вошло в историю Запада как эпоха Просвещения. 

Идеология Просвещения возникла в XVII в. — ее родоначальником считается 

английский философ Д. Локк (1632-1704), — однако ее расцвет пришелся на 

следующее столетие. Наибольшее развитие она получила во Франции, где ее 

представляют такие мыслители, как Вольтер (1694-1778), Ш. Монтескьё 

(1689-1755), Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) и др. В Германии Просвещение связано 

с именами И. Гердера, И.В. Гёте, И. Канта и др., в США - Т. Джефферсона, Б. 

Франклина и др. 

По своему содержанию XVIII в. стал продолжением предыдущего и 

эпохи Возрождения. Он резко противопоставил себя «мрачному» 

Средневековью, еще более возвысил авторитет и роль разума и науки, сделал 

исключительно актуальными идеи гуманизма. Однако он вовсе не был 

простым повторением предыдущего. XVIII в. завершил Новое время и создал 

все необходимые предпосылки для последующего развития западного мира. 

Прослеживая и осмысливая эволюцию человечества, философы-

просветители разработали довольно стройную и целостную концепцию его 

прошлого, настоящего и будущего. Основу этой концепции составили 

понятия «естественного состояния», «естественного права», «природы 

человека», «общественного договора», разума, прогресса, «светлого 

будущего» и т.д. 

Согласно данной концепции, эволюция человечества началась с 

«естественного состояния», покоившегося на «естественном праве», которое 

в свою очередь соответствовало «природе человека». 

Последняя, по мнению просветителей, представляет собой 

совокупность таких качеств и ценностей, как любовь, жалость, сострадание, 

милосердие, свобода, равенство, братство, справедливость и т.д., которые 

присущи только человеку и отличают его от всех других живых существ. Они 

являются естественными, поскольку рождаются вместе с человеком и 

выступают одновременно и его свойствами, и его неотъемлемыми, 

неотчуждаемыми правами. Без них и без права на них человек перестает быть 



112 
 

человеком. Руссо рассматривает свободу как саму сущность человека и 

человечества, а жалость — как естественный фундамент всех общественных 

добродетелей. Руссо является автором известного изречения: «человек 

рождается свободным, но повсюду он в оковах». 

Период естественного состояния человечества, под которым имелось в 

виду первобытное общество, просветители назвали «золотым веком», 

поскольку он, по их мнению, был отмечен наивысшим торжеством свободы, 

равенства, справедливости и других принципов, и ценностей. Вместе с тем 

все эти принципы ничем не гарантировались, находились под постоянной 

угрозой и все чаще нарушались, причиной чему служили недостаток любви и 

избыток соперничества между людьми. 

В конце концов общество должно было задуматься об их защите и 

гарантиях. Так возникло государство, а вместе с ним - власть, право и законы. 

Оно возникло не по воле Бога, а в результате сознательного соглашения, 

«общественного договора» между людьми. Именно государство должно было 

гарантировать строгое соблюдение принципов и норм естественного права. 

Вместе с его возникновением прежнее естественное состояние общества 

уступало место гражданскому. Его появление означало также рождение 

цивилизации. 

По мнению просветителей, последующая эволюция человечества 

показала, что государство плохо справлялось с возложенными на него 

задачами. Общество все дальше отходило от установок естественного права, 

в нем множились разного рода несвободы, росли неравенство и 

несправедливость. Высшей точкой в этом процессе явился феодализм с его 

абсолютной монархией, который просветители подвергли суровой и 

непримиримой критике. 

Они утверждали, что феодальный строй несовместим с принципами 

разума и естественного права и посему должен уступить место новому 

обществу, в котором указанные принципы будут вновь восстановлены. 

Вместе с тем они понимали, что возврат в прошлое, в «золотой век» 

невозможен. Поэтому предлагаемая ими грандиозная программа построения 

нового общества носила ярко выраженный футуристический характер: она 

была устремлена в «светлое будущее», в «лучезарное завтра», говоря словами 

французских просветителей, в котором вновь восторжествуют Свобода, 

Равенство. Справедливость и т.д. Примечательно, что лидеры Великой 

французской революции объявили 1793 г. первым годом «новой эры». 

На пути к «светлому будущему» просветители видели два главных 

препятствия: деспотизм, выступающий в форме абсолютной монархии, и 

обскурантизм, воплощением которого была религия и Церковь. 

В качестве основных средств построения нового общества 

выдвигаются просвещение и воспитание. Невежественный, непросвещенный. 

темный человек, по мнению просветителей, не может быть свободным. В 

свою очередь, только невежественный монарх мирится с угнетением, 

неравенством и несправедливостью, не сознавая всей их безнравственности. 
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Поэтому просветители возлагают большие надежды на просвещенного 

монарха, «государя-философа», «мудреца на троне», который будет способен 

сознательно избавить общество от несвободы, несправедливости и других 

пороков. Решающая роль в достижении светлого будущего отводилась разуму. 

В своем убеждении в возможности создания справедливого общества 

просветители полагались на веру в прогресс разума и способность человека к 

бесконечному самосовершенствованию. Разум был объявлен высшим судьей 

всего существующего. 

Помимо обшей программы переустройства общества просветители 

выдвинули решения многих конкретных проблем. В частности, ими была 

разработана классическая концепция политического плюрализма, особый 

вклад в создание которой принадлежит Монтескье. В основе этой концепции 

лежит известный принцип разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную. Монтескье ставил закон выше власти, считая, 

что последняя должна строго следовать букве и духу закона. Он полагал, что 

власть проистекает из силы, а закон — из разума. 

Просветители также разработали целостную и глубокую концепцию 

человека, его прав и свободы. Основные ее идеи и положения нашли 

отражение в знаменитой «Декларации прав человека и гражданина» (1789), с 

которой начиналась Великая французская революция. Эта Декларация 

провозгласила неотъемлемыми правами человека свободу личности, слова, 

совести, равенство прел законом, право на борьбу против угнетения. Она 

также объявила неприкосновенной частную собственность. 

Применительно к культуре в исследованиях просветителей вполне 

отчетливо оформились два основных направления в понимании соотношения 

между национальной и мировой культурами - культурный релятивизм и 

универсализм. Большинство просветителей, особенно французских, 

придерживалось культурного универсализма, который исходил из того, что 

имеется единство рода человеческого, единая для всех «природа человека», 

что при всем многообразии наций и народов существуют универсальные, 

всеобщие, наднациональные нравственные, эстетические и иные ценности. В 

силу этого мировая культура вполне возможна, и для европейских народов 

она уже существует, а в будущем — благодаря прогрессу разума, 

просвещения и воспитания — человечество создаст в полном смысле единую 

мировую культуру. 

Сторонники культурного релятивизма, родоначальником которого 

считается И. Гердер. придерживаются противоположных позиций, утверждая, 

что никакой единой природы человека нет, а есть только немцы, французы, 

русские и т.д., что существуют одни только национальные культуры, что 

никакой мировой культуры нет и она невозможна. Начатый просветителями 

спор продолжается и в наши дни, выступая сегодня как проблема 

соотношения между национальными и общечеловеческими ценностями. 

Идеология Просвещения обусловила развитие всех областей культуры 

XVIII в. В весьма трудном положении оказалась религия. Она впервые 
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становится предметом суровой критики. Самым ярым и решительным ее 

критиком выступает Вольтер. Ему принадлежит знаменитый призыв: 

«Раздавите гадину!», направленный против религии и особенно Церкви. 

Именно Церковь является для него главным источником бед и несчастий 

народа. Он изобличает ее как защитницу феодального строя, оплот 

обскурантизма, фанатизма и нетерпимости, противницу разума, науки и 

просвещения. В целом XVIII в. отмечен резким ослаблением религиозных 

основ культуры и усилением ее светского характера. 

В гораздо более благоприятных условиях развивается философия. Это 

неудивительно, поскольку вся идеология Просвещения была созданием 

философов-просветителей. В своих философских исследованиях они 

продолжают критику религии и средневековой схоластики, начатую 

предшествующими эпохами. В то же время многие из них, включая Вольтера, 

не порывают с религией полностью и придерживаются концепции деизма, 

согласно которому Бог. будучи Мировым Разумом, является Творцом 

природы, однако после ее сотворения Он не вмешивается в ее существование. 

Другие философы-просветители, в особенности французские 

материалисты — Дидро, Гольбах, Гельвеций — занимали более решительную 

позицию по отношению к религии. Они отвергали деизм и объясняли мир 

исходя из него самого, опираясь на естественные законы. 

Философия XVIII в. развивалась в тесном единстве и сотрудничестве с 

наукой и естествознанием. Огромным достижением этого сотрудничества 

стало издание «Энциклопедии» в 35 томах (1751-1780), вдохновителями и 

редакторами которой выступили Дидро и Д'Аламбер. Содержание 

«Энциклопедии» составили передовые идеи и взгляды на мир и человека. 

Она явилась сводом ценнейших знаний и сведений о развитии науки, 

искусства и ремесел. 

XVIII столетие стаю временем бурного развития науки. В этот период 

завершается начавшаяся ранее научная революция, и наука — имея в виду 

естествознание — достигает своей классической формы. Основные признаки 

и критерии такой науки сводятся к следующим: объективность знания, 

опытность его происхождения, исключение из него всего субъективного. 

Наука приобретает невиданный общественный престиж. Вместе с 

философией ома предстает как единственно адекватное воплощение разума. 

Необычайно возросший авторитет науки приводит к тому, что уже в 

XVIII в. возникают первые формы сциентизма. который ставит науку на 

место религии, абсолютизирует и обожествляет роль и значение науки. На его 

основе формируется также так называемый сциентистский утопизм, согласно 

которому законы общества могут становиться совершенно «прозрачными», 

целиком познанными; а политика — основываться на строю научных законах, 

ничем не отличающихся от законов природы. К таким взглядам, в частности, 

склонялся Дидро, который смотрел на общество и человека через призму 

естествознания и законов природы. При таком подходе человек перестает 

быть субъектом познания и действия, лишается свободы и отождествляется с 
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обычным объектом или машиной. 

Весьма успешно развивается также художественная культура, где 

наблюдается гораздо больше преемственности. Искусство XVIII в. выступает 

во многом прямым продолжением века предыдущего. Основными стилями 

по-прежнему остаются классицизм и барокко. В то же время наблюдается 

внутренняя дифференциация искусства, его дробление на растущее число 

тенденций и направлений, которые выглядят не очень четкими, размытыми. 

Возникают новые стили, в частности, рококо и сентиментализм. 

В целом искусство XVIII в. — по сравнению с предыдущим — 

представляется менее глубоким и возвышенным, оно предстает более легким, 

воздушным и поверхностным. Оно демонстрирует ироническое и 

скептическое отношение к тому, что ранее считалось благородным, 

избранным и возвышенным. В нем заметно усиливаются эпикурейское 

начало, тяга к гедонизму, дух удовольствия и наслаждения. Вместе с тем 

искусство становится более естественным, ближе к реальной 

действительности. Более того, оно все больше вторгается в социальную 

жизнь, борьбу и политику, становится ангажированным. 

Классицизм представляет в первую очередь французский художник Ж.-

Л. Давид (1748-1825). В его творчестве нашли отражение большие 

исторические события, тема гражданского долга. Известная его картина 

«Клятва Горациев» звучит как призыв к борьбе против абсолютизма. Это 

произведение отличается строгой композицией, четким ритмом, ярким и 

сочным колоритом. Другое его полотно — «Смерть Марата» — посвящено 

Великой французской революции, в которой Давид принял активное участие. 

Здесь, напротив, господствует подчеркнутая лаконичность, аскетизм 

живописных средств. Грандиозным полотном на историческую тему стала 

картина «Коронация Наполеона I». 

Барокко XVIII в. не дало фигур, равных по масштабу и значимости 

Рубенсу. Будучи «большим стилем» эпохи абсолютизма, оно постепенно 

утрачивает свое влияние, и к середине XVIII в. его все больше теснит стиль 

рококо, который иногда называют выродившимся барокко. 

Наибольшее распространение рококо получило во Франции. Одним из 

самых известных его представителей является художник О. Фрагонар (1732-

1806). Он продолжает линию Рубенса, что находит проявление в его 

чувственном восприятии цвета и особом внимании к красоте женской плоти, 

волнующим телесным формам. Ярким примером в этом плане является 

картина «Купальщицы», выражающая настоящий апофеоз жизни, 

чувственной радости и наслаждения. В то же время изображаемые 

Фрагонаром плоть и формы предстают как бы бестелесными, воздушными и 

даже эфемерными. В его произведениях на передний план выходят 

виртуозность, изящество, изысканность, световые и воздушные эффекты. 

Именно в таком духе написана картина «Качели». 

Сентиментализм, возникший во второй половине XVIII в., явился 

первой оппозицией просветительскому обожествлению разума. Он 
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противопоставил разуму культ естественного чувства. Одним из основателей 

и главных фигур сентиментализма стал Ж.-Ж. Руссо. Ему принадлежит 

известное высказывание: «Разум может ошибаться. чувство — никогда!». В 

своих произведениях — «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» и др. — он 

изображает жизнь и заботы простых людей, их чувства и мысли, воспевает 

природу, критически оценивает городскую жизнь, идеализирует 

патриархальный крестьянский быт. 

Самые великие художники XVIII в. выходят за стилевые рамки. К ним 

относятся прежде всего французский художник А. Ватто (1684-1721) и 

испанский живописец Ф. Гойя (1746-1828). 

Творчество Ватто находится ближе всего к стилю рококо. Поэтому его 

иногда называют гением эпохи рококо. В то же время в его произведениях 

ощущается влияние Рубенса и Ван Дейка, Пуссена и Тициана. Он по праву 

считается предшественником романтизма и первым великим романтиком в 

живописи. Ж. Кокто сравнивает Ватто с Моцартом. Все это делает творчество 

французского художника исключительно сложным и многозначным. 

Главными темами его произведений являются природа и женщина, 

любовь и музыка. Ватто стал одним из самых великих живописцев 

человеческой души, ее неизмеримых глубин и тончайших переливов. Он 

создал удивительно музыкальную живопись, как бы вибрирующую и 

пульсирующую. Она отмечена яркой театральностью. В ней сочетаются 

реальное и воображаемое, серьезное и смешное, радость и грусть. В картине 

«Утренний туалет» Ватто изобразил чудесную обнаженную девушку. 

Полотно «Пьеро» посвящено итальянскому комедианту. Самым знаменитым 

произведением художника считается картина «Паломничество на остров 

Киферу». 

Не менее сложным и многогранным является искусство Ф. Гойи. Своим 

творчеством он продолжает реалистическую тенденцию Рембрандта. В его 

произведениях можно обнаружить влияние Пуссена, Рубенса и других 

великих художников. Вместе с тем его искусство органически слито с 

испанской живописью — в особенности с искусством Веласкеса. Гойя 

принадлежит к числу живописцев, творчество которых имеет ярко 

выраженный национальный характер. Гойя успешно творил практически во 

всех жанрах живописи. Будучи придворным художником, он создал 

великолепные портреты членов королевской семьи. Среди них можно 

выделить «Портрет королевы Марии-Луизы». В портретном жанре им также 

созданы такие шедевры, как «Маха на балконе», «Портрет Сабасы Гарсия». 

На многих полотнах Гойи изображены простые люди-труженики, сцены из 

народной жизни, прекрасные испанские пейзажи, бой быков и т.д. К числу 

знаменитых произведений относится серия офортов «Капричос», 

исполненных с удивительной художественной силой. 

Особо необходимо выделить музыкальное искусство, переживающее в 

XVIII в. невиданный подъем и расцвет. Если XVII в. считается веком театра, 

то XVIII в. по праву можно назвать веком музыки. Ее общественный престиж 
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возрастает настолько, что она выходит на первое место среди искусств, 

вытеснив оттуда живопись. 

Музыку XVIII в. представляют такие имена, как Ф. Гайдн, К. Глюк, Г. 

Гендель. Из числа великих композиторов пристального внимания 

заслуживают И.С. Бах (1685-1750) и В.А. Моцарт (1756-1791). 

Бах является последним великим гением эпохи барокко. Он успешно 

творил практически во всех музыкальных жанрах, кроме оперы. Его музыка 

намного опередила свое время, предвосхитив многие более поздние стили, 

включая романтизм. Творчество Баха составляет вершину искусства 

полифонии. В области вокально-драматической музыки самым знаменитым 

шедевром композитора является кантата «Страсти по Матфею», 

повествующая о последних днях жизни Христа. Наибольшую славу Баху при 

его жизни принесла органная музыка. Здесь он не знает себе равных. В 

области музыки для клавира гениальным творением композитора является 

«Хорошо темперированный клавир», представляющий собой своеобразную 

энциклопедию стилей музыки XVII -XVIII вв. 

Австрийский композитор В.А. Моцарт входит в число величайших 

гениев мирового искусства. Он принадлежит к венской классической школе. 

Его музыку отличают классическая, прозрачная ясность и пронзительная 

чистота звучания. Однако его творчество выходит за рамки какого-либо 

определенного стиля. В его произведениях принципы классицизма 

сочетаются с эстетикой сентиментализма. В них также присутствуют 

легкость, изящество, изысканность и нежность галантного стиля. 

В то же время Моцарт является предшественником романтизма — 

первым великим романтиком в музыке. Его творчество охватывает почти все 

жанры, и повсюду он выступает смелым новатором. При жизни Моцарта 

наибольшим успехом пользовались его оперы. Наиболее известными среди 

них являются «Свадь6a Фигаро». «Дон Жуан», «Волшебная флейта». Особого 

выделения заслуживает также «Реквием». Однако настоящая слава пришла к 

Моцарту после его смерти. Он стал символом невероятной одаренности, 

непревзойденной гениальности, беззаветной верности искусству. 

Эпоха Просвещения имеет фундаментальное значение для 

последующей истории Западной Европы. Она стала временем утверждения и 

торжества человеческого разума. Она выступила и как проект, и как начало 

современной эпохи. Провозглашенные ею идеалы и ценности в течение двух 

столетий играли определяющую роль в развитии человечества. Однако 

многие из них в наши дни переживают глубокий кризис. 

 

3. Культура новейшего времени 

В ХIХ и начале ХХ вв. европейская культура изменяется очень 

серьёзно. Примерно со времени завершения Великой французской 

буржуазной революции (1789-1794) окончательно устанавливался 

буржуазный строй общества. Города в еще большей степени, чем в средние 

века, стали местами открытых возможностей для личного развития и 
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карьеры, причем такими путями, которые никогда не были возможны в 

закрытом, статичном  сельском обществе. Протестантская этика предложила 

новое отношение к труду, вывела на высшие позиции в шкале ценностей 

такие качества человека, как деловитость, предприимчивость, 

профессионализм. Менялся сам темп жизни, она становилась быстрее, 

напряжённее.  

Промышленное производство становилось индустриальным; 

протестантская трудовая этика становилась фундаментом общественной 

морали; развивалось самосознание социальных классов и групп, особенно 

буржуазии. Эти процессы к началу XX века, примерно к 1914-1917 годам, 

завершились созданием индустриального общества со своей специфической 

культурой, классически буржуазной. В числе основных характеристик этой 

культуры — существенно повышенный по сравнению с XVIII  и  XIX вв. 

уровень жизни рабочих, возникновение массовой культуры, окончательное 

господство «духа капитализма» в общепринятой  системе ценностей, 

демократизация общества. Буржуазная культура оказалась весьма 

динамичной, она содержала тенденции дальнейших изменений в связи с 

возникшими новыми проблемами. 

В хозяйственной культуре индустриализация сделала многие умения и 

навыки ремесленного производства устаревшими, поставила рабочих в 

зависимость от колебаний рынка рабочей силы. Менталитет рабочих включил 

в себя чувство утраты контроля над своей судьбой, ощущение, что машины, 

хотя и созданные людьми, казалось, становились их господами.  

Жизнь в городе XIX столетия была дискомфортна и неприятна. 

Окружающая среда большей частью была загрязнена отходами и дымом,  

население было скученным,  условия жизни — антисанитарными. Основные  

жизненные блага (обеспеченность водой, жильем, одеждой, пищей) были 

доступны ограниченно, и в результате среди рабочих были высоки уровни 

заболеваемости и смертности.  

Вместе с тем сама культура очень быстро менялась. Промышленная 

революция создала все условия для применения научного знания в 

промышленном производстве. Наука стала востребованной, так что начала 

интенсивно развиваться научная культура. В течение XVIII и особенно XIX 

веков количество научных открытий и технических изобретений нарастало 

буквально с каждым десятилетием и каждым годом. Что самое 

примечательное, эти открытия всё быстрее находили применение в 

производстве, в технике и технологии. 

Как пишет историк науки Дж. Бернал, в середине XIX века наука уже 

приносила дивиденды, так как научные открытия и исследования легли в 

основу широко применявшихся устройств. Среди этих машин и приборов 

были не только станки, механизмы и двигатели, но и системы связи. Были 

изобретены телеграф (Морзе, Уитстон), телефон (Белл), радио (Герц, Попов, 

Маркони). Развитие связи определялось тем, что сведения о ценах на товары 

или акции имеют реальную, подчас исключительно высокую стоимость. 
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Своевременно полученные данные означают деньги.  

Во второй половине XIX века особенно быстро начала развиваться 

физика и технические науки. Широко развернулись исследования 

электричества и возможностей его применения в хозяйственной культуре. 

Это привело к новому совершенствованию техники производства, к 

организации массового производства, появлению новых товаров, в конце 

концов — к подъёму уровня жизни населения. С середины XIX века 

развивалась новая химическая промышленность (которая поначалу 

обслуживала главным образом текстильное производство), были открыты 

анилиновые краски и изобретены искусственные удобрения.  

Начала приносить реальные плоды и биология. Луи Пастер 

совершенствовал производство вина и пива, занимался проблемами борьбы с 

инфекцией. Формировались и находили свое место в научной культуре и в 

жизни общества другие науки, такие, как термодинамика, научная медицина, 

психология, социология и др. 

Именно в этот период происходят решающие исторические события, 

совершаются невероятные научные открытия, осуществляются на практике 

смелые технические замыслы, создаются бессмертные произведения 

искусства. 

В политической и правовой сферах культуры ведущими были 

тенденции  демократизации и гуманизации, продолжавшие линию, начатую 

ещё Ренессансом. Национальные государства, укреплявшиеся в Европе, 

принимали режим буржуазной демократии и становились парламентскими: 

либо конституционными монархиями, либо парламентскими республиками. 

Демократизации культуры способствовало отделение США от Англии. 

Активно обсуждалась идея необходимости увеличения свободы человека, 

сопоставлявшаяся с реалиями жизни. В общем всё это вело к усилению 

либеральных принципов в умонастроении эпохи. С XIX века либеральные 

идеи стали применяться в практике государственного строительства.  

Несоответствие идей либерализма жестокой эксплуатации рабочих на 

промышленных предприятиях вызвало к жизни рабочие движения и 

идеологию марксизма. Организованные в движения и партии рабочие сами 

находили  пути улучшения условий своей работы и жизни средствами 

политической борьбы. В результате как центральные, так и местные 

правительства, возможно, опасаясь социальной революции,  начали  

улучшать положение фабричных рабочих: принималось фабричное 

законодательство, осуществлялись санитарные  мероприятия, 

разрабатывались программы социального обеспечения. Трудовые 

объединения и политические организации рабочих защищали их интересы, 

добивались большего участия в прибылях промышленного производства. В 

условиях буржуазной демократии положение рабочих улучшалось, 

постепенно формировалось и вступало в действие всё больше норм 

гражданского общества. 

В религиозной культуре установилось относительное равновесие 
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между католицизмом и протестантизмом. Правда, в протестантской среде 

время от времени продолжали возникать новые секты и течения, но 

противостояние конфессий, церквей и сект ограничивалось сферой 

богословия. Среди ведущих учёных-естествоиспытателей к концу периода 

стали появляться такие, которые начали размышлять о Боге, о 

взаимодополнительности науки и религии (например, нобелевские лауреаты 

И.П. Павлов, А. Эйнштейн). 

В философской культуре в XIX веке зарождаются новые философские 

парадигмы. В начале столетия господствовала «философия разума», 

ведущими фигурами были представители немецкой классической 

философии. Публиковали свои работы Г.В.Ф. Гегель, И.Г. Фихте, Л. 

Фейербах. Однако уже в 1819 г. немецкий философ А. Шопенгауэр 

опубликовал книгу «Мир как воля и как представление», в которой отказался 

от рационализма. Вслед за ним выступили датчанин С. Кьеркегор, француз А. 

Бергсон, австриец Ф. Ницше, немец В. Дильтей, которые продолжили поиски 

философских оснований бытия вне сферы разума. Интуиция,  воля к жизни, 

воля к власти, жизнь — вот ключевые категории иррационалистских 

философских концепций XIX  века, новой неклассической философии. Ф. 

Ницше считается основоположником «философии жизни», О. Конт — 

позитивизма (другие представители — Дж. С. Милль, Г. Спенсер).  

Заметным явлением в развитии философской культуры XIX века стало 

появление марксизма, предложившего рационалистическую концепцию 

истории человечества и довольно подробно разработанную технологию 

осуществления социального прогресса. Марксизм был взят на вооружение 

рабочими движениями и оказал большое влияние на политическую культуру 

в Европе, а в России превратился в большевизм (ленинизм) и надолго 

задержал развитие российской культуры. 

В художественной культуре продолжались перемены, намеченные 

ранее. Заметно возросла динамика развития художественной культуры, новые 

стили и направления стали возникать всё быстрее. В первой половине XIX 

века вместо классицизма господствующие позиции занимает романтизм. В 

середине столетия в Европе зарождается и быстро становится популярным, 

даже модным, ещё один великий художественный стиль — реализм. Во 

второй половине XIX и начале XX в. в художественной культуре Европы 

зарождаются новые стили, причём ни один из них более не становится 

господствующим. Все они продолжают существовать одновременно, давая 

свой вклад в развитие искусства. Первым из таких стилей обычно называют 

импрессионизм. Искусствоведы указывают, что появление импрессионизма 

указывало на кризис реалистических концепций. Вскоре, в конце XIX века, 

возник постимпрессионизм, затем символизм. На стыке веков в европейском 

искусстве возникает множество стилей, которые можно определять как 

модернистские: кубизм, абстракционизм, сюрреализм и т.д. Этот процесс 

продолжился в новейшее время. 

ХХ век — время особенно быстрого развития культуры, отмеченное 
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двумя мировыми войнами, возникновением и распадом двух тоталитарных 

государств (СССР и фашистской Германии), «холодной войной» и 

«соревнованием двух систем», в котором так называемая «социалистическая 

культура» заявила претензии на универсальность и главенство. Однако по 

прошествии века в итоге главным направлением развития остаётся всё же то, 

которое намечено в истории европейской культуры за последние четыре 

столетия. Во всяком случае, для стран Восточной Европы, включая Россию, 

именно западная культура остаётся ориентиром во многих важнейших сферах 

культуры. 

В ХХ веке культура западного мира развивалась в условиях вполне 

сложившегося буржуазного общества. Многие обществоведы определяют его 

как индустриальное общество. Буржуазный менталитет включает в себя 

индивидуализм, практицизм, стремление к успеху, рационализм. «Дух 

капитализма» наряду с христианскими общечеловеческими 

гуманистическими ценностями задавал такие характеристики культуры, как 

нацеленность на постоянное обновление, динамичность, поддержку 

предприимчивости и активности. В основном развитие западной культуры 

определялось тенденциями, проявившимися в конце XIX и начале ХХ веков. 

Важнейшие из них: 

— в сфере хозяйственной культуры господство массового 

индустриального производства, быстрое совершенствование технологий 

материального производства на базе всё более широкого использования 

научных открытий; повышение материального уровня жизни наёмных 

работников массовых профессий; интеграция экономики, формирование 

единого мирового хозяйства; во второй половине столетия новая тенденция 

— развёртывание научно-технической революции и связанное с ним 

изменение характера труда работников материального производства; 

— в сфере физической культуры повышение уровня здоровья 

населения, увеличение средней продолжительности жизни, 

совершенствование медицины и систем здравоохранения; 

—  в сфере политической культуры демократизация и либерализация, 

выразившиеся, в частности, в распаде колониальной системы и крахе 

тоталитарных государств (фашистские режимы в Италии, Германии, 

Испании, марксистско-ленинские режимы в СССР и странах Восточной 

Европы); сближение национальных государств в Евросоюзе;  

— в сфере правовой культуры демократизация и гуманизация; 

— в сфере религиозной культуры своеобразная рационализация 

христианских церквей и конфессий (особенно католицизма); медленное 

сближение мировых религий и различных церквей (экуменизм); растущее 

понимание отсутствия антагонизма между религией и наукой; 

— в сфере научной культуры стремительное проникновение в новые и 

новые глубины строения вещества; овладение законами живой материи, 

информации; повышение системности знания (например, формирование 

экологии, осознание и поиски решения глобальных проблем); накопление 
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знаний и поиск закономерностей в обществознании (социальных науках); 

усиливающееся в среде учёных и людей с высоким естественнонаучным 

образованием понимание необходимости религии, взаимодополнительного 

характера религии и науки; 

— в философской культуре усиление влияния аналитической 

философии, а также иррационалистических направлений; падение 

влиятельности социальной философии марксизма вследствие краха системы 

государств с марксистско-ленинской идеологией и централизованным 

управлением экономикой; становление постмодернистских установок и 

методов; 

— в художественной культуре появление новых видов искусств 

благодаря развитию технической базы; формирование постмодернизма; 

мощное развитие массовой культуры; стилевой плюрализм, появление после 

реализма всё новых и новых экспериментальных и поисковых направлений, в 

числе которых импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, 

абстракционизм, сюрреализм и другие авангардные стили и течения (об этом 

подробнее ниже). 

Произошло широкое распространение стандартов и ценностей 

западной культуры на всех материках, так что многие её элементы 

восприняты другими культурами в качестве ориентиров или составных 

частей. Практически повсюду используются современные средства 

транспорта и связи. В ряде стран Востока приняты демократические нормы в 

политической культуре, организованы на базе высоких технологий новые 

отрасли материального производства. Наиболее заметно проникновение 

западной культуры в сферах хозяйственной культуры, в том числе в личном 

потреблении; научной культуры; массовой культуры и молодёжных 

субкультур очень многих стран. 

Вместе с тем и западная культура восприняла ряд достижений других 

культур, прежде всего восточных, в сфере философской, религиозной, 

научной, художественной культуры. Поэтому можно говорить о сложившейся 

в ХХ веке тенденции сближения всех культур под знаком преобладающего 

влияния западной.  

Во многих странах мира это воспринято как угроза национальному 

своеобразию локальных культур, и там развернулось противоположное 

течение: сопротивление проникновению западной культуры, сохранение 

национальных особенностей культуры. Обе этих тенденции наряду с 

культурными изменениями на базе научно-технической революции, по-

видимому, ещё долго будут направлять динамику развития культуры в 

глобальных масштабах. 

Развитие художественной культуры  в ХХ веке в Западной Европе 

определялось, во-первых, тенденциями, возникшими в конце 

предшествовавшего периода и, во-вторых, бурными событиями и процессами 

ХХ века: войнами, революциями, прогрессом науки и техники, научно-

технической революцией, формированием нового мирового порядка и т.д. 
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Одной из важнейших особенностей развития художественной культуры 

в это время стала как бы многонаправленность,  отсутствие единственного 

господствующего стиля в искусстве. Другая существенная черта — резкое 

повышение доступности искусства для самых широких слоёв населения, 

интенсивное развитие на этой основе так называемой массовой культуры (о 

чём говорилось ранее). В искусстве в этот период возникают и существуют 

много направлений или стилей. 

Однако всё многообразие направлений, все поиски новых путей 

развития в художественной культуре не отменили значимости классического 

наследия в художественной культуре. Наряду с усилением массовой 

культуры, с авангардистскими и постмодернистскими экспериментами 

можно всё же говорить о существовании некоторого главного направления в 

художественной культуре. Оно сохраняет сформировавшееся в веках 

шедевры и ценности, обогащается за счёт новаторских поисков, не утрачивая 

своего главного качества. Никакие манифесты авангардистов не смогли 

изменить этого главного направления, и, по-видимому, оно сохранится на всё 

предвидимое будущее культуры. 

 

4. Культура постмодернизма 
Культурой постмодернизма является культура постиндустриального, 

информационного общества. Первые признаки постмодернизма возникли в 

итальянской архитектуре в конце 1950-х гг. Чуть позже они появляются также 

в архитектуре США, других европейских стран и в Японии. К концу 60-х гг. 

они распространяются на другие области культуры и становятся все более 

устойчивыми. Как особое явление постмодернизм достаточно отчетливо 

проявил себя в 70-е гг. 

Относительно более точной даты его рождения единого мнения нет. 

Многие называют 1972 г., но связывают его с разными событиями. Одни 

указывают на выход в свет книги «Пределы роста», опубликованной 

«Римским клубом», в которой делается вывод о том. что если человечество не 

откажется от существующего типа экономического и научно-технического 

развития, то в недалеком будущем оно испытает глобальную экологическую 

катастрофу. Применительно к искусству английский архитектор Ч. Дженкс 

называет дату 15 июня 1972 г., являющуюся одновременно днем смерти 

авангарда и днем рождения постмодернизма в архитектуре, поскольку в этот 

день в американском городе Сент-Луисе была взорвана часть квартала, 

считавшаяся самым подлинным воплощением идей авангардистского 

градостроительства. Французский архитектор Ж. Бельмон связывает 

появление постмодернистского течения с начавшимся в 1973 г. 

энергетическим, а затем и экономическим кризисами. Некоторые отодвигают 

дату к 1968 г., когда имели место известные майские выступления студентов 

на Западе. 

В целом 70-е гг. стали временем самоутверждения постмодернизма. 

Большой резонанс вызвало появление в 1979 г. книги французского философа 
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Ж.-Ф. Лиотара «Состояние постмодерна», в которой многие черты 

постмодернизма впервые предстали в наиболее радикальном и рельефном 

виде. Книга вызвала оживленные споры и дискуссии, которые помогли 

постмодернизму получить окончательное признание, придали ему 

философское и глобальное измерение и сделали из него своеобразную 

сенсацию. 

В 80-е гг. постмодернизм распространяется по всему миру, достигает 

впечатляющего успеха и триумфа. Благодаря средствам массовой 

коммуникации он становится модой, неким фирменным знаком времени, 

своеобразным пропуском в круг избранных и посвященных. Вместе с тем, 

хотя постмодернизм и стал международным явлением, более всего он 

применим к Западной Европе, поскольку именно здесь в наиболее четком 

виде имели место предшествующие ему три эпохи: Античность, 

Средневековье и Современность. На других континентах эпоха 

Современности часто оказывается в размытом виде, а в истории США 

отсутствуют Античность и Средневековье. 

Постмодернизм возник в результате осмысления развития западного 

общества за последние два-три столетия, именуемые Современностью. 

Соответственно для обозначения эпохи, сменившей Современность, наряду с 

термином «постмодернизм» используются и другие: «постмодерн», 

«постсовременность», «поздняя современность». Термины «постмодернизм» 

и «постмодерн» больше подходят для культуры и искусства, тогда как 

остальные имеют более широкий смысл и охватывают все общество в целом. 

Следует заметить, что далеко не все признают наличие 

постсовременности. В частности, немецкий философ Ю. Хабермас считает, 

что утверждения о возникновении некой постсовременности являются 

необоснованными. По его мнению, «современность — незавершенный 

проект». Она дала положительные результаты, далеко не исчерпана себя и в 

ней есть чему продолжаться в будущем. Речь может идти лишь об 

исправлении допущенных ошибок и внесении поправок в первоначальный 

проект. 

Однако у сторонников постсовременности имеются свои аргументы и 

факты, хотя и между ними нет полного согласия. В частности, они считают, 

что постмодернизм представляет собой особое состояние духа, которое 

может возникнуть и реально возникало в самые различные эпохи на их 

завершающей стадии. Постмодернизм в этом смысле выступает 

трансисторическим явлением, он проходит через все или многие 

исторические эпохи, и его нельзя выделять в какую- то отдельную или 

особую эпоху. 

Другие же, наоборот, определяют постмодернизм как особую эпоху. 

которая началась вместе с возникновением постиндустриальной 

цивилизации. Думается, что эти точки зрения можно примирить. 

Действительно, постмодернизм является прежде всего состоянием духа. 

Однако это состояние длится уже довольно долго, что позволяет говорить об 
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эпохе, хотя эта эпоха является переходной. 

Постмодернизм соотносит себя с современностью и противопоставляет 

себя ей, поэтому ключ к его пониманию находится в ней. 

Чаще всего современность рассматривается в двух смыслах. В первом 

она охватывает примерно два столетия и именуется эпохой разума. Она 

начинается в конце XVIII в., вместе с Великой французской революцией, и 

означает практическую реализацию капиталистического, индустриального 

общества. 

Во втором смысле начало современности отодвигается еще на одно 

столетие назад, до середины XVII в., когда шла разработка проекта будущего 

общества. Современность в этом случае охватывает Новое и Новейшее время. 

Расширение границ современности представляется вполне обоснованным, 

ибо оно позволяет составить о ней более полное представление. 

Действительно, именно в середине XVII в., как бы открывая Новое 

время. Ф. Бэкон и Р. Декарт ставят перед человечеством грандиозную цель: с 

помощью науки сделать человека «господином и повелителем природы». Так 

начиналось великое преобразование и покорение природы, опиравшееся на 

науку и составившее основное содержание современности в ее практическом 

аспекте. 

Декарт разрабатывает концепцию рационализма, в русле которого будут 

формироваться главные идеалы и ценности западного мира. Он также 

выдвигает идею о культуре, фундаментом которой должны стать разум и 

наука, а не религия. В целом в XVII в. наблюдается быстрое возвышение 

пауки, происходит первая научная революция и зарождается научно-

технический прогресс, роль и значение которых окажутся поистине 

судьбоносными. 

Возникшие тенденции получили дальнейшее развитие и усиление в 

XVIII в. — веке Просвещения. Философы-просветители, в особенности 

французские, еще больше возвысили авторитет и значение разума и науки. 

Помимо этого, они сделали исключительно актуальным гуманизм эпохи 

Возрождения. Просветители разработали концепцию нового общества, ядро 

которой составляли универсальные общечеловеческие принципы, ценности и 

идеалы: свобода, равенство, справедливость, разум, прогресс и т.д. 

Важнейшей чертой этой концепции стал футуризм, устремленность в 

«светлое будущее», в котором должны восторжествовать указанные идеалы и 

ценности. 

Основными средствами построения нового общества и достижения 

светлого будущего объявляются просвещение и воспитание. Решающая роль 

при этом отводится разуму — его прогрессу и способности человека к 

бесконечному самосовершенствованию. Разум провозглашается высшим 

судьей всего существующего. 

Своей программе построения нового общества просветители придавали 

глобальное значение. Они полагали, что провозглашенные ими принципы, 

идеалы и ценности, благодаря прогрессу разума и просвещения, охватят все 
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человечество, поскольку все люди имеют одну и ту же природу и один и тот 

же разум. 

Просветители верили, что разум обеспечит решение всех проблем и 

задач. Высшая форма разума — наука — даст рациональное объяснение 

законов природы и откроет доступ к ее несметным богатствам. Она же 

сделает «прозрачными», ясными и попятными межчеловеческие отношения, 

что позволит построить новое общество на принципах свободы, братства и 

справедливости. В равной мере человек сможет, наконец, познать самого 

себя, овладеет самим собой, поставит все свои поступки и действия под 

сознательный, рациональный контроль. 

XIX век стал временем конкретного воплощения в жизнь 

просветительских идеалов и ценностей, всей программы в целом. Уже в 

начале века становилось все более ясным, что складывающееся буржуазно-

капиталистическое общество выглядит весьма далеким от тех идеалов, 

исходя из которых оно задумывалось. В нем нет желаемых свободы, братства 

и справедливости. Прежнее деление на сословия уступило место не менее 

жесткому делению на классы с противоположными интересами, 

обрекающими их на непримиримую борьбу между собой. Поэтому в 

середине века появился марксизм, провозгласивший пролетарско-

социалистический путь реализации просветительских идеалов и 

предложивший более радикальные и революционные способы их 

осуществления. Однако и этот путь принес большие разочарования. 

В целом можно сказать, что в XIX и XX вв. человечество шло от одного 

разочарования к другому, тщетно пытаясь приблизиться к светлому 

будущему. В ходе эволюции многие идеалы и ценности Просвещения 

оказались либо не реализованными, либо существенно искаженными. Так, в 

XIX в. экспансия ценностей западного мира на другие континенты 

осуществлялась не через просвещение и воспитание, нос помощью грубого 

навязывания и насилия. Действительной движущей силой при этом 

выступала не цивилизаторская миссия, а экономический и политический 

интерес. 

В результате сложилась колониальная система, основанная на 

несправедливости, эксплуатации и угнетении. В XX в. разразились две 

мировые войны, чудовищные по масштабам бедствий, отмеченные 

варварским истреблением миллионов людей, сделавшие сомнительной саму 

мысль о гуманизме. Помимо этого, человечество прошло через многие другие 

события и испытания, глубоко изменившие жизнь и мироощущение людей. 

Два из них заслуживают особого внимания, поскольку именно они во многом 

объясняют феномен постмодернизма. 

Первое из них - экономический кризис 30-х гг. Это потрясение вызвало 

к жизни фашизм, который в свою очередь породил Вторую мировую войну. В 

то же время кризис изменил характер капитализма и капиталистического 

производства. Реальная опасность социально-экономической и политической 

катастрофы заставила господствующий класс пойти на серьезные уступки и 
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коррективы. Благодаря этому производство переставало быть производством 

ради производства. его непосредственной целью становились не только 

прибыль, но и потребление, в которое теперь включалось подавляющее 

большинство населения, раньше в нем не участвовавшее. 

Новая ситуация объективно вела к снижению остроты прежних 

социальных конфликтов и противоречий. Она создавала вполне приемлемые 

для человека условия существования, которые распространялись на две трети 

общества. Более того, в Швеции предпринимается попытка построить 

общество «трех третей», т.е. общество, в котором все имеют достойные 

условия существования, что составляет главную особенность так 

называемого «шведского социализма». 

Второе важное событие - экологический кризис, явно обозначившийся 

в 60-е гг. Этот кризис обесценил великую идею преобразования и покорения 

природы. Почти достигнутая победа человека над природой оказалась на 

самом деле мнимой, пирровой, равносильной поражению. Этот кризис 

парализовал, убил прежний футуризм, устремленность в светлое будущее, 

ибо это будущее оказалось слишком пугающим. В равной мере 

экологический кризис обесценил открывшиеся возможности общества 

потребления. Он как бы отравил положительные и привлекательные стороны 

такого общества, создал ситуацию, похожую на пир во время чумы. Кризис 

все сделал хрупким и обреченным. 

Своим возникновением постмодернизм обязан модерну с его культом 

рационального знания и технических преобразований, уверенностью в 

поступательном развитии общества и бесконечном прогрессе человечества. 

Однако к 1970-х гг. экологический кризис, экономический застой, кризисное 

состояние в культуре породили представление о «конце истории», тупике 

технократии и даже об исчерпанности фундаментальных научных 

достижений. Так завершилась эпоха модерна. На смену модернистским 

представлениям пришло новое мироощущение, которое выступило против 

оптимистической веры в технологии, в возможность предвидения будущего, 

положительные перспективы развития мира. Смещение духовных 

ориентиров поставило человека на грань хаоса; он начинает ощущать, что 

только сам отвечает за свое бытие, и это определяет главную ценность жизни. 

Именно это мироощущение получило признание в его новейшем значении — 

понятии «постмодернизм», что переводится как «постсовременность». 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие социально-политические и экономические факторы оказали 

наибольшее влияние на формирование новоевропейской культуры? 

2. Как развитие науки Нового времени повлияло на культуру? 

3. Назовите основные художественные направления и течения Нового и 

новейшего времени? 

4. Как исторические события ХХ века повлияли на развитие искусства? 

5. Каковы основные черты культуры постмодернизма? 
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Лекция 10. Социодинамика русской культуры 

 

 План лекции: 

 1. Циклический характер перемен в политической и культурной жизни 

России. 

2. Основные концепции социодинамики русской культуры. 

3. Культура периода Древней Руси. Культура периода золотоордынского 

ига. 

4. Культура периода Московского царства. 

 

Основные понятия: социодинамика, теория циклов, инверсия, 

дискретность, культурная парадигма, социокультурные противоречия. 

 

1. Циклический характер перемен в политической и культурной 

жизни России 
Изучение социодинамики культуры имеет огромное значение для 

понимания изменений, постоянно происходящих в обществе. Слово 

«социодинамика» происходит от соединения латинского слова «социум» - 

общество и греческого «динамика», что означает состояние движения, ход 

развития; при рассмотрении социокультурной динамики речь идет об 

изменениях, которые происходят в культуре под воздействием внешних и 

внутренних сил. Разработаны различные модели социокультурных 

динамических процессов: 

 эволюционная (Г. Спенсер, П. Тейяр де Шарден); 

 циклическая (О. Шпенглер, А. Тойнби, Л. Н. Гумилев); 

 волновая (П. Сорокин). 

В целом под социокультурной динамикой понимается процесс 

развертывания отечественной культуры во времени и пространстве и во 

взаимосвязи с социальной организацией, социальными переменами и 

социальными потрясениями, которыми так богата отечественная история. 

Культура, по словам известного ученого Ю.М.Лотмана, «всегда связана с 

историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, 

интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И 

потому, когда мы говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть 

сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, который эта культура 

прошла». 

В работе «Культура и взрыв» Ю. М. Лотман выделяет два типа 

динамических процессов культуры: взрывных и постепенных, между 

которыми устанавливается определенное соотношение. Частые взрывные 

процессы, прерывность и катастрофичность русской истории, отмеченные Н. 

А. Бердяевым, неразрывно связаны со спецификой нашей культуры. В 

каждом из 5 периодов отечественной истории, которые были выделены Н. А. 

Бердяевым, происходили существенные культурные сдвиги при сохранении 

определенной преемственности. 
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Циклические изменения как один из вариантов динамики культуры 

имеют место в каждой культуре, хотя и в разных масштабах. Но именно 

российскому обществу эти изменения оказались присущи в особенно сильной 

степени. Именно глубокая противоречивость русской культуры и отсутствие в 

ней сформированного срединного начала придало такой размах циклам 

российской истории, превращавшимся в инверсионные «перестройки» типа 

ее социокультурного устроения, сопровождаясь отходом от прежнего 

достояния, насаждением новых норм, смыслов и ценностей - при 

насильственной ликвидации или запрещении предшествующего достояния. 

Эта цикличность российской истории дала основание ряду мыслителей 

выявить «маятниковые» построения попыток реформации (А.Янов) или 

«инверсию» периодов социополитического развития (А.Ахиезер). Следует 

помнить при этом, что в ходе циклических или же инверсионных процессов 

соперничающие стороны конфликта лишь временно устраняются с 

политической сцены, но никуда не исчезают, а сохраняются и по сути дела 

составляют фундаментальную структуру цивилизации. 

Инверсионный характер, по мнению некоторых исследователей, носило 

уже введение христианства, проведенное по инициативе центральной 

(княжеской) власти как ее «выбор», означавший «ниспровержение прежних 

идолов». Но и в дальнейшем смена столиц, типов власти и социально-

политического устроения во многом протекала через радикальный отказ от 

прежнего достояния и утверждение принципиально нового устроения. 

Огромного масштаба инверсию российское общество претерпело в период 

авторитарного правления Ивана Грозного, стиравшего остатки феодальной 

раздробленности, что привело к общему срыву в устроении российской 

жизни в начале XVII в.- в период, названный Смутным временем. 

Форсированная модернизация при Петре I сопровождалась репрессивной 

политикой в отношении всего старорусского. Но XIX век принес устойчивую 

тенденцию к самоопределению русской культуры. Новая крупномасштабная 

инверсия охватила все российское общество в начале XX веке. 

Таким образом, прерывистость русской истории, колебание между 

Востоком и Западом и соответственно смена ценностных ориентиров 

являются непосредственным следствием противоречивого характера русской 

культуры. Россия киевская и московская, петровские реформы - все это лишь 

некоторые этапы изменения культурных ориентиров. 

 

2. Основные концепции социодинамики русской культуры 
Историю России и неотрывную от нее историю русской культуры 

отличает постоянно воссоздаваемая неустойчивость, нестабильность 

общественной системы, несбалансированность социальных предметов и 

культурных значений, а потому - и их непредсказуемость. Можно вести речь 

о преимущественно дискретном характере социокультурной истории России. 

Выдающийся мыслитель XX в. Н.А. Бердяев писал в своей знаменитой 

работе «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937): «Историческая судьба 
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русского народа была несчастной и страдальческой, и развивался он 

катастрофическим темпом, через прерывность и изменение типа 

цивилизации. В русской истории, - продолжал он, - ... нельзя найти 

органического единства». Бердяев насчитывал в истории России «пять 

разных Россий: 

Россию киевскую, 

Россию татарского периода, 

Россию московскую, 

Россию петровскую, императорскую 

и, наконец, новую советскую Россию». 

Эти России, сменяя друг друга, вместе с тем накладывались друг на 

друга, не образуя органического единства и преемственности. Напротив, 

общество проходило через радикальные, во многих отношениях 

катастрофические, изменения социокультурного типа. 

Хотя приводимое Бердяевым перечисление номинально связано с 

меняющимися центрами и типами государственности, конечно не в этом был 

его критерий, определяющий характер общества. С типом государственности 

был тесно связан общий характер культуры, тенденции, определяющие ее 

динамику в каждом периоде. 

Каждый переход от одного периода к другому сопровождался не только 

далеко идущей перестройкой предшествующих политических и социальных 

структур, но и их ломкой, энергичными мерами по отрицанию и разрушению 

отвергаемого прошлого. Таков был вынужденный результат татаро-

монгольского господства, политики Ивана Грозного и потрясений Смутного 

времени. Таковы были следствия целеустремленной политики Петра I и его 

преемников. В дворянско-бюрократической империи были отменены или 

ограничены прежние феодальные привилегии и порядки, создана новая 

социальная иерархия на основе «Табели о рангах» и выслуги на 

государственной службе. Европеизация осуществлялась через крайнее 

социальное и культурное расслоение «по вертикали»: европеизированые и 

просвещенные «верхи» и закрепощенные, бесправные и темные «низы». В 

свою очередь, дворянская культура решительно отвергалась разночинной 

интеллигенцией, а нарастающая буржуазия беспощадно рубила «вишневые 

сады» и обрекала на разорение «дворянские гнезда». Нарастание социальных 

противоречий и движений социального протеста зачастую отражалось в 

отрицании господствующей культуры и культурном нигилизме. 

Но дело не только в подобных разрывах русской истории. Слабость 

интегрирующего духовного начала приводила к постоянной внутренней 

раздробленности этого общества. Бердяев имеет в виду не только хорошо 

знакомые нам по социально-политическому анализу противоречия между 

трудящимися и имущими слоями, народом и интеллигенцией, обществом и 

государством. Этим противоречиям он придает несомненное значение как 

ситуативных причин, во многом обусловивших протекание революции 1917 г. 

Однако глубокие разлады были присущи самой русской культуре на разных 
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этапах ее истории. Именно эти разлады и противоречия и создавали 

разнообразие национально-духовной жизни России. 

Современный взгляд на особенности социодинамики русской культуры. 

История России - совокупность культурно-исторических парадигм. 

Бердяев был прав, когда выделял в российской истории чередование «разных 

Россий», понимаемых как смену разительно отличающихся друг от друга 

культурно-исторических парадигм или стилей культуры. Однако сегодня 

очевидно, что и эти пять не исчерпывают российской истории: наряду с 

советской Россией была и русская эмиграция (русское зарубежье); после 

«перестройки» и распада СССР, начиная с 1991 года мы ведем отсчет 

посттоталитарной истории России; да и эпоха «серебряного века» (рубежа 

XIX - начала XX вв.), в том числе и по представлениям самого Бердяева, 

составляла особый тип культуры, отличный от культуры императорской 

России. 

Если же добавить к перечисленным Россиям еще Русь дохристианскую, 

языческую, существовавшую, пусть и весьма аморфно, до Киевской Руси, то 

мы насчитаем уже девять культурно-исторических парадигм в истории 

отечественной культуры, что чрезвычайно много для одной культуры, даже 

прожившей более 11 веков (истоки языческой Руси теряются в 

доисторической глубине и не могут быть датированы с какой-либо 

определенностью). Тем более невероятно, чтобы в рамках одной 

национальной социокультурной истории наблюдалось бы от 5 до 9 разных 

типов цивилизаций; следует, вероятно, говорить о нескольких различных 

модификациях (фазах) одной цивилизации. 

Несомненно, что каждый из перечисленных Бердяевым пяти периодов 

резко отличается от предыдущего и последующего и характеризуется 

социокультурным своеобразием и внутренним единством. Переход же от 

одного замкнутого в себе социокультурного этапа к последующему 

невозможен постепенным, эволюционным путем: это каждый раз резкая, 

внезапная «ломка» целостной и единой социокультурной системы (для ее 

обозначения принят сегодня термин «парадигма»), или, сказать иначе, 

революционная смена культурно-исторической парадигмы. 

Смена культурных парадигм как революционный процесс. 

По существу, вся история России и русской культуры претерпевала 

многочисленные поворотные пункты, точнее - ломки социально- и культурно-

исторического процесса. Происходившая при этом смена ценностно-

смысловых систем и стилевых принципов культуры (культурно-исторических 

парадигм), изменение самого типа цивилизации, происходившее «толчками» 

и готовившееся внешне незаметно, была по сравнению с иными типами 

цивилизаций особенно резкой и глубокой (что и давало основание Бердяеву 

говорить об «изменении типа цивилизации»; это заявление, конечно, не 

следует понимать буквально - как смену типов цивилизаций, поскольку тип 

российской цивилизации не менялся, но находился в процессе становления, 

определенной эволюции, а потому не оставался неизменным; однако 
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дискретность цивилизационного развития была слишком очевидной). 

В истории русской культуры таких «ломок» культурно-исторической 

парадигмы было гораздо более четырех (между «пятью Россиями»): 

 Крещение Руси; 

 начало монголо-татарского ига; 

 создание Московского царства и утверждение русского самодержавия; 

 религиозный Раскол и начало Петровских реформ; 

 осуществление крестьянской реформы (отмена крепостного права); 

 Октябрьская революция 1917 года; 

 начало советского тоталитаризма сталинского типа; 

 Август 1991 г. - крушение тоталитарного режима и начало либеральных 

реформ. 

Нетрудно заметить не только разрушительный, даже катастрофический 

характер каждой из перечисленных социокультурных «ломок», имевших 

далеко идущие культурно-исторические последствия, но и их взаимно 

противоположную направленность: 

 Крещение Руси и религиозный Раскол; 

 порабощение Золотой Ордой и самоутверждение Московского царства; 

 антикрепостническая реформа и сталинская коллективизация; 

 социалистическая революция 1917 г. и 

 «вторая русская революция» 1991 года. 

Все это придает социокультурной динамике России особенно 

противоречивый, напряженный и радикальный характер, требующий своего 

научного осмысления и корректного объяснения. Общие закономерности 

социодинамики культуры получают на материале русской истории свое 

особенное воплощение. 

Социокультурные противоречия и социокультурная динамика. 

Для понимания причин и характера происходивших в истории 

отечественной культуры резких смен социокультурных парадигм необходимо 

в каждом отдельном случае внимательно проанализировать возникающие в 

переломные моменты истории состояния социокультурной неполноты, 

общественно-исторической нестабильности, неустойчивости, взаимного 

несоответствия социальных предметов и культурных значений, 

порождающие глубокие и нередко неразрешимые противоречия. Изучение 

таких социокультурных противоречий, выступающих в качестве движущих 

причин культурно-исторического развития, в отношении России и русской 

культуры исключительно важно. 

Принципиальное значение для понимания социокультурных 

противоречий национальной истории культуры приобретают противоречия 

между социальными и культурными явлениями, случаи взаимного 

несоответствия между социальными предметами и их культурными 

значениями. Многие из таких социокультурных несоответствий возникают в 

результате «наложения» друг на друга двух или нескольких культурно-

исторических этапов, противоречивого сосуществования во времени и 
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пространстве социальных и культурных явлений, генетически восходящих к 

различным историческим периодам и фазам развития культуры и общества. 

Во многих случаях культурно-исторические парадигмы в русской 

истории действительно наслаивались друг на друга: один этап еще не 

завершился, в то время как другой уже начался. Будущее стремилось 

осуществиться тогда, когда для этого еще не сложились условия, и, напротив, 

прошлое не торопилось уходить с исторической сцены, цепляясь за традиции 

и укорененные в обществе нормы и ценности. Подобное историческое 

наслоение этапов, конечно, встречается и в других мировых культурах - 

восточных и западных, - но в российской цивилизации оно становится 

постоянной, типологической чертой: 

язычество в Киевской Руси сосуществует с христианством; 

традиции Византии в Московском царстве переплетаются с 

монгольскими новациями; 

в петровской России резкая модернизация сочетается с глубоким 

традиционализмом допетровской Руси; 

в советское время глубоко укорененный в традициях 

западноевропейской культуры марксизм соединился с российским 

почвенничеством и религиозным фундаментализмом, подготовив почву для 

сталинского тоталитаризма (тоталитаризм - это ярчайший пример государства 

с полным контролем над всеми сферами жизни общества). 

Периоды параллельного сосуществования сменяющих друг друга 

этапов и соответствующих культурно-исторических парадигм длились в 

российской истории подчас не десятилетия, а века. При этом можно заметить, 

что тенденции культурно-исторического развития России то и дело 

опережали цивилизационные, вступая с ними в неразрешимые противоречия 

или в необъяснимые союзы. 

С учетом этих размышлений и рассмотрим процесс развертывания 

отечественной культуры во взаимодействии с социальной организацией 

российского общества. 

 

3. Культура периода Древней Руси. Культура периода 

золотоордынского ига 

Древнейший слой отечественной культуры - языческая культура 

восточных славян. Догосударственный период культурного развития 

восточных славян охватывает по меньшей мере полтора тысячелетия. В ходе 

него восточнославянский этнический массив не только выделился из единого 

индоевропейского сообщества народов, но и распался на племенные союзы и 

группы. Один из них, племенной союз руссов, и дал начало великой культуре. 

В эпоху славянской древности заложены были начала всего строя русской 

жизни, духовности, языка, культуры в целом. 

Языческая культура славян была довольно развитой, имелись 

мифология, пантеон главных божеств, жрецы. Академик Б. А. Рыбаков 

выделил целых 3 периода в развитии язычества Древней Руси: 
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- господство культа упырей и берегинь, то есть обожествление сил 

природы, которых надо было умилостивить, чтобы они не вредили человеку и 

помогали в трудовой деятельности; 

- господство культа Рода как божества Вселенной, всей природы и 

плодородия, то есть культ предков. Славяне считали, что Предки продолжали 

и после смерти жить с ними, постоянно находясь рядом; 

- господство культа Перуна как покровителя дружинно-княжеских 

кругов формирующегося государства, то есть на этом этапе развития 

язычества появляется «Бог богов», удаленный от мира, - существо небесное, 

глава иерархии богов. Поклонение идолам сопровождалось языческими 

ритуалами, которые отличались торжественностью, степенью воздействия на 

психику. В связи с потребностью внутреннего объединения княжеский бог 

Перун становится богом общегосударственным. 

Процесс объединения восточнославянских племен в единое 

государство, рост городов требовали новой центральной цементирующей 

идеи, которой не было у язычества. 

Крещение Руси как смена культурно-исторической парадигмы 

Крещение Руси князем Владимиром в 988 г. явилось крупнейшим 

событием, как по своим непосредственным результатам, так и по 

последствиям, ближайшим и отдаленным. Христианский идеал, внесенный в 

языческую среду, стимулировал духовное развитие, очеловечивал эту среду, 

хотя, разумеется, между действительностью и идеалом всегда существует 

огромный разрыв. При всей развитости традиций восточнославянского 

язычества только принятие христианства позволило русской культуре через 

контакт с Византией преодолеть локальную ограниченность и приобрести 

универсальное измерение. Язычество не выделяло человека из природы, он 

был нерасторжим с миром ее вечного круговращения. С принятием 

христианства культура осознает себя и свое место в мире. 

Введение христианства по своему влиянию на сознание человека того 

времени представляло собой подлинную революцию, принесшую с собой 

совершенно новые ценности, новые формы жизни, разрушавшие прочно 

укоренившиеся древние стереотипы. Крещение в корне меняло всю сферу 

мыслительной деятельности и вследствие этого вступало в конфликт со всем 

предшествующим религиозным миропониманием. Язычество оказывало 

сопротивление и продолжало жить в народных низах. 

Особенности принятия христианства 

Важной особенностью принятия христианства на Руси было наличие у 

нее своей письменности. Алфавит, пришедший от южных славян, был 

приспособлен к фонетике, усваивался народом, многие представители 

которого, преимущественно в растущих городах, были грамотны. Достаточно 

вспомнить о новгородских, псковских берестяных грамотах, чтобы судить об 

уровне развития грамотности в Древней Руси. 

В институциональном плане для древнерусского христианства 

характерна тесная связь с княжеской властью и ее административным 
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аппаратом. За короткое время после принятия христианства культура Древней 

Руси достигла своего расцвета, особенно при Ярославе Мудром. Началось 

строительство каменных церквей, таких как Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде. Успешно развивались иконопись, переписка книг, украшенных 

миниатюрами, наподобие Остромирова Евангелия, литература. С принятием 

христианства связано появление на Руси переводных работ древнегреческих 

и византийских авторов, богослужебных христианских книг, становление 

системы образования при монастырях, возникло множество культурных 

центров. 

Православие стало духовной основой Руси. Сложились единство языка, 

веры и власти, без чего впоследствии было бы невозможно восстановление 

единого государства, а также его сохранение в ходе колонизации земель. 

Значение принятия христианства для Киевской Руси 

Киевская Русь за очень короткий срок, уже к XI веку, превратилась в 

страну высокоразвитой культуры, сравнимой с европейской. Это была единая 

держава, объединявшая славянские, прибалтийские и финно-угорские народы 

на территории около 7 тыс. кв. км. Оформилась общность древнерусского 

народа, сложился литературный язык. Высокий уровень национального 

самосознания демонстрируют русские летописи. Показательна 

приверженность широких слоев населения к знаниям и грамотности. 

Таким образом, эпоха русской древности - один из наиболее сложных и 

наименее проясненных периодов отечественной культуры. Истоки его 

теряются в глубине веков. Многое навечно сокрыто от взгляда исследователя. 

Большинство сведений содержится в археологических памятниках и редких 

письменных свидетельствах. Часть информации может быть получена 

посредством этно-лингвистического анализа. Спорными остаются вопросы 

происхождения и прародины восточных славян. Не утихает полемика по 

поводу уровня развития наших предков на заре истории. Эпоху древности 

завершает период раннефеодального государства Киевская Русь. Это было 

переломное время, характер которого диктовало принятие христианства. 

Пути его утверждения на Руси определялись уже тогда сложившимся типом 

народной духовности, особенностями культурно-исторического развития 

страны. К началу XII века завершается древний период русской культуры, 

насчитывавший более одной тысячи лет. И несмотря на то, что Русь позже 

других европейских стран вступила на путь исторического развития, она к 

XII веке догнала их и стала с ними вровень. 

Культура периода золотоордынского ига 

Иго Золотой Орды - одно из тяжелейших испытаний в отечественной 

истории. Для церкви, по-прежнему игравшей ведущую роль в культуре, это 

был, по мнению Н. А. Бердяева, один из лучших периодов. Русский народ 

сумел осознать свои силы и подняться на борьбу за независимость. Во 

многом этот подъем связан с деятельностью Сергия Радонежского, самого 

почитаемого русского святого. Именно он вдохновил на Куликовскую битву 

московского князя Дмитрия, стал основателем многих других монастырей и 
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храмов. 

Влияние золотоордынского ига на культуру Руси 

Проблема монгольского влияния на Русь многомерна, а именно: 

Непосредственный эффект монгольского нашествия - разрушение 

городов и уничтожение населения. Оборвались традиционные связи с 

Византией, Западной Европой, мусульманским Востоком, были уничтожены 

или разорены многие очаги культуры. Все это вело к культурной изоляции. 

Все исследователи древнерусской жизни отмечают приостановку 

культурного развития страны вследствие монгольского нашествия. Общее 

понижение культурного уровня, общее огрубение нравов были 

непосредственными результатами нашествия. 

Одним только нашествием монгольское влияние на Русь не 

ограничивается. Очень сложным является вопрос о влиянии монголов на 

становление будущей российской государственности, который выдвинули на 

передний план в XX столетии представители евразийского течения 

общественной мысли. Евразийцы считали, что на территории России 

благодаря привнесению туранского (тюркского) элемента в русскую культуру 

сложился новый этнотип, заложивший основы психологии русского человека. 

Многие положения евразийцев весьма спорны, но они в значительной 

степени стимулировали дальнейшие исследования. 

Прямого воздействия монгольского права на русское не было, но в 

сфере уголовного права ужесточаются наказания: вводится смертная казнь, 

наказания кнутом, пытки. 

Заимствования у монголов сказались на военном деле, прежде всего на 

устройстве конницы. По мнению евразийцев, Русь заимствовала такие черты 

воинской доблести монгольских завоевателей, как храбрость, выносливость в 

преодолении препятствий. 

В русском языке сохранилось много монгольских слов, относящихся к 

деньгам и налоговому обложению, это было связано со сбором дани и 

различных налогов. Какой-либо культурной налоговой политики у монголов 

не было, они всегда хотели взять возможно больше самыми грубыми 

приемами и средствами. 

Монголы не могли оказать существенного влияния на русское 

просвещение, поскольку сами не имели такового, не могли они также внести 

ничего существенного в русскую архитектуру, русское искусство. 

Московские цари восприняли у монголов этикет дипломатических 

переговоров. Их знакомство с монгольским способом ведения дипломатии 

очень помогало в отношениях с восточными державами, особенно с теми, 

которые стали преемниками Золотой Орды, но случались недоразумения в 

отношениях со странами Запада вследствие несовпадения норм этикета. 

В целом при всей важности и значимости монгольского влияния на 

русскую культуру вряд ли следует его преувеличивать и приписывать ему 

исключительное значение. Отечественную культуру этого периода отличало 

усиление патриотической тематики, вошедшей в культурную традицию Руси 
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в связи с монголо-татарским нашествием, что способствовало консолидации 

общерусского национального сознания, а на стыке взаимодействия 

славянской и тюркской культур стали возникать новые явления в языке, быте, 

обычаях и искусстве. В конечном счете цивилизация России, оказавшись 

вовлеченной в «степь», проявила себя как цивилизующий фактор. Многие 

татары со временем перешли в христианство, а их потомки стали видными 

деятелями русской культуры (Н. М. Карамзин, С. Булгаков, П. Я. Чаадаев). 

Православие в период монголо-татарского ига. Важным фактором 

сохранения русской культуры в тяжелые времена оставалось православие. 

Монголы были веротерпимы и не трогали православные храмы (за 

исключением начального периода вторжения). Причины этого кроются в 

язычестве монголов, ибо язычники считают все веры одинаково истинными 

религиями, к тому же монголы были народом крайне суеверным и считали 

своих шаманов людьми, наделенными сверхъестественными свойствами. 

Аналогичным образом они взирали и на служителей других вер. 

 

4. Культура периода Московского царства 
В XIV в. Русь начинает постепенно выходить из-под золото-ордынского 

ига. Одержанная в 1380 г. на Куликовом поле победа вызвала громадный 

творческий подъем в стране. К концу XV века завершается объединение 

русских земель под началом Москвы, оформляется мощное 

централизованное государство, переставшее с 1480 г. платить дань Золотой 

Орде. В области культуры эту эпоху с полным основанием можно назвать 

Русским Возрождением, оно опиралось на владимиро-суздальские историко-

культурные традиции. 

Концепция «Москва-Третий Рим» 

Московское царство, не успев достаточно укрепиться, оказалось 

единственным в мире православным государством. Южнославянские земли, 

Византия были захвачены турками. В конце XV века оформляется 

идеологическая доктрина русского самодержавия «Москва-Третий Рим», 

опиравшаяся на идею преемственности власти московских государей от 

византийских императоров и самого римского кесаря Августа. Ее 

распространению способствовала женитьба великого московского князя 

Ивана III в 1472 году на племяннице последнего византийского императора 

Софье Палеолог. Развил теорию игумен псковского монастыря Филофей. 

Концепция Москвы - Третьего Рима переносила мировое значение 

Византии на Русь. Москва остается последним православным царством, 

должна в качестве опоры чистоты веры противостоять остальному миру. 

Особенности духовной жизни 

Для духовной жизни Руси XIV-XV веков был характерен особый 

интерес к человеку, ценностям его внутренней жизни, индивидуальным 

переживаниям. Это типично ренессансная культурная тенденция. Для Руси и 

Византии в отличие от Западной Европы она более сосредоточивалась в 

области поиска трансцендентного смысла жизни и проявлялась в 
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распространении исихазма. Практика внутреннего сосредоточения и 

молчальничества (исихия) получила широкое развитие в Византии в XIV века 

и была связана с именем Григория Паламы. В русскую среду на этом этапе 

исихазм проникал через переводную литературу и был распространен в 

монашеском быту. 

Эпоха Московского царства, совпавшая с освобождением Руси от 

татаро-монгольского ига, возрождением политической целостности земли и 

духовно-нравственным подъемом жизни, была временем наивысшего взлета 

русской религиозной духовности. Это наиболее зримо воплотилось в 

иконописи и зодчестве. Над горизонтом Руси взошла плеяда великих 

подвижников, личными усилиями преобразивших национальный дух, 

поднявших его на недосягаемую высоту. За всю историю Руси не было 

другого такого периода, когда светская и духовная власть столь гармонично 

взаимодействовали бы друг с другом. Только что оформившееся Московское 

государство не обрело еще жесткости власти, авторитет которой покоился на 

духовной мощи церкви. Именно она освящала деятельность московских 

князей по собиранию Русских земель и свержению иноземного ига. 

Зависимая от светской власти материально, Русская Православная Церковь не 

противопоставляла себя ей, не претендовала на первенство, выбрала роль 

духовника и наставника государей.  

Раскол как «архетипическая модель» развития России 

За внешним великолепием церкви того времени крылось начало ее 

долгого заката как авторитетного общественного и культурного института. 

Победа иосифлян (выступали под главенством игумена Волоколамского 

монастыря Иосифа Волоцкого за незыблемость церковного землевладения и 

развивали идею о превосходстве духовной власти над светской), в споре с 

нестяжателями (их представляли Нил Сорский и заволжские старцы, 

проповедовавшие отказ церкви от собственности и, прежде всего, земельных 

владений, поддерживающие уход от мира и аскетическую практику), на 

несколько столетий пресекла линию на духовное совершенствование, 

которую представляли Нил Сорский и заволжские старцы. Церковный раскол 

XVII века стал первым предзнаменованием будущих бурь. 

Следует согласиться с мыслью, высказанной в «Русской идее» Н. А. 

Бердяевым о том, что «раскол XVII века имел для всей русской истории 

гораздо большее значение, чем принято думать». 

Необходимость пересмотра всех церковных обрядов и приведение их в 

соответствие с греческим богослужебным порядком вызывалось прежде 

всего стремлением упорядочить обрядовую практику русской церкви в 

условиях роста религиозного вольномыслия и падения авторитета 

духовенства. Сближение с греческой церковью должно было поднять 

престиж Российского государства на православном Востоке, а разночтения в 

русских и греческих церковных книгах приводили порой к настоящим 

скандалам. 

Причины раскола были значительно глубже и касались вопроса об 
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универсальности Церкви и всеобщности ее влияния. В этом смысле русский 

раскол имеет ряд черт, сходных с западным протестантизмом. Но при 

сравнении с западным протестантизмом обнаруживается любопытная 

особенность: на Западе протестантами, отколовшимися от римско-

католической Церкви, стали проповедники и носители новшеств. В России 

знаки меняются на противоположные: проповедники и носители новшеств 

становятся создателями новой официальной церковной традиции, которая 

полностью поглощает собой прежнюю, а приверженцы этой прежней 

традиции и оказываются своеобразными протестантами, упрямо 

настаивающими на своем. Иными словами, свойство универсальности, 

всеобщности, соборности оказывается принадлежащим именно новой 

традиции, ставшей официальной, а прежняя традиция становится не только 

неофициальной, но и частичной, охватывающей более или менее узкий круг 

людей. 

За явлением церковного раскола скрывается глубокий историко-

культурный смысл. Раскольники были истинными глубоковерующими, 

переживали закат Древней Руси как национальную и личную катастрофу, не 

понимали, чем плох освященный временем старинный уклад, какая 

надобность в коренной ломке жизни огромной страны, с честью вышедшей 

из испытаний смуты и крепнувшей год от года. Раскол был большой 

трагедией народа. Он внушал ожидание Антихриста. Люди бежали в леса, 

горы и пустыни, в лесах образовывались раскольничьи скиты. В то же время 

трагедия повлекла за собой необычайный подъем, твердость, жертвенность, 

готовность претерпеть все за веру и убеждение. 

Со временем старовер выделился в особый тип русского человека, с 

культом труда, который иногда сравнивают с протестантской трудовой этикой 

на Западе. Среди русских промышленников капиталистической эпохи доля 

староверов оказалась весьма высокой. В своей общественной жизни 

раскольники взяли за основу институт земства с его практикой советов, 

сходов, выборного самоуправления, сохраняя, таким образом, 

демократические традиции народа. 

В целом, культурное развитие Руси в эпоху Средневековья 

определялось общими для всех европейских народов факторами. Это было 

время оформления национальных государств, языковой и этнической 

консолидации, рождения единых стилей в искусстве. Важнейшую роль 

играло христианство. Оно объединяло разобщенные культурные и 

этнические потоки в единое русло, способствовало укреплению 

единодержавия. На Руси переплетение власти светской и церковной было 

более сильным, чем в Западной Европе. Воспринятая от Византии традиция 

священного цезаризма наложилась на ту роль, какую русская церковь сыграла 

в годы иноземного ига. Ее духовный авторитет в обществе держался более на 

реальных заслугах, нежели традиции и принуждении, как в Европе. Однако в 

новых исторических условиях начала XVI века, когда сложилось 

централизованное государство и значение московских государей значительно 
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возросло, перед церковью встал вопрос о лояльности к сильной светской 

власти. Она разрешила его в духе иосифлянской иерархии, что облекло 

духовный авторитет церкви на медленную девальвацию в глазах народа и 

предопределило пути развития культуры и искусства. 

Крупнейшим событием, также имеющим глубокий историко-

культурный смысл, было продвижение русских землепроходцев на Восток к 

берегам Тихого океана. Примерно за столетие в невероятно тяжелых 

условиях были преодолены громадные расстояния. Продвижение в Сибирь 

осуществлялось небольшими отрядами русских служилых людей, 

происходило в общем мирно, хотя бывали и вооруженные стычки. 

Интересно, что землепроходцы продвигались практически самостоятельно, 

без помощи государства, которая пришла позже. Территория России 

гигантски выросла, усложнялось социальное и культурное развитие страны. 

XVII век - переходный период российской истории от эпохи 

Средневековья к Новому времени. Великая смута, крестьянские войны, 

городские и стрелецкие восстания, конфликт светской и церковной властей, 

раскол внутри самой церкви – все это отразилось на культуре, придав ее 

памятникам невиданную дотоле социальную остроту и злободневность. 

Главной отличительной особенностью культуры стал бурно 

протекавший процесс ее обмирщения, освобождения от церковного влияния. 

Рождаются новые жанры в литературе, ведущим изобразительным стилем 

эпохи является барокко. Зримо проявляется личностное начало в творческой 

деятельности людей, почти неизвестное Средневековью, имевшему дело не 

столько с человеком, сколько с символами и идеалами. Выразительные 

средства всех видов искусств берут отныне истоки в самой жизни, 

литературный язык максимально сближается с разговорной речью. Росли 

международные связи России, постепенно преодолевалась национальная 

замкнутость культуры, под влиянием тесного общения с иностранцами 

размывалось традиционное представление о национальной 

исключительности. Потребность в обеспечении государства современными 

средствами вооружения, необходимость в развитии торговых отношений с 

другими странами, промышленного производства, в применении новых 

технических средств заставляли правительство все чаще обращаться за 

границу и искать там всяких мастеров, которые принесли бы пользу России. 

В развитии страны наметился новый крупный поворот. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы особенности социодинамики России? 

2. В чем суть взглядов Н.А. Бердяева на историю России? 

3. Назовите основные культурные процессы дохристианской Руси? 

4. Как христианство повлияло на культуру России? 

5. В чем суть концепции «Москва – третий Рим»? 
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Лекция 11. Культура России XVIII-ХХ века 

 

План лекции: 

1. Русская культура XVIII века. 

2. Социокультурные преобразования в XIX веке. 

3. Культурное развитие России в ХХ веке. 

 

Основные понятия: модернизация, секуляризация церкви, 

просвещенный абсолютизм, национальная идентичность, западники, 

славянофилы, евразийцы, культурная революция, тоталитаризм. 

 

1. Русская культура XVIII века 
В XVIII века мы сталкиваемся с ситуацией нового культурного 

переворота в истории России, предпосылки для которого вызревали почти 

два столетия. В Петровское время страна выходит на европейский простор, 

ускоряется ее сближение с Западом. В конечном счете, именно с петровских 

реформ появляется двойственное отношение России к Европе. С одной 

стороны, многие пласты российской культуры оказываются европейскими. С 

другой - Россия формально не становится частью европейского единства. Эта 

двойственность стала источником внутренних напряжений в русской 

культуре и во многом определила ее дальнейшее развитие. 

Сущность преобразований Петра I 

Характер и результаты экономических, политических, церковных 

преобразований Петра хорошо известны - все они были направлены на 

укрепление государственной власти, военной мощи империи. Время Петра - 

это время основания тоталитарного государства, создания огромной, 

небывалой бюрократической машины, работающей по своим внутренним 

законам до сих пор. Это внедрение в сознание культа сильной личности, 

«отца нации», это милитаризация всей гражданской жизни. Петр был 

сильный государственник. В его мышлении полностью слились два понятия - 

Россия и государство, он не мог помыслить, что государство должно служить 

России, а не наоборот. При этом все должно быть подчинено одной цели - 

усилению военной мощи государства и его внешней экспансии. Для этого - 

военная реформа, учреждение постоянной армии, несмотря на немыслимые 

расходы на ее содержание и пожизненный отрыв от земли сотен тысяч 

крестьян, а офицеров-дворян от своих поместий; для этого строительство 

флота. Для этого с огромной энергией создаваемые на Урале и Сибири, в 

центре России металлургические заводы и мануфактуры на крепостном труде 

- форме хозяйствования, которая, дав временный взлет производству, привела 

к неизбежному тормозу развития всего народного хозяйства почти в течение 

двух столетий. Для этого нужен был громоздкий государственный аппарат 

как в центре, так и на местах. Этому служило провозглашение России 

империей, а Петра - первым ее императором. Для усиления западных границ 

государства надо было перенести столицу из ненавистной царю Москвы в 
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построенный с большими жизненными потерями сотен тысяч «крестьян и 

работных людей» Петербург. 

Культура и государство в эпоху Петра 

Государству должна была служить и культура. При Петре I 

устанавливается система прямой зависимости развития культуры от 

правительства. Петр начал с присущим ему энтузиазмом бороться со старыми 

русскими традициями в быту, в образе жизни и решительно вводить западные 

стандарты и нормы. Петру казалось, что перемены можно провести 

стремительно - «воспитать весь народ» - стоит только захотеть: одеть его в 

европейское платье, привить ему хорошие манеры, отучить от прежних 

вредных привычек, а главное дать необходимые знания - и задача будет 

решена. Отсюда - посылка за границу для профессиональной подготовки 

боярских детей и приглашение в больших количествах иностранцев - 

специалистов военного строя, промышленного производства, архитекторов, 

ученых, художников, которые внесли определенный вклад в осуществление 

петровских реформ. 

Вместе с тем создаются и собственные учебные заведения. 

Московская школа «математических и навигационных наук», которая в 

1715 г. становится Петербургской морской академией. 

Для подготовки офицеров армии и флота утверждаются также 

адмиралтейская и артиллерийская школы. 

На Урале открываются две горные и одна инженерная школы. 

В провинции в 1716-1725 гг. открываются, наряду с 46 духовными 

(епархиальными), 32 так называемые «цифровые» школы для изучения 

математики, геометрии. 

По проекту императора, но уже после его смерти в 1725 г. открылось 

второе после Московской славяно-греко-латинской академии, учрежденной в 

XVII в., высшее учебное и научно-исследовательское заведение - Санкт-

Петербургская академия. 

Важное значение для культуры этого и последующих периодов истории 

XVIII века имело увеличение печатной продукции, в которой главное место 

занимали правительственные постановления и учебные пособия 

(«Арифметика» Магницкого, «Азбука», «Букварь», «Грамматика»). В 1703 г. 

вышел первый номер газеты «Ведомости», где печатались также 

официальные материалы. 

Можно было бы приводить и другие факты нововведений в культуру 

петровской эпохи. Но в оценке сущности, характера культуры того или иного 

времени главное не сами факты, а тот смысл, который они собой выражают, 

какое духовное содержание они несут, во имя чего и для чего создаются те 

или иные произведения. Для рассматриваемого нами времени это особенно 

важно. 

Социокультурный смысл реформ Петра 

Обратимся к Г. Флоровскому. Приобщение к Западу, утверждает он, не 

главная цель и результат петровских реформ. «Новизна петровских реформ 



143 
 

не в западничестве, но в секуляризации. Именно в этом реформа Петра была 

не только поворотом, но и переворотом», - пишет автор. Петр создавал и 

воспитывал психологию переворота, у него был характер революционера, он 

хотел, чтобы всё решительно изменилось и переменилось. «Именно с Петра и 

начинается великий и подлинный русский раскол», означавший сдвиг и даже 

надрыв в душевных глубинах народной жизни. 

В эту эпоху новизна проникает во все сферы жизни, ведущей 

культурной доминантой становится принцип свободы творчества, 

независимости от священных и мирских авторитетов. В ходе 

мировоззренческого переворота рождается представление о личности 

человека, ее внесословной ценности. Всякое достижение и новшество 

начинают рассматриваться как дело рук человеческих. Российское общество 

выходит из средневековой вневременности, обретает историю как память о 

прошлом и урок настоящему. 

Вместе с идеей быстротечности времени получают развитие виды 

искусства на потребу публике, начинается борьба с этикетностью слова, 

наблюдается его десакрализация, то есть уменьшение его священного, 

ритуального смысла. Это отражается не только на содержании произведений, 

но и на форме их исполнения. Гражданский шрифт, газетное дело, 

журналистика - этапы на пути развенчания чуда слова в пользу 

информативности, сенсационности. 

Вместе с тем нарастает словесная иносказательность как способ 

выживания культуры в условиях ее огосударствления. «Все есть государево 

дело» - декларировала эпоха «просвещенного абсолютизма», опиравшаяся на 

просветительские идеалы и эстетику классицизма. Ее апофеозом стало 

завершение процесса церковной секуляризации, то есть освобождения всех 

сфер жизни общества от влияния церкви. Лишившись в Петровскую эпоху 

статуса политической независимости, а в Екатерининскую - экономической 

самостоятельности, Русская Православная Церковь потерпела историческое 

фиаско, за которым последовало нарастание безрелигиозных и даже 

антирелигиозных настроений в передовой части общества. Лишь народная 

среда оставалась питательной почвой православия в России. Народная вера в 

Христа была душевной и теплой, но глубоко не осмысленной, тесно 

переплетенной с обычаями старины. 

Старчество и сектантство как явления духовной жизни 

Показательным явлением духовной жизни в условиях десакрализации 

культуры и деклирикализации передового общественного сознания стало 

распространение старчества как монашеского института, основанного на 

духовном руководстве старца (монаха-наставника) аскетической практикой 

послушника. Оно пользовалось популярностью среди народа и отражало его 

поиски духовности в изменившейся исторической ситуации. Активизация 

старческого движения обусловливалась деятельностью Паисия 

Величковского, переведшего на русский язык энциклопедию аскетизма 

«Добролюбие». В числе выдающихся духовных деятелей эпохи Тихон 
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Задонский и Серафим Саровский. 

Народное сознание с присущим ему тяготением к крайностям родило и 

другую форму сопротивления надвигавшейся безрелигиозности - 

сектантство, то есть обособленные религиозные группы, оппозиционно или 

враждебно настроенные к господствующей православной церкви, 

распространявшееся в виде хлыстовства, молоканства, духоборчества, 

скопчества, оно затрагивало самые потайные уголки народной души и все 

более отделяло широкую народную периферию от передовой части русского 

общества. 

Так углублялся раскол, ставший следствием нарушенного равновесия. 

Культурная надстройка все менее оказывалась соответствующей фундаменту 

самодержавной власти. Трещина сначала проявила себя в делах церковных 

(раскол середины XVII в.), потом, в Петровскую эпоху, затронула бытовую и 

культурную сферы и, наконец, к исходу XVIII столетия выразилась в 

общественном распаде на старую простонародную и новую передовую 

«интеллигентскую» Россию. 

 

2. Социокультурные преобразования в XIX веке 
Эпоха XIX века отличается невиданным динамизмом исторического 

развития, присущим большинству развитых стран мира. Ее открыла серия 

наполеоновских войн. Россия в эти годы совершила ряд головокружительных 

оборотов, проходя то серию реформ, то полосу контрреформ. Набрав на их 

осуществлении необходимый разгон, страна в начале XX века подошла к 

революциям, которые одна за другой и довершили дело уничтожения старого 

общества. Подъем культуры, таким образом, совпал с началом активного 

революционно-освободительного движения. Культура стала ареной идейной 

борьбы. Литература и журналистика сконцентрировались на обсуждении 

вопросов о судьбах нации и страны и заняли резкую обличительную позицию 

по отношению к самодержавию. Ода «Вольность» и «Послание в Сибирь» 

Пушкина, стихотворения Рылеева «К временщику», Лермонтова «На смерть 

поэта», письмо Белинского к Гоголю - эти лучшие образцы отечественной 

словесности определили памфлетный характер развития русской литературы 

XIX столетия. 

Углублял критицизм сознания передовых деятелей эпохи, широко 

развернувшийся процесс демократизации культуры. Он был связан с 

приходом в нее представителей непривилегированных сословий, так 

называемых разночинцев, обнаруживавших живой интерес к жизни «бедных 

людей». Так в культуру вошла тема народа, которая отныне станет 

определяющей для всех направлений духовных поисков интеллигенции. 

Глубокому усвоению корней народной культуры будет способствовать 

широко развернувшаяся в XIX века кампания по сбору фольклорного 

материала. В итоге ни одно классическое произведение столетия не избегнет 

воздействия устного народного творчества. Это, в свою очередь, 

предопределит рост национального самосознания, будет способствовать 
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пониманию единства русской и мировой культуры. 

Однако размежевание общества на слой социально активных, 

образованных людей и народную массу имело и свои отрицательные, далеко 

идущие последствия. Интеллигенция в своей неистовой вере в народ и 

слепой заботе о его интересах на каком-то этапе превратила эту веру и заботу 

в фетиш народопоклонства. Идеализируя народ, интеллигенция все дальше 

отходила от понимания его реальных нужд. В конце концов интеллигенция и 

народ оказались разделенными непроходимой пропастью, что трагически 

сказалось на мироощущении передовых людей начала XX века и нашло 

отражение в литературе декаданса. 

Эпоху XIX века принято подразделять на следующие этапы: 

 первая половина - предреформенная культура; 

 60-90-е годы - пореформенная культура. 

Предреформенная культура 

Социальный фон, на котором развертывались культурные процессы в 

дореформенное время, во многом предопределил их содержание. Надежды на 

либеральные реформы, которые внушал в начале своего царствования 

Александр I, рост патриотических настроений в связи с изгнанием Наполеона 

из России сменились ужесточением полицейских функций режима при 

императоре Николае I, особенно после восстания декабристов в 1825 г. На это 

накладывался кризис феодально-крепостной системы. Он сопровождался 

оформлением класса предпринимателей и слоя разночинной интеллигенции. 

Новые социальные группировки несли вместе с собой и новый тип сознания. 

Он утверждал себя на противопоставлении официозу. 

Первым критиком официальной идеологии был П.Я. Чаадаев, автор 

«Философических писем», в которых он сформулировал свое представление 

об исторической судьбе России, особенностях ее народа. Отныне эта тема 

станет определяющей в размежевании позиций общественной мысли. Сам же 

Чаадаев высказал столь широкий спектр идей, что они дали начало 

одновременно и западничеству, и славянофильству. Его ориентация на Запад 

как столбовую дорогу мировой духовности определила направление поисков 

западников, а мысль об особом предназначении России стала отправным 

пунктом для славянофилов. 

Итак, в условиях социально-экономического кризиса николаевской 

России под влиянием идей П.Я. Чаадаева в 30-40-е годы XIX в. оформляются 

две линии в русской культуре, которые во многом будут определять 

направление ее развития. 

Одна линия сосредоточится на объяснении национальной специфики, 

поиске корней самобытности, выявлении черт психического склада русского 

народа, его национального самосознания. Ее будет отличать интерес к 

устойчивым составляющим национальной культуры, глубинным процессам, 

задающим целостность культурного состояния нации. Мировоззренческая 

ориентация позволяет назвать эту линию культурного самосознания 

центростремительной, в широком смысле - культурно-самобытной. Ее 
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фундамент базируется на утверждении формообразующей черты русского 

национального характера - соборности, основы всех социальных институтов 

страны, построенных на доверительных отношениях власти и народа. Ею 

задается доминирующий тип «цельной» личности - носителя «живого 

знания», рожденного из синтеза роли и логики, противостоящего 

стяжательству и бездуховности. Историческая миссия России - показать миру, 

как избавиться от политического и классового противостояния. В условиях 

секуляризации культуры, усиления настроений ниспровергательства, 

нигилизма, обличительства позитивным полюсом остается только народная 

среда, корнями уходящая в родную почву и питающаяся ее здоровыми 

соками. 

Эта линия проходит через столетия. К ней можно в той или иной мере 

отнести: 

 ученых: М.Ломоносова, Д.Менделеева, И.Павлова, В. Ключевского; 

 писателей: Г.Державина, В.Жуковского, Н.Карамзина; 

 идеологов славянофилов: А. Хомякова, братьев Аксаковых, братьев 

Киреевских, К. Случевского, Н. Данилевского; 

 собирателей русского фольклора: А. Афанасьева, Н. Рыбникова, П. 

Якушкина; 

 деятелей «русского культурного ренессанса» конца XIX - начала XX 

веков: Д. Мережковского, В. Розанова, М. Гершензона, Н. Бердяева, 

Вл. Соловьева, С. Франка; 

 литературного критика Ал. Григорьева; 

 писателей русской эмиграции 20-х годов XX века: Г.Федотова, Н. 

Лосского, братьев Трубецких. Много общего обнаруживают с этой 

линией взгляды Ф. Достоевского и Л. Толстого. 

Другое направление, представленное идеологией западников, 

акцентируется на идеях общечеловеческого прогресса, приоритете мировой 

культуры над национальной, утверждает творческую силу разума над стихией 

народной почвы. Оно стремится вырвать Россию из границ ее национально-

культурной обусловленности, мира, с точки зрения западников, косного, 

искусственно отгороженного от передовой цивилизации, мешающего 

прогрессу, вхождению страны в сообщество развитых народов. Эта 

центробежная, модернизаторская, революционно-освободительная линия 

русской культуры стимулирует ее динамизм, дает внешние толчки развитию, 

способствует приобщению к мировому целому. Она представлена не 

меньшим числом имен выдающихся деятелей культуры самых разных 

политических ориентацией, от либеральных (Н. Новиков, Т. Грановский, С. 

Соловьев, И. Тургенев, Н. Кавелин) до радикальных (А. Радищев, В. 

Белинский, А. Герцен, Н. Огарев, Д. Писарев, Н. Чернышевский, А. 

Добролюбов, М. Салтыков-Щедрин и т.д.). 

«Умственное брожение» 30-40-х гг. власти пытались нейтрализовать 

созданием охранительной идеологии и усилением сословности образования. 

Министром просвещения графом С. С. Уваровым (1786- 1855) была 
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сформулирована официальная идеология - «самодержавие, православие, 

народность». 

Пореформенная культура 

Пореформенное время, период конца XIX - начала XX веков, несмотря 

на свою непродолжительность, сыграл важную роль в истории русской 

культуры. Он подвел итог целой эпохе, выявил все скрытые направления и 

потенции культуры, расставил окончательные точки. Динамика культуры в 

Новое время обнаруживала устойчивую тенденцию к обмирщению и в конце 

концов реализовала ее в светском варианте, достигшем предела в начале XX 

века. Взлет научно-технической мысли определил смену ориентации в 

мировоззрении, способствовал отходу от религиозного в сторону научного 

понимания мира. Расцвет искусств выразился в нарастании все большего 

многообразия стилей, жанров, форм, быстрой смене изобразительных 

приемов и техник. Постепенно утрачивая сокровенную глубину, искусство 

тяготеет к выявлению специфики внешних форм и игре с ними. Однако 

поверхность, на которую вышел человек в своих неутомимых поисках 

смысла, оказалась неспособной всецело удовлетворить его. Трагизм культуры 

Новой эпохи отразил положение человека на распутье. Старые ценности уже 

не удовлетворяли, а новые выглядели, хотя и привлекательно внешне, но не 

отвечающими требованию глубин человеческого духа. Эстетизация мира, с 

одной стороны, и его огрубление, с другой, яркое свидетельство 

растерянности человека перед беспредельностью открывшегося ему мира. 

Таким образом, новое время в России открывает эпоха Петра Великого 

(1689-1725). Страна вступает в полосу модернизации. Это общеевропейский 

процесс перехода от традиционного аграрного общества, основанного на 

почтении к авторитету, общинно-корпоративных ценностях, идеализации 

прошлого, к современному индустриальному. 

В области культуры эпоха модернизации сопровождается 

автономизацией личности, ростом научного понимания мира, секуляризацией 

всех сфер сознания и жизни. 

Первый ее этап приходится на XVIII век, когда закладывался 

фундамент нового общества, и особенно сильно давала о себе знать ломка 

сложившегося образа мыслей, жизни и поведения. 

Второй этап, XIX век, вошел в историю русской культуры как время 

создания ее классических образцов во всех видах искусства. Недаром он 

носит название «золотого века». Достигнув высшего своего взлета, русская 

светская культура к началу XX века обнаружила исчерпание своего 

оптимистического запала. 

Начался ее третий, непродолжительный, но очень динамичный период, 

охвативший последнее десятилетие XIX и первые семнадцать лет XX века. 

Упаднические настроения в среде интеллигенции переплетались с бурным 

развитием поэзии, взлетом научного творчества. Так, сотканная из 

противоречий, русская культура и подошла к своему новому переломному 

рубежу. 
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3. Культурное развитие России в ХХ веке 
Ключевым событием истории русской культуры ХХ века была 

Октябрьская революция 1917 года. 

Первое послереволюционное десятилетие сыграло важную роль в 

становлении новой советской культуры. Были заложены мировоззренческие 

основы нового строя, сформировалась плеяда молодых деятелей культуры, на 

коммунистических идеалах было воспитано первое поколение детей. Имела 

место широкая политизация общества, условия для которой обеспечивались 

ликвидацией неграмотности, расширением книгоиздательского дела. В 

культурном развитии эпохи столкнулись между собой две тенденции: 

одна - спрямленного революционного натиска, количественного роста, 

схематизации реальности, 

другая - глубокого осмысления закономерностей и противоречий 

переломного времени. Другим характерным признаком 20-х годов была 

пестрота литературно-художественной жизни, которую уже со второй 

половины пытались ввести в управляемое русло. В целом это было время 

интенсивных творческих поисков нового. В этот период доведена до 

логического конца сформировавшаяся в европейской мысли XVIII-XIX веков 

идея активного преобразования, переделки природы, создана концепция 

преобразования природы. 

Вместе с тем цена революции для России и русской культуры весьма 

высока. Многие творцы культуры вынуждены были покинуть Россию. 

Российская эмиграция XX века дала удивительно много мировой культуре и 

науке. Можно привести немало имен людей, творивших в физике, химии, 

философии, литературе, биологии, живописи, скульптуре, которые создали 

целые направления, школы и явили миру великие примеры народного 

национального гения. 

Культура 30-х годов: начало тоталитаризма 

В 30-е годы в развитии культуры наступил новый этап. С 

относительным плюрализмом предыдущих времен было покончено. Все 

деятели литературы и искусства были объединены в единые 

унифицированные союзы. Утвердился один-единственный художественный 

метод - метод социалистического реализма. Новаторским порывам был 

положен конец. Были восстановлены в правах некоторые элементы 

национальной культурной традиции. Сложилась национальная модель 

авторитарного государства. Человек оказался тотально вовлеченным в 

общественные структуры. 

Вместе с тем при внешнем сходстве, например, с положением человека 

в Московском царстве, существовали серьезные отличия. Индустриализация 

общества придавала ему динамику, стабильность архаического общества 

была невозможна. Нестабильность положения человека в обществе, его 

неорганическая вовлеченность в социальные структуры заставляли человека 

еще больше дорожить своим социальным статусом. 
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Потребность в единении с другими людьми - естественная потребность 

человека любой культуры. Даже в индивидуалистической культуре Запада 

известно явление так называемого эскапизма, то есть бегства от свободы, 

отмеченное Э. Фроммом. Другое дело, когда эта потребность становится 

единственной и доминирующей. Тогда это мощный психологический корень 

социального утопизма, социальная опора для проектирования идеального 

общества. Любой подобный проект ведет к тоталитаризму, который в самом 

широком смысле этого слова - господство всеобщего над индивидуальным, 

безличного над личным, всех над одним. 

Культурная ситуация второй половины XX века 

Постсталинский период отечественной истории характеризуется 

медленным, постепенным, с зигзагами и отступлениями, восстановлением 

контактов и связей с мировой культурой, переосмысливается понимание роли 

личности, общечеловеческих ценностей. Культурную ситуацию второй 

половины XX века определяли кардинальные сдвиги в советской 

политической системе. С приходом в 1953 году к власти Н.С.Хрущева 

началась либерализация, затронувшая все сферы общественных отношений. 

Перелом в культуре обозначился уже в середине 60-х годов и давал о себе 

знать вплоть до конца 60-х, когда ему на смену выдвинулась иная 

альтернатива развития. 

Период 70-середины 80-х годов в советской истории принято 

характеризовался противоречивыми тенденциями: с одной стороны, 

продолжалось плодотворное развитие всех сфер художественной и научной 

деятельности, укреплялась материальная база культуры, а с другой - 

усиливался идеологический контроль за культурой. В целом, весь советский 

период оказал серьезное воздействие на образ мышления народа, его 

ментальность, типичные черты личности русского человека. 

Новый этап развития культуры пришелся на годы перестройки (1985-

1991), в ходе которой развернулась интенсивная ломка сложившихся 

стереотипов на всех направлениях социокультурной жизни Перестройка как 

процесс трансформации советского общества теснейшим образом связана с 

культурой, игравшей огромную роль в духовной подготовке перемен. 

Культура стала стержнем идеологической перенастройки общества. Второй 

раз за столетие в России произошла настоящая культурная революция. 

Современный период в развитии отечественной культуры 

Завершающий современный период (1992 - по настоящее время) можно 

обозначить как переходный. Россия в очередной раз находится на перепутье. 

За последние годы в российском обществе были проведены радикальные 

преобразования, которые привели к основательным изменениям в 

экономическом, политическом, социальном и культурном планах. Все более 

значительное место в обществе занимают рыночные отношения. В 

нарастающей степени идет приватизация государственной и коллективной 

собственности и ее переход в частную собственность. Преобразуются 

институты исполнительной, законодательной и судебной власти. Меняется 
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система государственного управления, в которой происходит все большая 

децентрализация. Идет процесс формирования многопартийности. В 

обществе складывается обстановка политического, идеологического, 

национального и религиозного плюрализма, выражающегося как в 

разнообразии частичных позиций и ориентаций, так и в их напряженной 

полемике и соперничестве. 

Особенности динамики культуры России XX века.  

Особого осмысления в рамках XX столетия требует вопрос о 

предпосылках и качестве коренных изменений, происходивших в 

общественном сознании как минимум дважды: в 1917 г. и в период 

перестройки (1985-1991). Неоднозначно прочитываются 20-е и 60-е годы в 

истории советской культуры. Это было время перемен, общественного 

подъема, ожидания новизны. В динамике культуры мы сталкиваемся со 

своеобразным колебательным процессом. Точками высшего напряжения 

творческих усилий народа стали революционные эпохи, безжалостно 

уничтожавшие старый порядок, отжившие стереотипы культуры. Более 

спокойные фазы культурного развития - годы созидательного труда - 30-е, 50-

е, 70-е. Культурное брожение в годы НЭПа и «оттепели» было своего рода 

либо отголоском, либо преддверием перемен в состоянии социокультурной 

среды. Постсоветскую фазу культурной эволюции страны (1992 - по 

настоящее время) вполне определенно можно квалифицировать как кризис, с 

постепенным выходом из него. Поскольку мы являемся современниками и 

непосредственными участниками, вынести вполне однозначное суждение о 

будущем отечественной культуры очень сложно. К позитивам, несомненно, 

относятся высокий духовно-нравственный и гражданско-патриотический 

потенциал отечественных культурных традиций, богатейшее наследие 

русской культуры и всеотзывчивость национального сознания. 

Современные культуротворческие процессы, происходящие в России, - 

неразрывная часть общемирового развития конца XX - начала XXI веков. В 

ходе этих процессов меняется сама парадигма культурологического 

мышления, содержание культуры и ее место в жизни общества и каждого 

человека. Как бы ни сложилась судьба России в новом столетии, русская 

культура остается главным богатством страны и залогом единства нации. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Оцените влияние реформ Петра I на историю и культуру России? 

2. Как историческое и географическое положение России влияет на ее 

культуру? 

3. В чем суть дискуссии между западниками и славянофилами? 

4. Каково влияние Октябрьской революции 1917 года на изменение 

культурной парадигмы России в ХХ веке? 

5. Оцените влияние перестройки на события культурной жизни России 

конца ХХ века.  
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Лекция 12. Культура современной России 

 

План лекции: 

1. Противоречия социокультурного развития современной России. 

2. Развитие культурных процессов в современной России.  

3. Влияние глобализационных процессов на Россию. 

 

Основные понятия: вестернизация, техногенность, национальная 

идентичость, глобализация, социокультурный кризис. 

 

1. Противоречия социокультурного развития современной России 
Приведенный выше анализ исторической динамики русской культуры 

дает возможность выявить и некоторые общие социокультурные тенденции, 

характерные для современной России. За последние годы в российском 

обществе были проведены радикальные преобразования, которые привели к 

основательным изменениям в экономическом, политическом, социальном и 

культурном планах. 

Подобная модернизация неизбежно развертывается через некоторые 

противоречия, накладывающиеся на реальную социально-экономическую, 

политическую и социокультурную специфику российского общества. Через 

выделение такого рода противоречий в социокультурном плане, можно более 

системно представить себе общий характер происходящих процессов. 

Первым противоречием процесса модернизации в сфере собственно 

культурной, наиболее очевидным и легко воспринимаемым, является 

противоречие между необходимостью быстрого обновления сложившегося 

культурного достояния и системы духовной регуляции, уже не отвечающей 

новыми потребностям общества, и сохранение того ценного, что 

поддерживает жизненно важные функции общества. Это противоречие 

выливается как в российском обществе, так и в других странах в 

противостояние, а подчас и в ожесточенную борьбу между модернизаторами 

и консерваторами, между западниками и сторонниками российской 

самобытности, между сторонниками новой индустрии культуры и ее 

перевода на рыночные отношения и теми, кто отстаивает гуманистическое 

достояние культуры прошлых эпох. 

Поскольку обе сферы культуры имеют соответствующее 

функциональное значение для полноценного существования общества, 

поэтому их противостояние вызывает социальные, культурные и 

психологические разлады. Если критика негативных явлений в прошлой 

истории общества переходит в тотальное отрицание позитивных достижений 

в прошлом, в попытку создавать новую историю и культуру, то в 

общественном сознании широко распространяется ощущение утраты 

жизненных ориентиров и ценностей, ненормативности жизни. Новые 

прагматические ориентации не могут возместить весь комплекс 

утрачиваемых ценностей, так как важные сферы человеческого 
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существования и социальной регуляции нуждаются в поддержании и 

постоянном воспроизводстве функциональных норм, ценностей и смыслов, 

вошедших в цивилизационное достояние нашего общества. 

Утверждение утилитарных ориентаций, романтизация «здорового 

бизнеса» и поэтизация богатства и потребления могут заполнить лишь 

ограниченное место в культурном комплексе общества, за рамками которого 

по-прежнему необходимы идейно возвышенные, высокодуховные 

ориентации, устойчивые идеалы и представления о должном и достойном. 

Второе противоречие - между необходимостью широкого 

заимствования современного мирового опыта и сохранением самобытности 

общества, без которого оно перестает быть самостоятельным субъектом 

мировых отношений. Широкая открытость современного российского 

общества облегчает усвоение новейших достижений внешнего мира, прежде 

всего высокоразвитых стран. Однако оборотной стороной такой открытости 

становится чрезмерное имитаторство, перенос излишних элементов 

чужеродных культур, что приводит к подрыву собственного культурного 

достояния. Слепое копирование образцов чужеземной культуры, без должной 

адаптации к своему достоянию, оборачивается не только духовным, но и 

социальным разладом, порождающим реакцию отторжения. Происходит 

растущее расхождение между классовыми и социальными группами, центром 

и провинцией, поколениями. 

В настоящее время в мировых культурных процессах, не смотря на 

преобладание западной культуры, сохраняются и устойчивые структуры 

других мировых цивилизаций. Россия имеет свои цивилизационные 

характеристики, и хотя эти характеристики отличаются противоречивостью, 

общество не может допустить отрыва от своего культурного достояния. 

Распад централизованного государства, связанного прежде с 

Российской империей, а затем с СССР, не означает устранения исторически 

складывающихся связей и отношений с Востоком. Взаимодействие России с 

восточными регионами – постоянный фактор ее истории и важнейший 

компонент ее социокультурного и геополитического устройства. Вместе с 

тем, Россия издавна втянута в орбиту западной цивилизации и соединяет в 

себе оба начала, что создает постоянное поле острых противоречий. В этом 

соединении противоречивых начал – та важнейшая составляющая, которая 

постоянно формировала и продолжает формировать облик России. 

Третье противоречие – между процессами национальной консолидации, 

которые сопутствуют процессам модернизации, и поддержанием 

межнационального взаимодействия. 

Распад единой централизованной политической и культурно-

идеологической системы регуляции бывшего СССР выявляет отсутствие 

устойчивых общих механизмов интеграции и стабилизации общественных 

отношений. В этих условиях естественно происходит реставрация прежних 

форм социокультурной саморегуляции более низкого уровня, отличающихся 

локальностью в пространственных и временных измерениях. 
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Характерной особенностью современных процессов, которые 

протекают в постсоветском обществе, является сильное проявление именно 

этнического фактора, наряду с национальным или цивилизационным, а 

подчас и его преобладание. Этнические общности, основанные на единстве 

«крови и почвы», то есть генетического родства и сходства природно-

хозяйственной среды, становятся важной формой первичной 

самоидентификации локальных общностей в силу ослабления всех связей 

более высокого уровня. Этнические ориентации не соотносятся ни с 

экономическими, ни с общеполитическими принципами, разрывая все связи 

более высокого порядка как «имперские» и как «посягательство» на местную 

идентичность. Отстаивая принцип консолидации на основе этнической 

идентичности, этноцентризм оказался способным идти вразрез с 

потребностью в национальной консолидации разнородных генетических и 

лингвистических групп и цивилизационным устроением судеб разных 

культурных общностей. Тем самым этноцентризм становится одним из 

факторов дестабилизации отношений. 

Конечно, для разных этнических общностей России и стран СНГ 

национализм предстает в различном содержании. 

Для одних задача состоит, прежде всего, в преодолении общинной, 

клановой и родоплеменной раздробленности, хотя бы и через вытеснение 

представителей других этнических групп. 

Для других – в преодолении собственно этнических рамок 

национальной консолидации, во взаимной адаптации к приемлемым общим 

ценностям, нормам и смыслам. 

Поэтому важной социокультурной проблемой становится налаживание 

межкультурных взаимоотношений на территории бывшего СССР. Оживление 

национализма усиливает культурную разнородность населения, не 

устраняемую отныне ни общей национальной культурой, ни общей 

государственной системой. Однако национально-территориальное 

размежевание в условиях бывшего СССР оказывается крайне 

затруднительным, так как в течение нескольких веков в едином политическом 

и социокультурном пространстве происходило перемещение и смешивание 

населения. Тенденции к размежеванию приводят к ожесточенным 

конфликтам, перерастающим в военные столкновения. Попытки 

урегулирования таких столкновений на основе посредничества оказываются 

неустойчивыми, зависящими от соотношения сил. Очевидно, что 

долговременное урегулирование и стабилизация как межнациональных, так и 

социальных отношений могут быть обеспечены только в ходе длительного 

формирования фундаментальных наднациональных принципов и их 

соответствующего институционального обеспечения. 

Межконфессиональные противоречия современного социокультурного 

пространства 

В дополнение к этнонациональным противоречиям в геокультурном 

пространстве бывшего СССР интенсивно проявляются и 
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межконфессиональные расхождения, которые сопутствуют процессам 

широкого оживления религиозных верований. Само по себе такое оживление 

неизбежно, и в культурологическом плане можно выделить несколько 

важнейших причин, способствующих такому оживлению. Прежде всего, 

прогрессирующее падение доверия к государству, неспособному решить 

многие насущные проблемы жизнеобеспечения, а нередко и защиты своих 

граждан от насилия, побуждает многих людей искать защиты и поддержки, 

надежду на будущее в религии. 

Кроме того, продолжающийся рост национального самосознания 

народов России сопровождается активным обращение многих граждан к 

истории, древним традициям, к ценностям религии, с которыми эти народы 

были связаны в течение многих веков и которые воспринимаются ими как 

национальные. 

К усилению влияния религии на различные слои населения ведут 

обострившиеся межнациональные отношения, поскольку лидеры 

противоборствующих сторон и силы, выступающие за скорейшее их 

примирение, за прекращение и предотвращение межэтнических конфликтов, 

стремятся максимально использовать разноплановый потенциал религий и их 

институтов. Вместе с тем, усиленная политизация, означающая включение в 

политическую борьбу различных общественных движений и связанное с 

этим желание заполучить поддержку религиозных организаций и служителей 

культа, стимулирует усиление социальной активности духовенства, повышает 

его авторитет в массовом сознании, способствует росту привлекательности 

религиозных ценностей. 

Таким образом, культура российской цивилизации представляет собой 

сложное, многоуровневое, противоречивое образование, формирующее 

обустройство большого общества на огромном геокультурном пространстве 

Евразии. Поэтому всякое полноценное подлинное научное рассмотрение 

современных или прошлых проблем этого общества, а равным образом и 

выявление перспектив его изменения требует учета разных сторон, 

измерений, уровней и компонентов. Соответственно, и всякая практическая 

работа по налаживанию, поддержанию или модернизации социокультурных 

компонентов общественной регуляции должна происходить на основе 

взаимодействия различных институтов и с учетом тех разнообразных 

компонентов, которые и составляют культурную систему. 

Динамика отечественной культуры раскрывает характер, 

обстоятельства, причины изменений, происходящих в нашем обществе, 

описывает стадии эволюции культурно-исторического процесса, выдвигает 

критерии и на их основе оценивает действительность. В качестве главного 

мерила в настоящее время выступает гуманитарный вектор культуры, 

позволяющий проследить в любом изменении меру прироста духовной 

составляющей человечества. 

Культура – явление целостное и органическое. Искусственно она не 

конструируется и не трансформируется. Подобные эксперименты, и это 



155 
 

подтвердила история отечественной культуры, ведут только к ее 

повреждению и разрушению. В настоящее время все более прочно в 

общественном сознании утверждается идея специфичности и многообразия 

развития разных культур, каждая из которых по-своему встраивается в 

общемировой цивилизационный процесс, опираясь на свои духовно-

нравственные архетипы. 

 

2. Развитие культурных процессов в современной России 
Конец XX — начало XXI в. — один из сложных и противоречивых 

периодов в развитии отечественной культуры. С одной стороны, острый 

социально-экономический кризис, политическая борьба в обществе, потеря 

Россией статуса великой мировой сверхдержавы поставили 

профессиональное искусство, науку и образование России в трудное 

положение. Вместе с тем страна продолжала сохранять большой культурный 

и научный потенциал, основой которого является многочисленный слой 

российской интеллигенции — носитель традиций отечественной культуры. 

Удалось сохранить большинство научных учреждений и обеспечить 

преемственность научных школ. Заслуженным признанием достижений 

российской науки стало присвоение ряду российских ученых престижных 

международных научных премий. 

Мощный импульс получили общественные науки, освободившиеся от 

диктата государственной идеологии. Многие из общественных дисциплин 

(диалектический материализм, исторический материализм, политэкономия 

капитализма, политэкономия социализма, научный коммунизм) прекратили 

свое существование. На смену им пришли социология, политология, 

экономическая теория, социальная философия и др. Началось возрождение 

дореволюционных традиций, активизировалось сотрудничество с 

зарубежными научными школами. 

Серьезные трудности, вызванные сокращением государственных 

ассигнований в 1990-е гг., испытало отечественное образование. Все больше 

специалистов стало готовиться на коммерческой основе, что ограничило 

возможности получения высшего образования детьми из малоимущих семей. 

Расширился частный сектор, как в среднем, так и в высшем образовании. С 

конца 1990-х гг. началось проведение новой реформы по модернизации 

образовательной системы. Ее основными чертами стали: восстановление 

системы массового дошкольного образования, формирование региональных 

моделей профессионального образования, обеспечение доступа в Интернет 

для всех школ страны, проведение эксперимента по введению единого 

общенационального экзамена на аттестат зрелости выпускников средней 

школы, зачисление в вузы по результатам единого экзамена, установление 

дифференцированной платы за обучение. 

Значительно возросла роль религии в жизни общества. 

Восстанавливаются старые и строятся новые храмы и монастыри. Церковь 

активно участвует в общественной жизни. Столь же существенную роль в 
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возрождении духовных ценностей играют в современной России и другие 

традиционные религии: мусульманство, иудаизм, буддизм. 

Важнейшей чертой духовной жизни стало все усиливающееся влияние 

средств массовой информации на общественное сознание. В России к концу 

1990-х гг. существовало около 300 государственных и почти 500 частных 

телеканалов. Сформировалась система спутникового телевидения. В стране 

появилось огромное количество периодических изданий, сформировался 

широкий рынок художественной литературы, аудио- и видеопродукции, в том 

числе и низкопробного содержания. 

Современное отечественное искусство и литературу отличают 

коммерциализация и деидеологизация, развитие массовой культуры. 

Динамично развивается театр: наряду с государственными театрами 

появились частные, большое распространение получили антрепризы, театры-

студии. На российской сцене начали осваиваться новые театральные жанры. 

Возрождается отечественный кинематограф. Появилось большое количество 

частных киностудий, молодых режиссеров (А. Балабанов, Д. Евстигнеев, 

трагически погибший С. Бодров и др.). Крупными событиями в культурной 

жизни являются международные кинофестивали: Московский, «Кинотавр», 

«Золотой витязь», «Сталкер», «Окно в Европу», «Созвездие» и др. Одной из 

авторитетных наград в отечественном кинематографе стала премия «Ника». 

Современное изобразительное искусство и скульптура представлены 

широким спектром художественных направлений. Современные художники 

получили возможность выставляться в многочисленных художественных 

галереях, активизировались их контакты с западными коллегами. Российское 

зодчество, освоив прежде малодоступные тенденции мировой архитектуры, 

постепенно выходит из кризиса, вызванного господством «архитектуры 

чиновников» последней четверти XX в. 

В литературе произошла смена поколений. Наряду с изданием и 

переизданием произведений классической литературы, эмигрировавших 

писателей и поэтов значительный сегмент на рынке принадлежит 

современным авторам, таким как С. Гандлевский, И. Дмитриев, А. Сергеев, Т. 

Толстая, В. Пелевин, В. Сорокин, М. Фрай, Б. Акунин и др. Существенную 

роль в возрождении общественного интереса к современной прозе играют 

ежегодные негосударственные литературные премии. 

Существенные изменения наметились в музейной жизни. Произошло 

переоформление экспозиций, из запасников были возвращены произведения 

альтернативного (советскому) искусства. Частыми стали выставки 

зарубежного искусства и выставки российского искусства за рубежом. В 

наиболее трудном положении находятся провинциальные музеи, многие из 

которых испытывают большие материальные трудности. 

Широкое развитие получила культура массовых зрелищ и праздников, в 

том числе и спортивных. Идет процесс восстановления, в основном на 

коммерческой основе, инфраструктуры массового спорта. Сформировалась 

система профессиональных спортивных клубов в игровых видах спорта 
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(футбол, баскетбол, хоккей). Широко применяется практика выступления 

российских спортсменов за спортивные клубы других стран. 

В целом в конце XX — начале XXI в. культура оказалась в непростом 

положении, переживая период адаптации к условиям рыночной экономики и 

социальной дифференциации общества, испытывая острую необходимость 

государственной поддержки при сохранении творческой свободы и 

художественного многообразия.  

 

3. Влияние глобализационных процессов на Россию. 
Большинство ученых склоняются к необходимости если не прямого 

противостояния России глобалистским процессам, то, как минимум, выбора 

собственного пути через инновационный прорыв (Ю. В. Яковец), через учет 

интересов страны в глобализирующемся сообществе (С. Н. Бабурин), через 

возрождение национального фактора в выборе экономической стратегии (В. 

Т. Рязанов), через анализ объективно существующих внутренних 

возможностей и национальных перспектив (А. С. Филипенко), через отказ 

игры с мировым сообществом «в поддавки» (А. Д. Некипелов), через 

восстановление духовной миссии России, создание духовно созидающей, 

социально ориентированной, консервативно настроенной национальной 

организации (С. В. Перевезенцев). 

По мнению Ю. В. Яковца, восстановление Россией национальной 

идентичности невозможно без инновационного прорыва, складывающегося 

из трех составляющих: наличия концепции инновационного прорыва; 

необходимости воспитания будущего поколения инноваторов; сохранения 

культурных традиций. 

Наряду с необходимостью четкого осознания инструментов и 

механизмов заглобализированного общества (метатехнологий, метаденег) 

нельзя забывать, что российское хозяйство должно быть построено на 

ответственности. Это всегда было свойственно России. 

Стратегическими интересами России должны стать: возрождение 

экономической роли государства, планирование, поддержка науки, 

образования; кооперация с западными фирмами в тех областях производства, 

где у нас есть технологические рывки. Инновационный прорыв возможен при 

четком определении стратегических приоритетов. В их число должны войти: 

потребительский сектор (продукты, лекарства); легкая промышленность; 

отечественное оборудование. Источниками инвестиций могут быть банки, 

средства населения, но при условии повышения законодательной роли 

государства. 

При этом эволюция от простого к сложному (от интернационализации к 

глобализации) происходит по мере накопления количественных связей между 

экономическими агентами, которыми могут выступать как отдельные 

предприятия, так и страны в целом. На каждой ступени глобализационного 

процесса экономический рост приобретает определенное качество, 

максимально выражающее происходящие в обществе структурные 
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изменения. 

Для уточнения понятий и построения методологических цепочек 

необходимо четко разграничивать политическую глобализацию, основанную 

на гегемонии власти, и экономическую глобализацию, основанную на 

взаимодействии национальных хозяйственных систем. Интегральным 

явлением здесь выступает так называемая структурная глобализация, 

представляющая собой «изменения в плотности международных и 

глобальных взаимодействий относительно локальных и национальных 

экономических систем», «увеличение в рамках территорий локально весомых 

социальных взаимодействий при расширении значимых пропорций всех 

взаимодействий внутри мировых и национальных пределов». 

Развитие процесса глобализации в 90-е гг. XX в. выявило множество 

граней этого крайне сложного процесса, обозначив ряд противоречий: 

- противоречие между процессами автономизации и интеграции 

(«парадокс Нейсбитта чем выше уровень глобализации экономики, тем 

сильнее ее мельчайшие участники); 

- противоречие между устоявшимся мировым порядком и активными 

позициями государств в защите собственных национальных интересов; 

- противоречие между развитием экономики во времени и проблемой ее 

асимметричного распределения в пространстве. Складывающаяся 

архитектоника мировой экономики крайне нестабильна и чревата большими 

потрясениями не только для стран периферии, но и для центра, так как 

мировая валютно-финансовая сфера превратилась в единую систему и обвал 

одного из ее звеньев тяжело отражается на остальных. 

Глобализационный переход – объективный результат эволюции 

развития мировой экономической системы. Стремлением к реализации 

результатов научно-технического прогресса посредством укрупнения 

капитала будущие ТНК создали исторически закономерные условия для 

глобализационного перехода всего экономического организма в сторону 

увеличения пространства для международных трансакций. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем особенность динамики социокультурных процессов в России? 

2. Каковы основные векторы культурного развития современной 

России? 

3. Что такое глобализация? 

4. Как глобализация влияет на культурные процессы в России? 
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Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Теория и история культуры» 

 

1. Понятие культуры и ее сущность. Основные подходы к определению 

понятия культуры. 

2. Основные методы культурологического исследования. 

3. Основные подходы к изучению феномена культуры. 

4. Структура культуры. Функции культуры. 

5. Проблема культурогенеза: основные теории. 

6. Понятие и сущность морфологии культуры. 

7. Материальная и духовная формы культуры. 

8. Динамика культуры: сущность и основные характеристики. 

9. Основные модели динамики культуры. 

10. Факторы культурной динамики. 

11. Культура и цивилизация. Концепции локальных цивилизаций Н.Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. 

12. Понятие и сущность межкультурной коммуникации. 

13. Уровни культурного взаимодействия. 

14. Структура и детерминанты межкультурной коммуникации 

15. Понятие и сущность аккультурации. 

16. Понятие и сущность культурного шока. 

17. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 

18. Специфика межкультурной коммуникации в условиях современного 

информационного общества. 

19. Онтология культуры: понятие и сущность. 

20. Концепции типологии культур.  

21. Основные проблемы современной культуры. 

22. Дихотомичность культуры: массовая и элитарная культуры. 

23. Знак и его функции в культуре. 

24. Искусство как элемент культуры. 

25. Менталитет как ядро культуры. 

26. Роль идеологии в культуре. 

27. Роль языка в культуре. 

28. Первобытная культура и первобытная религия. 

29. Представление о культуре в Древнем мире. 

30. Характерные черты духовной культуры Китая. Конфуцианство. 

Даосизм. 

31. Особенности древнегреческой культуры. 

32. Культура Древнего Рима. 

33. Ислам. Возникновение  и особенности развития. 

34. Возникновение христианства и его основные концепции. 

35. Духовная культура Средневековья. Символизм и аллегоризм. 

36. Художественные стили Средневековья. Романский стиль. Готический 

стиль. 
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37. Арабо-мусульманская культура средневековья. Основные формы 

мусульманской культуры. 

38. Антропоцентрическая парадигма эпохи Возрождения. Идеал человека  

39. Культура итальянского Возрождения. 

40. Особенности русской культуры. 

41. «Золотой век» русской культуры. 

42. Культура «Серебряного века». Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Русский авангард. 

43. Гуманистическая культура Нового Времени. Особенности эпохи 

Просвещения. 

44. Самосознание европейской культуры XIX века. Романтизм. Реализм. 

Импрессионизм. Символизм.  

45. Культура XX века: основные направления. Модернизм. Постмодернизм. 

46. Основные проблемы современной российской культуры. 

47. Специфика культуры информационного общества. 

48. Влияние глобализации на развитие отечественной культуры. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Данилова М. И. История и методология социально-гуманитарного 

познания : учебник / М. И. Данилова. – Краснодар : КубГАУ, 2012. – 

116 с. 

2. Данилова, М.И. Теория и история культуры : учебно-методическое 

пособие для аспирантов по специальности 24.00.01 – теория и 

история культуры  / М. И. Данилова, Н. В. Плотников. – Краснодар: 

Изд. ООО «Копи-Принт», 2014. – 72с. 

3. Данилова М. И. Социокультурный потенциал гуманитарного 

творчества: монография / М. И. Данилова, Г. Г. Блоховцова. – 

Краснодар, 2012. – 155с.   

 

Дополнительная литература: 

1. Асоян Ю. Открытие идеи культуры: Опыт русской культурологии 

середины ХIX-начала ХХ веков .— 2-е изд.,испр. и доп. — М. : ОГИ, 

2001 .— 344с. 

2. Ассман Ян. Культурная память: Письмо, память о прошлом и поли-

тическая идентичность в высоких культурах древности: Пер. с нем. / 

Я. Ассман .— М. : Языки славянской культуры, 2004 .— 368с. 
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Перечень информационных технологий 
 

Электронно-библиотечные системы библиотеки, используемые в 

Кубанском ГАУ 

№ Наименовани

е ресурса 

Тематика Уровень доступа Начало 

действия и 

срок 

действия 

договора 

Наименование 

организации и 

номер договора  

2015 г. 

1 РГБ Автореферат

ы и 

диссертации 

Доступ с 

компьютеров 

библиотеки 

(9 лицензий) 

13.08.2015-

13.02.2016; 

 

ФГБУ 

«Российская 

государственная 

библиотека» дог. 

№095/04/0395 от 

13.08.2015 

Стоимость 199 420 

руб. 

2 Руконт + 

Ростехагро 

Универсальн

ая 

Доступ с ПК 

университета 

21.07.2015- 

31.08.2016 

Бибком  

дог. 2222-2015 от 

21.07.15 

Стоимость 90 000 

руб. 

4 IPRbook Универсальн

ая 

Интернет доступ 01.04.2015- 

12.11.2015 

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

гос. контракт 

№1113/15 от 

21.03.2015 

Стоимость 400 

000руб. 

5 Гарант Правовая 

система 

Доступ с ПК 

университета 

12.01.2015-

12.01.2016 

Договор 311/15 от 

12.01.2015. 

6 Консультант 

Плюс 

Правовая 

система 

Доступ с ПК 

университета 

01.01.2015- 

31.12. 2015 

Договор 8068от 

01.01.2015. 

Стоимость 

375 933,84 руб. 

8 Образователь

ный портал 

КубГАУ 

Универсальн

ая 

Доступ с ПК 

университета 

  

9 Электронный 

Каталог 

библиотеки 

КубГАУ 

Универсальн

ая 

Доступ с ПК 

библиотеки 
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