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О, сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, бог изобретатель. 
   А.С. Пушкин 

 
Где есть поветрие на чтенье, 
В чести там грамота, перо, 
Где грамота, там просвещенье, 
Где просвкещенье – там добро. 

П.А. Вяземский 
 

Человек без знаний, что цветы без запаха. 
     Казахская пословица 
 
Человек без знаний, что бревно или камень. 
     Японская пословица 

  
 Если путь твой к познанию мира ведет, -  

Как бы ни был он долог – вперед! 
    А. Фирдоуси 

 
 Разум есть – ты человек, 

Нет – ты тварь иная. 
Так точи его как меч, 
Устали не зная. 
Есть один творец всех благ –  
Золотые руки. 
Будешь мудростью богат –  
Изучай науки. 
   В.А. Ивлиев 
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Введение 
 

 

 В данной работе мы исходим из того, что культурология как 

социогуманитарная дисциплина является необходимой составляющей 

профессиональной подготовки специалистов практически во всех 

областях человеческой деятельности. Разработка стратегии 

деятельности в любой области должна опираться на интегративном 

гуманитарно-ориентированном знании. 

 В этом плане интересна позиция Ю.М. Лотмана1, который 

пишет, что «механизм культуры может быть описан в следующем 

виде: недостаточность информации, находящейся в распоряжении 

мыслящей индивидуальности, делает необходимым для нее 

обращение к другой такой же единице. Если бы мы могли 

представить себе существо, действующее в условиях полной 

информации, то естественно было бы предположить, что оно не 

нуждается в себе подобном для принятия решений. Нормальной же 

для человека ситуацией является деятельность в условиях 

недостаточной информации. Сколь ни распространяли бы мы 

круг наших сведений, потребность в информации будет 

развиваться, обгоняя темп нашего научного прогресса. 
Следовательно, по мере роста знания незнание будет не уменьшаться, 

а возрастать, деятельность, становясь более эффективной, – не 

облегчаться, а затрудняться. В этих условиях недостаток информации 

компенсируется ее стереоскопичностью – возможностью получить 

совершенно иную проекцию той же реальности, перевод ее на 

совершенно другой язык. Таким образом, с развитием культуры 

теряется третье преимущество простой системы – адекватность 

взаимопонимания между участниками коммуникации. Более того, 

весь механизм культуры, делающий одну индивидуальность 

необходимой для другой, будет работать в сторону увеличения 

своеобразия каждой из них, что повлечет за собой естественное 

затруднение в общении. Для компенсации этой новой возникшей 

трудности необходимо будет создание метаязыковых механизмов, с 

одной стороны, и возникновение общего языка – смеси из двух 

                                                           
1
 Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Т. I. Статьи по семиотике и 

топологии культуры. Таллин: «Александра», 1992. С. 44-55. 
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расходящихся и специализирующихся подъязыков, с другой. Личные 

индивидуальности, сохраняя свою отдельность и самостоятельность, 

будут включаться в более сложную индивидуальность второго 

порядка – культуру. Культура как часть истории человечества, с 

одной стороны, и среды обитания людей, с другой, находится в 

постоянных контактах с вне ее расположенным миром и испытывает 

его воздействие. Это воздействие определяет динамику и темпы ее 

изменений2».  

 Из вышеперечисленного ясно, что культурная компетентность 

становится в информацинном обществе одной из основных 

составляющих личности профессионала. Под «культурной 

компетентностью» понимается степень социализированности и 

инкультурированности человека, которая дает возможность ему 

свободно понимать, использовать и интерпретировать повседневный 

опыт, а также и специализированные знания, основные правила, 

законы, обычаи, табу, правила этикета и другие стандарты  

поведения. В этом феномене, как правило, выделяют следующие 

составляющие: 

- компетентность по отношению к институциональным 

нормам социальной организации;  

- компетентность по отношению к конвенциональным 

нормам социальной и культурной регуляции – 

национальным и сословным традициям, господствующей 

морали, нравственности, мировоззрению, ценностям и 

оценочным критериям, нормам этикета, обычаям, обрядам, 

обыденной эрудиции в социальных и гуманитарных 

знаниях; 

- компетентность по отношению к кратковременным, но 

остроактуальным образцам социальной престижности – 

моде, имиджу, стилю, символам, регалиям, социальным 

статусам, интеллектуальным и эстетическим течениям и пр.; 

- компетентность, выраженная в уровне полноты и 

свободы владения языками социальной коммуникации. 

В целом культурная компетентность отражает соответствие 

интересов и эрудиции индивида социальному опыту и ценностным 

установкам общества его проживания. 

Таким образом, можно выделить следующие цели и задачи 

курса: 
                                                           
2
 Там же. С.44, 55 
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- понимание социокультурного смысла своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- формирование способности к предвидению возможных 

социокультурных последствий профессиональной 

деятельности; 

- овладение и методами анализа профессионально значимых 

проблем; 

- формирование моральных, этических и социальных 

понятий, необходимых для деятельности в интересах 

общества, формирования личной философии и достижения 

личного успеха.  

Студент, изучивший курс культурологии, должен знать: 

- основные категории, понятия теории культуры, ее структуру 

и функции; 

- основные концепции культурологического знания; 

- характеристики наиболее значимых культурных феноменов; 

иметь представление о: 

- типологических, трансляционных, семиотических 

механизмах культуры; 

- особенностях культурных эпох и стилей; 

- специфике культурологического анализа процессов и 

явлений, месте отечественной культуры в общей 

социокультурной динамике; 

уметь: 

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания, применять их для обоснования 

практических решений, касающихся как профессиональной 

деятельности, так и повседневной жизни; 

- работать с социально-научными и гуманитарными текстами; 

- формировать и обосновывать личную позицию по 

отношению к проблемам культуры. 
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Тема №1. 
Культурология как интегративное знание 
 В данном случае культурология дает целостное принципиально 

новое видение проблем взаимоотношения человека с миром и, на наш 

взгляд, может быть методологической основой такого знания. В этом 

плане, очень перспективны прикладные социально-управленческие 

возможности культуры для прогностического моделирования 

социокультурных процессов как глобального, так и регионального 

уровня. Овладеть способами оптимального управления 

социокультурным развитием возможно, лишь опираясь на знания о 

системных, структурных, функциональных и динамических 

свойствах культуры. 

 Научно-технические революции делают общества чрезвычайно 

динамическими системами, стимулируя радикальные изменения 

социокультурных связей и форм человеческой коммуникации. В 

современной культуре присутствует ярко выраженный слой 

инноваций, которые постоянно меняют и перестраивают культурную 

традицию 

 Систематизированное знание о целостных системных свойствах 

культуры и ее структурных элементах в полной мере отвечает 

современным потребностям в качественно новых способах 

управления социокультурными процессами.  

 Понятие «культурология» впервые используется и 

осмысливается в работах американских антропологов: Л.А. Уайта 

(1900 – 1975) и Дж. Фейблмана (1904 – 1998). Так, например, Л. Уайт3 

определял культуру как «символат», а науку о культуре, 

культурологию как «науку о символатах». Смысл слова 

«культурология» Уайт определил как «творческое». «Оно выявляет 

связь между человеческим организмом, с одной стороны, и 

экстрасоматической традицией4, какой является культура, – с другой. 

                                                           
3
 Уайт Л.А. Наука о культуре / Антология исследований культуры. Т.1. СПб., 

1997. – С.156. 
4
 Экстрасоматический (от лат.экстра – «вне» и «сома» – тело) – внетелесный, 

внебиологический. Экстрасоматическая традиция, очевидно, внебиологическая, 

социальная. 
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Оно носит творческий характер; оно утверждает и определяет новую 

науку5».  

 А Дж. Фейблман6 осмысливал культуру как определенную 

систему ценностей и как прикладную онтологию. Он одним из 

первых провел сравнительный анализ культурологии с другими 

науками. Согласно его концепции все существующие науки должны 

соотвествовать разным уровням человеческого бытия. Например, 

разные уровни бытия отражают физика, химия, биология и 

психология. В свою очередь культура – это эмпирический уровень 

бытия. Следовательно, культурология, согласно его концепции, есть 

синтез научных знаний. Он писал, что наука о культуре включает в 

себя и антропологию, и этнологию, и социологию, и социальную 

психологию. Отсюда культурология есть изучение этих уровней. 

Поскольку культура состоит из различных уровней, наука о культуре 

есть изучение этих уровней. В тоже время культурология является 

целостным научным представлением о культуре как способе бытия 

человека. 

 Целостность человеческого бытия основана на доминирующей 

онтологии7, т.е. на идее абсолютной ценности бытия.  

 Фейблман полагал, что принцип доминирующей онтологии 

дополняется моралью и внешней ценностью бытия. Совокупность 

этих трех компонентов: доминирующая онтология, мораль и внешняя 

ценность бытия – обеспечивает целостность человеческой жизни. 

 Следующая проблема, которая интересует Фейблмана связана с 

вопросом: является ли культурология наукой? Ученый уверен, что 

это наука, так как существующие в мире явления, могут быть 

подвергнуты измерению, могут стать объектом научного изучения. 

 Интересно, то, что в своих работах он пытается осмыслить и 

версию отрицательную (культурология не наука). Истоки данной 

версии он находит в традициях немецкой философии. Именно в 

немецкой классической философии ошибочно, по Фейблману, было 

принято разделение наук на общественные (Gestwissenschaften) и 

                                                           
5
 Уайт Л.А. Наука о культуре / Антология исследований культуры. Т.1. СПб., 

1997. – С.156. 
6
 Дж. Фейблман – философ теории и истории культуры. Он был профессором 

Тулейнского университета США 
7
 Доминирующая онтология – представление, основанное на учете главной 

идеи, главного признака бытия (например, предпочтительной ценности жизни 

как абсолютного блага). 
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естественные (Naturwissenschatten); нормативные и эмпирические. 

Немецкие философы полагали, что измерению подлежат только 

физические и другие объективные процессы. Следовательно, 

общественные науки абсурдны.  

 Научный метод – это особенность только естественных наук. 

Фейблман показывает, что подобная точка зрения основана на 

ложной метафизике, т.е. на абсолютной вере в реальность и 

неизменность физических частиц. Ученый уверен, что причина 

некоторой «слабости» развития общественных наук в том, что они «с 

опаской» относятся к рациональному методу, т.к. «им 

злоупотребляли в Средние века».  

 Но в настоящее время рациональный догматизм (схоластика) 

преодолен. И сегодня истина основана на сочетании рационального 

метода и эмпирических исследований (фактов). В Средние века разум 

человека был «привязан» к Откровению; в Ренессансе – над разумом 

довлели догмы то субъективного номинализма (Бэкон), то 

психологизма (Декарт)8. В настоящее время, по мнению Фейблмана, 

следует признать власть разума, опирающегося на факты как на 

единственный авторитет. Объединение разума и фактов создает 

условие для развития культуры. Применение научного метода, 

основанного на единстве разума и эмпирического знания, приведет к 

созданию науки о культуре, культурологии9. 

Несмотря на все вышеперечисленное, в современной западной 

литературе такое название науки о культуре употребляется не часто. 

Под наукой о культуре понимается синтез научных представлений, 

включающий социально-этнографические знания, 

культурантропологию, этнологию и этнопсихологию10.  

Структура культурологии 

Культурологическая наука довольно сложна по своей структуре. 

В нее входят: теоретическая и прикладная культурология, 

                                                           
8
 Номинализм – направление в науке, выражающее средневековую форму 

материализма. Психологизм – разновидность философии, основывающей 

логику и теорию познания на психологии. 
9
 См. Фейблман Дж. Концепция науки о культуре / Антология исследований 

культуры. Т.1. СПб., 1997, С.157; Feiblmann J / Theorj of Human Culture. N.Y., 

1968. P.341 – 354. 
10

 Этнология и этнопсихология – науки о сравнительном изучении культур. В 

американской терминологии – часть или синоним культурной антропологии.  
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историческая  культурология, морфология культуры, социодинамика 

культуры, культурная антропология11 и другие компоненты. 

Теоретическая культурология занимается анализом основных 

вопросов теории и методологии культуры. 

Прикладная культурология – это изучение применения 

культурологического знания в разных областях социальной жизни и 

его эффективности. Особое значение в данном аспекте развития 

науки приобретают диагностика и прогнозирование социокультурных 

процессов.  

Историческая культурология изучает развитие и взаимосвязь 

культурно-исторических типов.  

Морфология культуры – комплекс научных представлений о 

культурных формах. 

Социодинамика культуры рассматривает социальную 

эволюцию культур и цивилизаций мира.  

Культурная антропология изучает процесс взаимодействия 

человека и культуры, отличие человека как творца и носителя 

культуры от животного. 

Культурологическая наука имеет различные уровни: 

фундаментальная культурология и эмпирическая культурология. 

Фундаментальная культурология – это ее теоретический уровень, а 

эмпирическая культурология отражает технологию внедрения 

культурных форм в общественное и индивидуальное сознание.  

Для примера изучим кратко морфологию культуры. Морфология 

культуры – термин, веденный немецким этнологом Л. Фробениусом 

для характеристики научного направления, занимающегося 

изучением внешней картины культурных явлений и 

устанавливающего исторические взаимосвязи между культурами. 

Морфология культуры – учение о внутренней структуре 

культуры, ее организационно-функциональном строении. Существует 

множество концепций, делящих культуру по разным основаниям, 

прежде всего на материальную и духовную (традиция, идущая еще от 

археологов и отчасти философов). С точки зрения собственно 

культурологии, подобная дихотомия не позволяет нам узнать что-

либо новое о культуре, а только убедиться в том, что любое 

                                                           
11

 Культурная антропология (культурантропология) – наука, изучающая 

человека как субъекта культуры. Культурантропология основана на 

европейской философской мысли ХIХ в. В ХIХ в. она развилась в отдельную 

область научного знания. 
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культурное явление, будучи опредмеченным, является субстратно 

материальным (даже музыка), но одновременно, даже самое 

утилитарное из них (плотничий топор), несет в своих формах и 

чертах, смыслах и содержании определенную символическую 

информацию, т.е. элемент духовной культуры. 

В своем рассуждении о морфологии культуры мы 

отталкиваемся от разработанной еще философами-

эволюционистами XIX в. концепции структурирования 

культуры на обыденную и специализированную и выстроенной 

на этой основе уже в наши дни теории Э.А. Орловой, 

дифференцирующей культуру на функциональные блоки и 

прослеживающей каналы трансляции социально значимой 

информации между обыденной и специализированной 

культурами. 

 Целесообразность деления культуры на обыденную и 

специализированную состоит в том, что основные функции 

человеческой жизнедеятельности возникали в недрах обыденной 

культуры (повседневной практики, входившей в привычный образ 

жизни крестьянина или горожанина и которой не нужно было 

специально учиться; основные ее знания усваивались на уровне 

общего воспитания и обыденных социальных контактов), но со 

временем выделялись в специализированные профессии, освоение 

которых было уже практически невозможным без специального 

профессионального образования, на чем собственно и строится 

специализированная культура. Вместе с тем, основные функции 

обеих сфер культуры продолжают существовать параллельно, но в 

разных областях жизни индивида. 

 Так в развитие концепции Э.А. Орловой (где присутствуют 

только три блока) А.Я. Флиер выделяет шесть основных блоков 

форм осуществления человеческой жизнедеятельности, 

представленные следующими областями социальной практики: 

а) культура социальной организации и регуляции, в область 

которой входят такие специализированные и неспециализированные 

сферы жизнедеятельности, как: 

- хозяйственная культура (на специализированном уровне – 

экономика, торговля, финансы и т.п.; на обыденном уровне – 

домашнее и приусадебное хозяйство); 

- правовая культура (специализированная – право, 

юриспруденция, система охраны общественного порядка и 
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регуляции правовых отношений; обыденная – мораль, 

нравственность, общественное мнение); 

- политическая культура (специализированная – 

государственная политика, идеология, управленческая работа, 

военное и полицейское дело и пр.; обыденная – 

межличностные отношения между людьми в области 

приватного взаимодействия); 

б) культура познания и рефлексии мира, человека и 

межчеловеческих отношений: 

- философская культура (специализированная – труды 

специалистов-философов; обыденная – здравый смысл 

обыденных представлений о мире и правилах человеческого 

поведения, народная мудрость); 

- научная культура (специализированная – профессиональная 

наука; обыденная – повседневные рациональные знания о 

мире, бытовая логика социальной жизнедеятельности); 

- религиозная культура (специализированная – религиозные 

учения, конфессии и деноминации, эзотерика; обыденная – 

мистика, бытовая магия, разнообразные проявления языческих 

атавизмов прошлого, предрассудки, приметы, гадания, вера в 

«космический разум» и т.п.); 

- художественная культура (специализированная – 

построенное на специальном образовании профессиональное 

искусство; обыденная – бытовое, «саморазвлекательное» 

искусство, художественная самодеятельность, а также разные 

виды имитационно-игровой деятельности и т.п.); 

в) культура социальной коммуникации, накопления, хранения и 

трансляции информации: 

- культура межличностных информационных контактов 

(реально существует только в обыденной форме); 

- культура массовой информации (специализированная – 

профессиональные СМИ, реклама, общественные связи; 

обыденная – слухи, сплетни и пр.); 

- информационно-кумулятивная культура (специализированная 

– система музеев, библиотек, архивов, электронных банков 

информации и пр.; обыденная – предания, верования, легенды 

и т.п.);  

- культура межпоколенной трансляции социального опыта, 

культурной компетенции и знаний (специализированная – 
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система среднего и высшего образования, специальных 

учреждений дошкольного воспитания, клубов и кружков по 

интересам и др. институций социализации и инкультурации 

личности; обыденная – система домашнего воспитания, 

«дворовые» компании, обыденное социальное общение, а 

также повседневные традиции, обычаи, нравы и пр.);  

г) культура физической и психической реабилитации и 

рекреации человека: 

- культура поддержания и восстановления здоровья 

(специализированная – медицина и система санаторно-

лечебного обслуживания; обыденная – самолечение, 

знахарство и пр.); 

- культура физического развития (специализированная – 

профессиональный спорт и альпинизм; обыденная – 

физкультура, массовый спортивный туризм, культуризм, 

аэробика и т.п.); 

- культура восстановления энергобаланса человека (система и 

структура питания, сон и отдых; четкое разделение на 

специализированную и обыденную составляющие здесь 

затруднительно); 

- культура психической рекреации и реабилитации человека 

(специализированная – система организованного досуга, 

культурного туризма, домов отдыха, клубов и иных средств 

релаксации; обыденная – неорганизованные формы досуга, 

алкоголизм, наркомания и пр.); 

д) культура рождения и смерти: 

- сексуальная культура (с точки зрения решения задач 

продолжения рода существует только в обыденных формах); 

- культура родов и выхаживания младенца (специализированная 

– при активном медицинском участии и обыденная – без 

такового); 

- культура приготовления к смерти и убранства покойника 

(имеет место только в обыденной форме); 

- культура прощания, погребения и поминовения (имеет 

специализированный характер только при участии церкви или 

каких-нибудь официальных структур; без их участия является 

обыденной); 

е) культура преступления и наказания: 
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- культура нарушений законов (ее специализированность или 

обыденность зависят преимущественно от уровня 

профессионализма преступника); 

- культура нарушений обычаев и морали (как правило, только 

обыденная); 

- культура дознания (только специализированная); 

- культура наказания (специализированный или обыденный 

характер зависят от инстанции реализующей наказание); 

- культура лишения жизни (специализированная в исполнении 

армии, полиции или палача и обыденная в криминальном 

варианте). 

 Нет сомнений в том, что такая сложная и многосоставная 

морфологическая структура культуры сложилась не сразу, а 

формировалась постепенно, по мере развития форм деятельности и 

социальной структуры общества и, видимо, будет еще дополняться и 

углубляться по мере развития науки.  

 Очевидно, на первобытном этапе истории имели место только 

хозяйственная, сексуальная и рекреационная культура, а так же, 

естественно культура межличностной коммуникации и культура 

смерти. Большинство других составляющих приведенного списка 

сложилось в основном на этапе аграрного общества, хотя некоторые 

из специализированных культур насчитывают не более нескольких 

веков истории (например, профессиональная наука, музейно-

библиотечное дело и средства массовой информации родились, а 

искусство отделилось от религии только в XVII в., профессиональная 

медицина сложилась лишь к середине XIX в., а культура физической 

и психической реабиалитации человека родилась на рубеже XIX – 

XX вв.). Несомненно, все эти виды деятельности на обыденном 

уровне существовали и раньше, но соответствующие 

профессиональные культуры появились лишь в указанные сроки. Нет 

сомнений в том, что наступивший век породит еще какие-то 

специализированные виды деятельности и соответствующие 

культуры. 

Представляется, что подобная классификация, видимо, далеко 

не полна и нуждается в развитии и дополнении; например, остался 

совершенно неразработанным блок лингвистической культуры и др. 

Но и приведенная классификация морфологической структуры 

культуры серьезно продвигает наши представления о сущности этого 
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явления, развенчивает мифы о сугубой духовности и 

аксиологичности всего, что манифестируется термином «культура». 

 Итак, культурология – интегративная область знания, 

рожденная потребностями современной эпохи на стыке 

культурфилософии, культурпсихологии, культурной и 

социальной антропологии, этнологии, социологии культуры, 

социологии, истории культуры и теологии культуры. 

Основой культурологии являются отдельные науки о 

культуре, в рамках которых складывается первоначальный 

аналитический синтез ее разнообразных факторов и феноменов.  

Если посмотреть на этот предмет сегодня, то это становящаяся 

область научного знания, не вычленившаяся еще полностью из 

дисциплин, на стыке которых она складывается. Так, например, 

исследуя культуру как систему: культурфилософия делает упор на 

постижение всеобщих начал культурной системы; культурпсихология 

рассматривает культуру как единичное (то есть как индивидуальный 

феномен), обладающее признаками всеобщего и особенного 

(культурные стили); культурная и социальная антропология изучает 

индивидуальное и индивидное в культуре сквозь призму всеобщего 

или родового развития человечества (культурные черты и 

универсалии); социология же обращает главное внимание на 

проявления особенного (типического) в культуре с учетом ее 

единичного/индивидуального и всеобщего развития (культурные 

нормы и ценности). 

 Таким образом, культурология выступает 

системообразующим фактором всего комплекса наук о культуре. 

Именно, такой интегративный подход позволяет понимать 

культуру как сложную гетерогенную систему глубоко 

взаимосвязанных элементов, представляющих собой исторически 

сложившуюся целостность.  

 Устойчивость культуры обеспечивается «ядром», 

образующимся на основании доминирующих черт каждого из ее 

элементов и представляющем собой неантагонистическую 

стабильность  целостность ведущих для данной системы ценностных 

ориентаций. «Ядро» культуры есть, прежде всего, ее 

основополагающий принцип, ведущая цель или совокупность 

принципов и целей, которые находят свое выражение в 

философии, религии, искусстве, науке, этике, праве, ведущих 

форм экономической, политической и социальной организации, 
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ее менталитете, образе жизни, формах и способах социальной 

практики. Так называемые «переферийные» (внешние) слои, 

напротив, характеризуются значительно меньшей 

устойчивостью, им присуща склонность к инновациям и 

относительно большой динамизм. «По внутреннему своему 

строению, по своей внутренней структуре культура телеологична. 

Это значит, что культура ( и любой ее феномен) есть культура тогда, 

когда она построена по иерархическому признаку, то есть когда ее 

части, стороны и моменты образуют своеобразную пирамиду, 

вершиной которой является высшая ценность, воплощению которой и 

служит культура12». 

 В рамках культурологии, культура изучается как естественная 

целостность через призму культурного становления человека и 

общества. Главная задача культурологического знания 

заключается в обеспечении понимания того, что есть человек, в 

каком мире он живет и какими должны быть способы его 

коммуникации с окружающей действительностью. 
 До середины ХХ века культура осознавалась лишь как следствие 

исторического развития общества, как его продукт. Человек выступал 

как творец культурного мира, но не как его продукт, результат самой 

культуры. 

 Со второй половины ХХ века активная роль культуры начинает 

все более фиксироваться общественным сознанием и привлекает к 

себе внимание специалистов различных отраслей социально-

гуманитарного знания. Однако принципиально новое понимание 

места и роли культуры в функционировании и развитии социума 

формируется не сразу. 

 Так, например в 70-е годы XX века в Западной Европе, в рамках 

социально-гуманитарных наук зарождается социокультурный подход. 

Он представлен именами Ф.-Х. Тенбрука, В. Липпа, А. Хаана, Х.-

П. Турна, Ю. Штагля, М.Р. Лепсиуса, Й. Вайса, П. Бурдье и др. 

 Для исследователей, принадлежащих к этому направлению, 

характерно внимание к традициям и опыту «наук о духе», 

философской антропологии, опора на методологические принципы 

М. Вебера (на его идею «социологии как эмпирической науке о 

культуре»), и Г. Зиммеля (на учение о динамике культурных 

                                                           
12

 Чавчавадзе Н.З. Внешние и внутренние факторы развития культуры // 

Культура и общественное развитие. Тбилиси, 1979. С.26. 
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объективаций), а так же активное обращение к работам К. Мангейма 

и Н. Элиаса.  

 В основании социокультурного подхода к обществу лежит 

представление о том, что какими бы мотивами человек ни 

руководствовался в своей деятельности, скрытыми или явными, в 

терминах какой бы науки эти мотивы ни описывались, все это 

фиксируется в культуре. Культуру можно понять как текст, в котором 

зафиксирована, записана мотивация людей, причем сами люди могут 

это не осознавать. При этом следует отметить, что этот подход не 

отрицает экономический, психологический и другие факторы, но 

основополагающим является анализ культуры, понятой как 

программа деятельности. В повседневной жизни люди действуют в 

соответствии с исторически сложившимся содержанием культуры. В 

любом социальном субъекте – от общества в целом до личности со 

всеми промежуточными ступенями между ними в виде сообществ – 

существует своя субкультура. Она содержит и программу 

деятельности соответствующего субъекта. В исследованиях 

обозначенного типа под субкультурой имеется в виду культура 

некоторого субъекта как социокультурного целого. Специфика 

данного подхода заключается в том, что о культуре всегда идет речь 

как о чьей-то культуре. Разговор о культуре вообще возможен, но это 

некий уровень абстракции, границы правомерности которого, всегда 

проблематичны. 

 Однако тогда откуда берется эта программа у любого субъекта. 

Приверженцы социокультурного подхода считают, что ответ на этот 

вопрос прост. Любой субъект – это люди. Когда рождается ребенок, 

он еще не личность. Личностью он становится в процессе освоения 

культуры, т.е. превращения культуры внешней для человека в 

содержание его сознания, его личностной культуры. В конечном 

итоге – его воспроизводственной деятельности. Для обозначения 

встроенной в человека культуры в настоящее время активно 

используется понятие «габитус», введѐнное П. Бурдье и Н. Элиасом. 

Основными детерминантами габитуса являются: 1. Капитал (не 

только денежный, но и социальный и культурный). 2. Позиция в 

отношении производства (определѐнная через профессию, род 

занятий). 3. Тип социальной связи, в которую человек включѐн. 

4. История группы, к которой принадлежит человек. 

5. Индивидуальная история. В процессе социализации (социального 

обучения) индивида происходит интериоризация социальных 
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качеств, определѐнных названными параметрами. Социальные 

качества становятся природой человека, живут в его теле, в языке, в 

способах практической деятельности. Человеческое тело и язык 

наполнено онемевшими верованиями, унаследованными жестами. 

 Российский культуролог Багдасарьян Н.Г. в статье «Место 

культурологии в образовательном процессе» пишет, что 

«культурология как инструмент познания дает понимание не только 

актуальных, но и глубинных, объективных причин социокультурных 

тенденций. Культура как практика жизни всегда опережает свой 

культурный смысл, который обретается человеком в ходе своего 

становления в определенной культурной ситуации». 

Перечислим факторы необходимости изучения культурологии: 

1. связан с общими процессами инкультурации личности (т.е., 

степени включенности человека в культуру), которая протекает 

на протяжении всей жизни человека, но все же особенно 

интенсивно в университетские годы, когда высока концентрация 

интеллектуальной информации, нуждающейся в отборе, 

рефлексии, усвоении; 

2. связан с широким смыслом понятия культуры - не только как 

специальной сферы жизни общества, когда имеются в виду 

культурные ценности, но и как ценностной, нормативной и 

символической составляющей содержания любой другой сферы 

деятельности людей. 

 Таким образом, культурология «не для культурологов» помимо 

расширения общекультурного диапазона личности ставит задачу 

определения основных критериев профессиональной культуры, 

выделения социокультурных и этических норм деятельности, а 

овладение культурологическим методом способствует освоению 

технологий служебного взаимодействия, создает базу для 

профессиональной коммуникации, составляющей необходимую 

компоненту делового успеха.  

 Для человека культурологически образованного нет культуры 

своей и чужой, культуры более ценной и менее ценной, людей 

культурных и некультурных, к которым относят всех, кто отличается 

от принятого и привычного образца, а есть культура своя и иная, в 

той же степени уникальная, и есть понимание того, что чем 

культурная система многообразнее, тем она устойчивее.  
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Тема №2.  
Сущность и смыслы культуры 

 Приступая к изучению дисциплины «Культурология», следует 

иметь в виду, что культурология является одной из социально-

гуманитарных дисциплин и основная ее задача – осмыслить сущность 

культуры и многообразие форм ее проявления. Как и другие системы 

научного знания, она располагает своим понятийным аппаратом, 

структурой, методами исследований. 

 Хотя термин «культурология» был введен в научный оборот в 

конце XX в., осмысление и разработка отдельных аспектов культуры 

относится к более раннему периоду.  

Рассмотрение данной темы целесообразно начинать с 

определения понятия и сущности этого сложного и многогранного 

явления. По мнению российского философа и культуролога 

П.С. Гуревича трудно назвать другое слово, которое имело бы такое 

множество смысловых оттенков, имея в виду слово «культура».  

 Для того чтобы разобраться в этом сложном явлении следует 

рассмотреть самый общий его элемент – этимологию слова 

«культура». 

Первые попытки выявить сущность культурных феноменов и их 

влияние на социальный организм можно встретить у мыслителей 

античной Греции и Рима (Протагор, Диоген Синопский, Платон, 

Аристотель, Цицерон и др.). 

Термин «культура» появился в Древнем Риме и применялся для 

обозначения целенаправленного воздействия человека на природу. С 

одной стороны под культурой понималось возделывание почвы, 

обработка земли, а с другой оно восходит к слову «культ», т.е. 

поклонение, почитание (отсюда – культ богов, культ предков и т.д.).  

 В дальнейшем значение этого понятия расширяется. Уже у 

Цицерона (106 – 43 гг. до н.э.) можно встретить мысль о том, что он 

подразумевал под культурой развитие и совершенствование 

духовности человека. Такое понимание культуры можно найти в 

синтезе более ранних древнегреческих понятий «пайдейя», 

«мимесис» и «калокагатия»13. 

                                                           
13

Пайдейя (гр. pais – ребенок) – воспитание, культура как способ 

формирования самостоятельной, развитой личности, способной к 

осуществлению гражданских обязанностей и сознательному выбору в 
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 Например, античная модель, заложившая основы всего 

последующего института образовательной культуры, получила 

наименование пайдейи14. Система пайдейи была необходима для 

создания гражданского общества. Так Пифагор считал, что для 

развития общества необходимы библиотеки и культурные центры. 

Философские школы были центрами философской культуры и 

нравственности, ораторского искусства и логического мышления. 

Например, академия Платона, с ее демократическим устройством 

(коллегией учеников, коллегией учителей и выборным схолартом 

(ректором) просуществовала 800 лет после смерти Платона в 347 г. 

до н.э. А ликей Аристотеля, где обучали началам логики, 

математики, философии, риторики, действовал с IV в. до н.э. до 

IV в.н.э.  

 Комплекс знаний, преподававшихся в античных школах-

университетах, назывался «Семь свободных искусств» и включала в 

себя два цикла. Это знание полагалось необходимым для каждого 

свободного человека и называлось «чистое знание». Первый цикл 

(«словесный», «науки о слове») назывался – «трехпутье». Он включал 

грамматику, риторику и диалектику (логику). Второй цикл 

                                                                                                                                                                                                 

политической борьбе и при голосовании в народном собрании. Греческий 

термин «пайдейя» включает как непосредственное воспитание, обучение, так и 

в более широком смысле – образование, образованность, просвещение, 

культуру. 

Мимесис (греч. mimesis – подражание) – термин древнегреческой философии, 

означающий способ художественного творчества (преимущественно в 

искусстве), выражается в подражании природе, точном воспроизведении 

внешнего вида людей и предметов. 

Калокагатия – термин, употреблявшийся в античной культуре как 

наименование некоторого рода гармонии внутреннего и внешнего, как синтез 

внутренней добродетели и внешней красоты. 
14

 Пайдейя (от греч. pais – ребенок) – система образования в его 

онтологическом (сущностном) смысле, образование вообще, гармоническое 

телесное и духовное формирование человека, реализующее все его 

способности. Аристотель считал пайдейю отличительным признаком 

аристократии. Пайдейя – это система общего образования, дающая право 

заниматься делом, пользующимся уважением в среде свободных людей. В Риме 

это понятие было дополнено термином humanitas, гуманность, которая 

достигалась хорошими манерами с помощью воспитания. Гуманность и 

пайдейя развивались далее в эпоху эллинизма. А уже в ХХ в. появились труды 

о программе III этапа гуманизма – ХХ-ХХI вв. (напр., немецкого ученого 

В. Йегера). 
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(«числовой») назывался – «четырехпутье». Он включал арифметику, 

геометрию, астрономию и музыку. При этом математика и логика 

были основанием всякого знания. Математика (от греч. Matema – 

познание, наука) понималась как наука о количественных 

отношениях и пространственных формах объективного мира (так 

называемая, «чистая математика»). Логика – наука о законах 

мышления.  

 В начале III в. до н.э. был создан первый настоящий культурно-

образовательный центр - Александрийский Мусейон.  

 Мусейон был основан Александром Македонским и 

просуществовал вплоть до 70-х г.г. III в н.э. Это был поистине Храм 

науки, с библиотеками, коллекционными залами, анатомическими и 

астрономическими залами. В библиотеке насчитывалось более 700 

тыс. томов, среди которых – словари и справочники, энциклопедии и 

поэмы. Это были работы, выполненные на папирусе или пергаменте, 

весьма дорогостоящем материале умельцами-переписчиками. К 

сожалению, большая часть этих книг впоследствии была сожжена (в 

христианскую эпоху, в IV в., – как «сборники языческих древностей», 

а в VII в. – как противоречащие исламу).  

 В эпоху европейского средневековья (V – XIV вв.) под 

культурой понималась восприимчивость человеком божественного 

влияния на его душу. Поэтому слово «культ» употреблялось чаще, 

чем слово «культура». 

 Средневековая культура отказалась от античных идеалов. 

Родилась культура, в которой бог становится главной ценностью. 

Однако несправедливо называть средневековье темным временем. 

Это время в соответствии с учением средневекового мыслителя-

схоласта15 Фомы Аквинского (1225 – 1274) было временем 

восходящей к совершенству души. 

 Система образования в эпоху Средневековья была основана на 

схоластике. Ее инструментом была логика, точнее – дедуктивная 

                                                           
15

 Схоластика – общее название религиозно-философских учений 

западноевропейского средневековья и Нового времени, сторонники которого 

видели путь постижения Бога в логике и рассуждении, а не в сверхразумном 

созерцании и чувстве. 
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логика16. Схоластическая дедукция должна была привести к 

построению христианской картины мира. На этой основе 

складывались «суммы», или «своды» знаний о мире. Главной 

тенденцией была цель – представить мир в стройной логической 

схеме. Была составлена «Сумма теологии» известного схоласта 

Ф. Аквинского (ХIII в.): многотомный труд о человеке во Вселенной. 

С ХII в. в Европе создаются Парижские высшие школы. Они были 

частными и назывались «Общее обучение». Эти школы принимали 

слушателей со всей Европы. После окончания школы выпусники 

получали Грамоту привилегий от короля, епископа или 

архиепископа, дающую право преподавать и право на создание своей 

самоуправляющей корпорации. В этих школах преподавались 

предметы цикла «Семи свободных искусств». На их основе 

создавались Университеты. Первыми европейскими университетами 

были Болонский университет, Кордовский университет, 

Кембриджский и Оксфордский университеты, Парижская 

университетская коллегия Сорбонна. Так, например, в Болонском 

университете славилось правоведение, в Парижском – теология, в 

Испанских университетах сохранялись традиции арабской медицины, 

астрономии, математики. Формами обучения были чтение и анализ 

текстов, диспуты. На диспутах главным «ответчиком» был 

лектор, студенты же задавали ему вопросы и учились на его 

ответах. 

 В средневековом университете образование складывалось, 

главным образом, из трех составных частей.  

Во-первых, – дедуктивная логика, которая читалась на основе 

трудов Аристотеля и позволяла выделить главные научные 

универсалии (понятия). 

Во-вторых, римское право, дигесты. Дигесты, т.е. тексты 

римского права вначале были утеряны (из-за варваризации Европы), а 

затем, в XI в., восстановлены. До сих пор высоко ценятся три 

принципа римского права: закон должен быть стабильным (выше 

обстоятельств); право сохраняется, даже если оно не исполняется, – 

                                                           
16

 Схоластика, или «школьная», «ученая», – так называлась средневековая 

идеология. Она призвана была дать ответы на все сомнения и противоречия. 

Дедуктивная логика (лат. «дедукция» – выведение) – это умозаключение от 

общего к частному, от общих суждений к частным или иным общим 

заключениям. Дедуктивная логика основывалась на трудах античного 

мыслителя Аристотеля. 
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как право возможности; закон дает право гражданственности, т.е. 

право участия в публичной деятельности (с 30 лет). 

В-третьих, основы герменевтики, т.е. понимания как бытия 

субъекта. Герменевтика сегодня – это 1) искусство понимания, 

постижения смыслов и значений символов и знаков; 2) теория и 

правила интерпретации текстов; 3) философское учение об онтологии  

(сущности) понимания и эпистемологии (познания) интерпретации. 

 Герменевтика формировалась на основе теологического 

искусства толкования текстов Священного Писания, т.е. экзегетики. 

С появлением университетов происходило усиление светского 

элемента в образовании. Основным языком университетской 

«учености» был латинский язык. Но постепенно в систему 

образования проникал и национальный язык. В университетах 

студенты обучались 6-8 лет. Университеты выпускали специалистов 

в области права, медицины, образования. 

По окончанию университета выпускники получали лиценцию на 

право преподавания и назывались лиценциатами. Получить 

лиценцию было не просто. Надо было сдать довольно сложный 

экзамен магистрам. Магистры – университетские преподаватели, 

назначаемые канцлером университета или архиепископом. Кроме 

лиценциатов были бакалавры и курсоры. Бакалавры формаци – 

«готовые» бакалавры, т.е. достигшие совершенства в изучении 

религиозной схоластики. Курсоры – это бакалавры, изучившие 

Священное Писание и получившие право его толкования. 

Известен термин тех лет – ваганты. Это странствующие 

школяры, в переводе с латинского ваганты – «бродячие 

люди»Ваганты – студенты, изучавшие предметы в разных 

университетах у наиболее сведущих в них магистров. Странствовать 

же помогал международный университетский язык – латинский.  Он 

был и языком церкви, и языком науки, языком духовной элиты 

Средневековья.  

 В эпоху Возрождения (XIV – XVI вв.) культура рассматривалась 

как средство духовного раскрепощения личности и состояние души, 

ориентированное на гуманистический идеал. 

 Эпоха Возрождения дала мировой культуре огромную плеяду 

талантливых ученых, деятелей литературы и искусства. Среди них 

философы и ученые – Николай Кузанский, Пико делла Мирандола, 

Бруно, Галилей, Макиавелли, Кампанелла, Монтень, Мюнцер, 

Кеплер, Парацельс, Коперник; писатели и поэты – Данте, 
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Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Э. Роттердамский, Рабле, Сервантес, 

Шекспир и др.; выдающиеся архитекторы, скульпторы, живописцы – 

Н. Пизано, Донателло, С. Боттичелли, П. Перуджино, Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Тициан, Микеланджело, X. Босх, 

А. Дюрер и другие. 

 Носителями нового мировоззрения стали люди различных 

профессий и разного социального положения: городская 

интеллигенция той эпохи – поэты, философы, художники – 

представители тех отраслей знания, которые, считали своим объектом 

человека и все человеческое, противопоставлялись 

«схоластическому» изучению «божественного».  

 Отсюда и их название – гуманисты, а нового мировоззрения – 

гуманизм. Гуманисты выступили против контроля католической 

церкви над деятельностью человека и его образом мыслей. Были 

подвергнуты критическому пересмотру сковавшие свободное 

развитие мысли авторитеты, традиции и догмы, на которые опиралась 

средневековая мораль; провозглашено право на свободу научного 

исследования. Возникли светская наука, литература и искусство. 

 Центром мироздания был объявлен человек (антропоцентризм), 

понимаемый отныне как часть природы, как наиболее совершенное ее 

творение. Человек, как мера всех вещей, как героическая, 

независимая, всесторонне развитая личность, как творческая сила в 

борьбе с натурой и гнетом церковно-феодального принуждения. 

Именно тогда с наибольшей полнотой и силой были высказаны 

идеи о чести и достоинстве человека, его высоком предназначении на 

Земле. Титаном Высокого Возрождения был Леонардо да Винчи 

(1456 – 1519), один из наиболее замечательных людей в истории 

человечества, обладающий разносторонними способностями и 

дарованиями. Леонардо одновременно был художником, теоретиком 

искусства, скульптором, архитектором, математиком, физиком, 

астрономом, физиологом, анатомом – и это не полный перечень 

основных направлений его деятельности; почти все области науки он 

обогатил гениальными догадками. 

Италия первая выдвигает плеяду писателей-гуманистов, 

знакомых с античным культурным наследием. Это, в первую очередь, 

Петрарка, Боккаччо и Данте, чьи произведения вошли в золотой фонд 

мировой литературы. 

Франческо Петрарка (1304 – 1374), гуманист и поэт, увлекался 

античной культурой, выступал против средневековой схоластики, 
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резко критиковал моральную распущенность католического 

духовенства. Вместе с тем воспевал земные радости человека, его 

чувства, высоко ценил разум и творческие способности людей, 

независимо от их происхождения. Писал любовные лирические 

стихи, обращенные к возлюбленной Лауре и раскрывающие 

внутренний мир человека. 

Джованни Боккаччо (1313 – 1375), гуманист, поэт и прозаик, 

также проявлял огромный интерес к античным древностям. Главным 

его произведением, обессмертившим его имя, был сборник из ста 

новелл «Декамерон» фривольного характера. Это был своего рода 

дерзкий вызов ханжеской религиозной морали. В «Декамероне» 

предстают перед читателями люди разного общественного 

положения, разных характеров, оказавшиеся в самых забавных, а 

порой и в трагических ситуациях. 

Данте Алигьери (1265 – 1321), старший современник 

предыдущих, поэт и политический деятель. Главное его произведение 

– «Божественная комедия», насыщенная глубоким философским 

содержанием. Данте мечтал об объединении Италии под властью 

единого монарха и обновлении страны. Оставаясь глубоко верующим 

человеком, он резко критиковал церковь и требовал ее полной 

перестройки, отвергая ее ханжескую мораль. Данте высоко ценил 

античное наследие. Примечательно, что в своей «Божественной 

комедии» он странствует по загробному миру в сопровождении 

древнеримского поэта Вергилия. 

Позже и в других западноевропейских странах выдвинули своих 

выдающихся мыслителей-гуманистов, таких как француз Франсуа 

Рабле (1494 – 1553) и голландец Эразм Роттердамский (1466/69 – 

1536). В своих литературных произведениях они в едкой, 

сатирической форме высмеивали феодальные порядки, религиозный 

фанатизм, схоластику.  

В Новое время (XVII в.) культура понималась как нечто, 

созданное человеком и противопоставляемое природе. Именно в это 

время в это понятие включаются не только жизненные блага и 

ценности, созданные человеком в результате преобразования 

природы, но и достижения в духовной области, которые были 

результатом образования и просвещения. 

Так, немецкий юрист и мыслитель С. Пуфендорф (1632 – 1694), 

по-видимому первым применивший термин «культура» в 
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самостоятельном значении, выражает с его помощью прежде всего 

определенную направленность совокупной деятельности людей. 

По мнению Пуфендорфа, культура – это улучшение природы, 

которое в свою очередь приводит к улучшению жизни. С этого 

времени термин «культура» приобретает более широкий смысл – это 

уже не только сам процесс улучшения, возделывания, но и его 

результаты (язык, нормы морали, знания и т.п.).  

Гуманистические идеи Возрождения, Реформации привели к 

секуляризации17 общественного сознания. Наука и научная 

рациональность определяют характер мироощущения Нового 

времени. В материальной культуре следует отметить качественно 

новый рост промышленности, основанный на более высоких, чем 

раньше, темпах научно-технического прогресса.  

 В эпоху Просвещения (XVIII в.) культура понимается как 

уровень развития человеческого разума и, прежде всего достижения в 

науке и искусстве, справедливости в обществе и государственном 

устройстве. Свою задачу просветители видели в том, чтобы сделать 

человека счастливым. И этой цели человечество сможет достичь 

только благодаря развитию и применению разума. Разум и 

гуманность – под влиянием этих идей формируется модель культуры 

эпохи Просвещения. Например, Вольтер, прямо сводит содержание 

культурно-исторического процесса к развитию разума. В тоже время, 

Ж.-Ж. Руссо, видел основную причину бедствий человечества в 

противоречии между культурой и природой, и поэтому не 

рассматривает культуру как безусловно положительную ценность. По 

мнению Руссо, прогресс культуры, обусловленный индивидуальным 

стремлением каждого к улучшению, в сумме своей ведет также и к 

ухудшению: неравенству, упадку нравов, изнеженности. 

Например, в эпоху Возрождения, а затем Нового времени и 

Просвещения (ХVI – ХVIII вв.) произошло разделение светского и 

религиозного образования. 

В эпоху Нового времени в школах и университетах все больше 

вводилось предметов естественнонаучного профиля. Ученые этого 

времени разрабатывали научные методы мышления, которые 

впоследствии стали важнейшими принципами научного мышления 

                                                           
17

 Секуляризация (лат. saecularis – мирской, светский) – процесс освобождения 

культуры от монополии религиозной идеологии. Начиная с эпохи Нового 

времени происходила секуляризация науки, искусства, морали, образования и 

т.д. 
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вообще. Прежде всего, это был французский мыслитель Р. Декарт. 

Декарт выделял четыре способа, условия постижения научного 

знания. Во-первых, – это усвоение самоочевидных истин; во-вторых, 

– опыт; в-третьих, – это знание, получаемое из общения с другими 

людьми; в-четвертых, – чтение хороших книг. 

В эпоху Просвещения возникла новая концепция образования. 

Из ученых этого периода особое место принадлежит И. Канту и 

И.Г. Гердеру, которые рассматривали историю культуры и 

образования как осуществление «гуманности». А. Дистервег в своей 

работе «Руководство к образованию немецких учителей» выдвинул 

два правила образования: «обучай природосообразно» и «обучай 

культуросообразно». Согласно первому требованию, образование 

должно быть согласовано с человеческой природой, с законами ее 

развития. Согласно второму – образование должно соответствовать 

внешним факторам, месту и времени. Оба принципа, при этом, 

должны быть согласованы между собой. Дистервег признает, что это 

весьма затруднительно, довольно трудно осуществимо, поскольку 

господствующая культура может нанести ущерб образованию, требуя 

следовать моде, а не истине. 

Культура ХIХ в. привела к зарождению классической 

модели образования. Значительная роль в этом деле принадлежала 

Берлинскому университету.  

Немецкие просветители писали о культуре как образовании 

и воспитании.  В немецкой классической философии (к. XVIII в. – 1-

ая пол. XIX в.) культура отождествлялась с различными формами 

духовного саморазвития общества и человека – моралью, эстетикой, 

философией (И. Гердер, Г. Гегель, И. Кант, Л. Фейербах). Немецкий 

мыслитель И. Гердер (1744 – 1803) трактовал культуру как ступень 

совершенства человека, главная роль в котором принадлежит науке и 

искусству.  

Продолжением теоретических взглядов на осмысление 

культурно-исторического процесса явилась его теория, ставшая по 

существу первой культурологической концепцией. Согласно его 

учению именно культура отличает людей от животных. Это то 

начало, благодаря которому формируется человеческое общество.  

 История культуры – это история различных, уникальных 

культурных образований. За каждым взлетом культуры следует ее 

упадок, поскольку и культура и люди историчны, меняются во 

времени и никогда не остаются неизменными. Он писал: ―Если бы 
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человек все извлекал из себя самого и развивал это без связи с 

внешними предметами, то правда, была бы возможна история 

человека, но не людей, не всего рода человеческого. Но наш 

специфический характер заключается именно в том, что, рожденные 

почти без инстинктов, мы только путем упражнения в течение всей 

жизни воспитываемся до уровня человечности, и на этом 

основывается наша способность, как к совершенствованию, так и к 

порче и разложению... Мы можем при желании дать этому второму 

рождению человека, проходящему сквозь его жизнь; название, 

связанное с обработкой земли, – «культура», либо с образом света – 

«просвещение»18. 

 Традицию связывать развитие разума с содержанием 

культуры продолжает известный немецкий философ И. Кант 

(1724 – 1804). Согласно его учению, лицо культуры определяется 

моралью. 

Готовность к самоограничению и самоподчинению долгу 

возвышает человека над природой и делает его существом, 

способным к культурному творчеству. Кант предъявляет к человеку 

завышенные требования, т.к. хотел, чтобы человек рос над собой, что 

способствовало бы прогрессу культуры. 

 И.-Г. Гегель рассматривал всю совокупную культуру 

человечества как его «вторую природу», которая возникла 

независимо от индивидов. Под этой второй природой понималась 

культура, формирующаяся объективно. Человек и социальная 

группа становятся важнейшими субъектами культуры. 

В русской научной мысли XIX в. культура понималась как 

преобразование природного объекта, так и критерий нравственного 

поведения человека, его образования и интеллектуальных 

способностей. 

 В современной науке культура или «вторая природа» 

рассматривается как сложное материальное и духовное бытие 

человека. Семантическое и содержательно-теоретическое 

многообразие определения культуры свидетельствует о 

полифункциональности, емкости и многообразии этого понятия. В 

настоящее время насчитывается несколько сотен определений 

культуры: от ее понимания как нормативного образца поведения до 

аксиологических и технологических концепций (А. Арнольдов, 
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 Гердер И.Г. Избранные соч. М.-Л., 1959. – С.243-244. 
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Ю. Вишневский, В. Давидович, М. Каган, М. Клосковская, Л. Коган, 

Э. Макарян, В. Межуев, И. Нидерман, Л. Уайт, М. Якобсон и др.).  

 Среди многочисленных классификаций можно выделить 

основные: антропологическая (А. Кребер, К. Клакхон: культура – 

сокровищница всего, созданного людьми), аксиологическая 

(В. Виндельбанд, Г. Риккерт: культура – это мир ценностей), 

социологическая (Т. Парсон: культура – форма трансляции 

социального опыта, знаний, верований), просветительско-

образовательная (И. Гердер: культура – обработка, возделывание 

души, ума), психологическая (К. Юнг: культура – отражение 

коллективного бессознательного начала человеческой психики), 

коммуникативная (А. Моль: культура – система коммуникаций, 

путь от создателя культурных благ к потребителю), 

семиотическая (Ю. Лотман: культура – знаковая система), 

структуральная (Р. Барт: культура есть взаимодействие текстов), 

игровая (Й. Хейзинга, Г. Гессе: культура – это своеобразная 

интеллектуальная или производственная игра).  

 Д.С. Лихачев предлагает рассматривать культуру как 

определенное духовно-этическое, сакральное поле, органическое 

целое, из которого нельзя безболезненно изъять хотя бы одну 

какую-либо часть. В это поле, по его мнению, всегда входили 

религия, наука, искусство, образование, нравственность и моральные 

нормы поведения человека. Одним из главных проявлений культуры 

он считает язык. Явление, которое не имеет названия, как бы 

отсутствует в мире. Все берет свое начало в Слове. Общим во многих 

работах в определении культуры является то, что она 

рассматривается как совокупный способ и продукт человеческой 

деятельности (В. Межуев, Л. Коган).В этой связи В. Библер считает, 

что «в культуре человек создает свой образ (образ жизни, образ 

деятельности) как нечто отдельное и отделяемое от его тела, как 

свое бытие вне себя, на миру». Основное предназначение культуры, 

по Маркаряну – это сделать возможным существование социальной 

жизни человеческих существ как особой естественной 

самоорганизующейся живой системы. Меж тем он полагает что 

нельзя отождествлять культуру и традицию. 

 Культура, рассматриваемая в системно эволюционной 

перспективе, очевидно, является специфическим модусом 

социальной самоорганизации, универсальной технологией 

человеческой деятельности, состоящей из супербиологических 
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средств реализации этой деятельности. Культурная традиция является 

одним из средств культуры. «Но это специфическое всепроникающее 

и всеохватывающее культурное системное средство. Будучи 

коллективным паттерном человеческой деятельности, она является 

носителем целого ряда крайне важных универсальных (внутри 

общества) функций социально эволюционной самоорганизации. Это 

прежде всего универсальные регулирующие, стабилизирующие, 

репродуцирующие и изменяющие функции. Все эти функции 

становятся понятными в свете вышеупомянутого фундаментального 

свойства систем жизни. Это свойство отражает их способность 

аккумулировать, передавать и трансформировать приобретенный 

опыт для организации и эволюции жизни. Культурная традиция, 

рассматриваемая с этого угла зрения, является специфическим 

механизмом культуры, призванным упорядочивать и структурировать 

социальный жизненный опыт через стереотипизацию «культурных 

мутаций» (новаций)19».… Информация вообще как феномен 

выявляется как специфический модус самоорганизации и интеракции 

систем жизни. С этой точки зрения существует два основных модуса 

интеракции и самоорганизации систем: энергетический и 

информационный. Первый модус достаточен для неживых 

естественных систем. Что касается живых систем, то их появление 

рядом с энергетическим модусом требует разработки качественно 

нового модуса, основанного на способности к перцепции, 

аккумуляции, трансмиссии и трансформации информации. В 

результате применения этого подхода к социокультурному типу 

самоорганизации жизни был разработан ряд взаимосвязанных 

интегральных теоретических моделей... Первая среди них – это 

инвариантная модель деятельности живых систем. Она определяется 

как информационно управляемая деятельность, призванная 

обеспечивать самоорганизацию живых систем в определенных 

условиях окружения. Вторая – модель многоаспектных систем, 

рассматривающая процесс жизнедеятельности с трех точек зрения: 

субъекты деятельности, поля деятельности и технологии 

деятельности. Эта модель, в особенности, позволяла различать 

фундаментальный структурный компонент любой формации жизни, 

ее первоначальные классы элементов. Разработка концепции 

универсальной технологии, посредством которых культурные 
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 Markarian, S. Edward. Capacity for World Strategic Management. Yerevan: 

Gitutgun, 1998, Р.100. 
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системы как адаптивно-оптимизационные механизмы поддержания 

жизни выполняют свои регулирующие, управляющие, 

репродуктивные и трансформационные эволюционные функции, 

позволяющие создавать третью интегральную модель. Интегральные 

принципы динамики культурной традиции и динамика репродукции 

живых систем становятся дальнейшим логическим развитием 

теоретических потенциалов указанных моделей... Категория 

«жизненный опыт» может выполнять сегодня функцию одного из 

основных «интеграторов концепций» биологического и 

социокультурных типов организации жизни, призванных соединить 

теоретические основания биологических и социальных наук20». 

Выделение адаптивной функции в качестве генеральной 

«позволяет, на наш взгляд, заложить теоретический фундамент 

для создания приближенной к реальным процессам 

функционирования и развития общества системной модели 

культуры. …мы и вычленяем три подсистемы культуры, две из 

которых обращены к внешней среде, третья – к самой социальной 

системе. Очень часто, говоря о внешней по отношению к обществу 

среде, подразумевают природу. Но ограничение внешней среды 

природным окружением явно неправомерно, ибо любое общество 

обычно существует в окружении других обществ. Эти два 

качественно различных вида среды, окружающих те или иные 

общества, предполагают и качественно различные подсистемы 

культуры, благодаря которым осуществляется упорядоченное 

взаимодействие рассматриваемых обществ с данными видами сред. 

Первую из этих подсистем можно назвать природно-экологической 

культурой. Она представляет собой способ адаптации общества к 

биофизическому окружению путем его соответствующего 

преобразования. Фундаментом данной подсистемы выступает 

культура материального производства. Вторая подсистема культуры 

также имеет экологический характер, если исходить из понимания 

экологии как науки о взаимодействии живых (в широком смысле 

этого слова) систем со средой. Поэтому можно назвать общественно-

экологической. В целом она служит проявлением имеющей более 

общий характер культуры межобщественных (межплеменных, 

межгосударственных и т.д.) связей и взаимодействий. Но 

рассматривается эта культура в данном случае в перспективе 
                                                           
20

 Markarian, S. Edward. Capacity for World Strategic Management. Yerevan: 

Gitutgun, 1998, р. 105 - 106. 
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деятельности того или иного общества, в контексте его социально-

исторического окружения. Поэтому общественно-экологическую 

культуру можно охарактеризовать как способ упорядоченного 

взаимодействия рассматриваемого общества с иными обществами, с 

которыми оно вступает в контакт путем институционализированных 

мирных (дипломатических, технических, научных, торговых и др.) и 

военных средств. Теперь относительно третьей подсистемы 

культуры, которая выделяется путем рассмотрения человеческой 

деятельности, направленной на под держание самой социальной 

системы в качестве интегрированного целого. Ее можно назвать 

социорегулятивной подсистемой культуры. Чтобы сделать понятной 

необходимость выделения данной подсистемы, прежде всего 

отметим, что любое конкретное общество представляет собой 

определенное множество человеческих индивидов, 

взаимодействующих в пределах некоторого ограниченного 

пространства окружающей среды с целью удовлетворения своих 

потребностей. Именно в этой деятельности индивидов следует видеть 

внутренний источник самодвижения и активности социальной 

системы21».  

Э.С. Маркарян рассматривает культуру как 

самоорганизующуюся систему. «Ключевой признак 

самоорганизующихся систем состоит в их способности активно 

стремиться к некоторому результату, «руководствуясь» 

определенными информационными программами. Рассмотренные 

под этим углом зрения любые информационные программы (будь то 

генетически закодированная наследственная программа 

биологической популяции, условно-рефлекторная модель действия 

организма, программы деятельности, основанные на механизме 

сознания и выраженные в культурной традиции исторической 

общности людей, или программы, закладываемые в те или иные 

технические кибернетические устройства) действуют по принципу 

«опережающего отражения». Будучи основаны на «учете» 

вероятности наступления соответствующих событий, они направлены 

на приспособление к предвидимым условиям будущего22». 

 М. Каган предложил морфологическое расчленение 

деятельности, рассматривая виды деятельности сквозь призму 

субъектно-объектных отношений, выделяя в целостной системе 
                                                           
21

 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М.: Мысль, 1983, с. 59. 
22

 Там же.С. 95 - 96. 
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человеческой деятельности три подсистемы – субъект, объект, 

активность субъекта. В соответствии с этим он рассматривает 

культуру как четырехчленную схему основных видов 

деятельности: преобразовательную, познавательную, ценностно-

ориентационную, коммуникативно-игровую. Этот подход 

позволяет представить культуру как целостное «единство способов и 

продуктов человеческой деятельности», в которых реализуется 

активность человека и которая служит его самоусовершенствованию, 

удовлетворению и развитию его потребностей, гармонизации между 

ним, обществом и природой, а также между обществом и природой. 

Культура в теоретической модели М. Кагана служит 

опредмечиванию духовных сил человека, благодаря чему и 

осуществляется трансляция человеческого опыта от одного 

поколения к другому, что обеспечивает исторический прогресс. 
Обратный путь – распредмечивание того, что заложено в предметном 

бытии культуры. Именно такой подход к культуре, с нашей точки 

зрения, наиболее удачно определяет культуросообразную сущность 

образования.  

Рассматривая понятие «культура», следует его отличать от 

понятия «цивилизация», хотя в научной литературе они нередко 

рассматриваются как синонимичные. Нами понятие «культура» 

рассматривается преимущественно как мир внутренний, духовный 

мир человека, своеобразный код его жизнедеятельности, матрица 

цивилизации. В этой связи история являет собой развитие и смену 

культур, которые, однако, не считаются чем-то бытовавшим только в 

прошлом, но и существующим в настоящем благодаря своим 

архетипам, кодам, знакам, символам. Причем культуры не только 

живут как определенная информация, но и могут участвовать в 

диалоге культур современности. Сменяемые друг друга культуры в 

процессе непрерывного развития общества и человека представляют 

собой исторические типы культур, которые могут расслаиваться на 

подтипы под влияниям этнической и социальной дифференциации.  

 Существует множество классификаций исторических типов 

культур. Наиболее значительными структурообразующими 

элементами культуры, придающими ей цельность, выступают язык, 

наука, искусство, религия, этика. Наглядно движение культуры как 

памяти истории человечества можно представить в виде тройной 

спирали. Первая спираль – это предметная деятельность человека, его 

материальное наследие. Вторая – общение людей в процессе их 
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совместной деятельности (или игры) в социокультурном 

пространстве и социокультурном времени. Таким образом культура 

соединяет предметную деятельность и общение людей, при этом 

первая может представляться как воображаемая. Эта иллюзия 

предметной деятельности (а нередко и общения с условным 

собеседником – автором, критиком, читателем и т.д.) с успехом 

используется в учебном процессе, игровых методиках. Содержание 

третьей спирали составляет художественная деятельность как способ 

решения реальной человеческой практики, «перенесения всех 

проблем действительного бытия в план воображаемой жизни». 

 В последнее время в научных работах, а затем и в обиходе 

появилось понятие «художественная культура», которое 

представляет собой своего рода «звено связи» между культурой в 

целом и искусством (Б.М. Бернштейн, В.И. Волков, М.С. Каган, 

Л.Н. Коган, В.А. Конев, Ю.У. Фохт-Бабушкин).  

 В работах этих ученых художественная культура 

рассматривается в трех измерениях. Ее первое измерение – 

морфологическое, которое характеризуется возникновением, 

развитием и функционированием всех видов, родов и жанров 

искусства. Второе измерение – духовно-содержательное – 

определяется образом мира и человека, единым для всех искусств в 

каждую эпоху (с учетом национального своеобразия). Оно 

характеризует специфический творческий метод и опредмечивающий 

его художественный стиль творца, живущего в определенную 

культурную эпоху и относящегося к определенному этносу. Третье 

измерение – институциональное – выражается в способе 

организации художественной деятельности в каждом типе культуры, 

что проявляется в характере художественного производства и его 

потребления, регулируемом художественной критикой, эстетикой, 

искусствоведением. 

Все это и объясняет, почему не искусство, а художественная 

культура является учебным предметом. Вместе с тем в качестве 

философской категории в исследовании будет использоваться 

понятие «искусство». Искусство, являясь составной частью культуры, 

представляет ее целостно, ибо оно, находясь в ее центре, изоморфно 

самой культуре. Иными словами можно сказать, что если культура 

представляет собой всю полноту человеческой деятельности, то 

искусство является своего рода микрокосмосом, отражающим 

весь культурный универсум. Оно - тексты, знаковая система, коды, 
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символы, архетипы, образы культуры. Это в одинаковой степени 

относится и к литературе как органической части искусства. По 

выражению М.С. Кагана, искусство, принадлежащее к каждому 

конкретному историческому, этническому типу или подтипу, 

становится как бы его «образной моделью». Эту связь культуры, 

искусства и литературы можно представить в виде рис.1.  

 

 
Рис. 1. 

В отличие от других элементов художественного сознания – 

науки, идеологии, философии, которые выполняют функцию 

сознания культуры, искусство и его составная часть – литература 

могут рассматриваться как самосознание культуры. Это 

обусловлено тем, что искусство не абстрагирует субъект от объекта, 

оно одухотворяет, одушевляет, очеловечивает все, что окружает 

человека в мире. Образно говоря, искусство можно представить 

своеобразным зеркалом, в которое смотрится культура, познавая себя 

и отражаемый ею мир. В контексте исследования представляется 

продуктивной идея Ю.М. Лотмана рассматривать культуру по 

аналогии с языком, что позволяет вскрыть структурные законы 

культуры.  

 Так в работе «Культура и взрыв»23 он ставит вопрос: существует 

ли зависимость между механизмом «обучения» и структурой кода 

культуры. «Значительность для культуры момента обучения 

проявляется в особой отмеченности ее начального момента: для 

каждой культуры одним из определяющих моментов оказывается 

факт ее введения и фигура зачинателя – того, кто обучил, основал, 

открыл систему, ввел ее в сознание коллектива. 
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 Лотман Ю.М. Культура и взрыв. Семиосфера. – СПб.: «Искусство – СПб», 

2000. 
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Однако и культурные герои, и боги-основатели делятся на две 

группы в соответствии с характером основываемых ими культур: 

одни обучают определенному поведению, показывают, дают образцы, 

другие приносят правила. Первые основывают культуру как сумму 

текстов, вторые дают метатексты. В первом случае предписания 

имеют характер разрешений, во втором – запретов. 

 Культура первого типа в качестве основного принципа 

выдвигает обычай, культура второго – закон. Сознавая всю меру 

условности этих названий, мы будем именовать первую «культурой 

текстов», а вторую – «культурой грамматик»24. 

 «Культура текстов» не имеет тенденции выделять особого 

метауровня – правил собственного образования. Она не тяготеет к 

самоописаниям Рассмотрение культуры с точки зрения «обучения» 

раскрывает и разницу между ее структурой и естественным языком. 

Если лингвистика изучала бы каждый из этих языков как 

изолированную систему, то объектом культурологии является их 

борьба, взаимное напряжение, культура как единая система, 

составленная всей совокупностью их взаимных отношений. 

 «Любая культура представляет собой сложный и 

противоречивый комплекс. Автомодель культуры, как правило, 

выделяет в нем доминанты, и на их основании строится 

унифицированная модель, которая должна служить кодом для 

самопознания и самодешифровки текстов данной культуры. Для 

того чтобы выполнить эту функцию, она должна быть организована 

как синхронно сбалансированная структура. То, что история 

культуры, как правило, изучает и тексты той или иной культуры, и ее 

автомодель в одном ряду, как явления одного уровня, способно лишь 

породить путаницу. Не меньшим заблуждением было бы, например, 

полагать, что автомодель культуры представляет собой нечто 

эфемерное, нереальное, фикцию и в этом смысле может быть 

противопоставлена входящим в культуру текстам. Автомодель – 

мощное средство «дорегулировки» культуры, придающее ей 

системное единство и во многом определяющее ее качества как 

информационного резервуара. Однако это реальность другого уровня, 

чем реальность текстов. Отношения между культурой и ее 

автомоделью могут быть в достаточной мере сложны. Если в 

естественном языке грамматика стремится максимально точно 

описывать тексты данного языка и всякое расхождение между этими 
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двумя началами – явление нежелательное, устраняемое по мере 

совершенствования научного описания, то в системе культуры 

положение иное. Здесь могут работать различные тенденции: 

1. Создание автомоделей культуры, стремящихся к предельному 

сближению с реально существующей культурой. 

2. Создание автомоделей, отличающихся от практики культуры и 

рассчитанных на изменение этой практики. Единство культуры 

и ее модели принимает в этом случае характер идеального 

состояния, цели сознательных усилий.  

3. Автомодели, идеальное самосознание культуры, существуют и 

функционируют отдельно от нее самой, причем сближение 

между ними и не подразумевается: самый этот разрыв обладает 

некоторой информационной значимостью. Таковы случаи 

(исторически совсем не редкие) издания законов, не 

рассчитанных на введение в действие25». 

 Следовательно, культура у Лотмана есть «сумма текстов 

культуру можно рассматривать как сумму текстов, сообщений, 

которыми обмениваются различные адресаты, или как один текст, 

одно сообщение, отправляемое коммуникативным «я» человечества 

самому себе. С этой позиции культура может быть воспринята как 

суть колоссальной автокоммуникации человечества». Первый вид 

коммуникации Ю.М. Лотман схематически обозначил «Я – ОН», 

второй – «Я – Я».  

При этом он полагает, что первый из них более характерен для 

новоевропейской культуры, второй – для средневековой культуры. 

Вместе с тем следует заметить, что в любом историческом типе 

культуры, в любом художественном направлении могут параллельно 

существовать обе эти системы коммуникации, что необходимо 

учитывать при толковании конкретного произведения искусства или 

литературы, которое тоже может строиться по принципу 

«маятникообразного качания между этими системами». 

Можно привести несколько общепринятых определений 

понятия культуры. 

Первое: значение культуры в широком и узком смыслах. В 

широком смысле слова культура – это все, что создано человеческим 

обществом, физическим и умственным трудом людей. В более узком 

смысле слова – это идейное и нравственное состояние общества, 

несомненно, связанное с его материальными условиями жизни. Это 
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духовный уровень общества, который отражен и в его быте, и 

идеологии, и в образовании и воспитании, и в достижениях науки, 

искусства, литературы.  

Второе определение: культура есть степень совершенства, 

достигнутая в овладении той или иной отраслью знания или 

деятельности (культура труда, культура речи и т.п.). 

Третье определение: культура как сельскохозяйственная 

деятельность, разведение новых пород скота, возделывание, 

обработка, культивирование почвы и т.п. 

Четвертое определение: культура микроорганизмов 

(выращивание микроорганизмов с научно-исследовательской целью).  

Наконец, пятое определение связано с экспериментально-

научной деятельностью человека: культура тканей (выращивание 

тканей животного или растительного организма в искусственных 

питательных средах; применяется как экспериментальный метод в 

биологии и медицине) или культура микроорганизмов. 

 Культура – это опредмеченная трудовая деятельность людей. С 

появлением такого рода деятельности в истории человечества 

возникла особая реальность – сфера культуры, а в ней – новые связи и 

отношения. Какие? Внеприродные отношения, общественные и даже 

трансцендентные (с Богом, Космосом и т.п.). Возникновение 

культуры – процесс столь же объективный, сколь и возникновение 

природы. 

 Культура характеризуется своими элементами. К ним 

относятся язык, символ, код культуры и культурный артефакт.  

Язык культуры – это средство межкоммуникативных связей, 

общения. Язык культуры предназначен к осуществлению разного 

рода коммуникативных и трансляционных процессов, в том числе  по 

созданию культурных текстов. Понятно, что язык культуры не может 

формироваться вне взаимодействия людей. Освоение языка культуры 

– важнейшее условие социализации26
 
и аккультурации27. 

                                                           
26

 Социализация – процесс усвоения и воспроизводства индивидом 

социокультурного опыта (правовых и нравственных норм, образа поведения, 

обычаев, культурных традиций и верований). 
27

 Аккультурация – процесс взаимодействия культур, в ходе которого 

происходит изменение, усвоение ими новых элементов, образование в 

результате смешения разных культурных традиций, нового культурного 

синтеза. 
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Символ культуры – условный знак, раскрывающий смысл, 

значение данной культуры. Это может быть опознавательный 

вещественный знак для какой-то общественной (религиозной) 

группы. Или – графический, а также – звуковой знак, служащий 

условным обозначением какого-то понятия. Или – образ, 

воплощающий какую-либо идею. Символы используются в мировых 

культурах и религиях, в мифологии, живописи, литературе. 

Разгадывание символов, скрытых в предметах и таинственных 

историях, позволяет установить связь между культурами разных 

времен и народов, понять общность, единство и целостность 

человечества. Таким глубоко символическим знаком в религии и 

искусстве является богатейший по своему значению, широко 

распространенный геометрический символ – крест, имеющий на 

протяжении человеческой истории множество форм. 

Код культуры – это своего рода условный шифр, сокращенное 

обозначение, предназначенное главным образом, для передачи 

информации. Это формализации информации. К примеру, – система 

информации в виде набора математических чисел и знаков, 

применяемых в компьютерном программировании. 

Артефакт культуры (лат. аrte – искусственно + faktus – 

сделанный, искусственно сделанное) – форма воссоздания какого-

либо культурного феномена. Артефакт это процесс или образование, 

несвойственное объекту природы. Это образцы и модели культуры. 

Это может быть материальное воспроизводство какой-либо ушедшей 

в прошлое культуры, ее моделирование. Или – воспроизводство 

ритуалов, обрядов и иных процедурных форм поведения. Разумеется, 

артефакт никогда не может быть абсолютно точным 

воспроизведением воплощаемой им культурной формы. Он будет 

своего рода ее интерпретацией. 

Культура, ее язык, символы и знаки, коды и артефакты 

отражают смысл и некоторые ценностные принципы культурной 

традиции. 

 В общей картине истории культуры особое внимание уделяется 

культурогенезу, исследованию процесса возникновения и развития 

культурных явлений, технологий, норм, стилей, произведений и 

других новационных форм. Культурогенез происходил не только в 

глубокой древности, но осуществляется постоянно, порождая новые 

компоненты культурных систем. 
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 Важно выяснить, какие именно факторы и импульсы 

стимулируют творческий потенциал человека, появление новых 

ценностей и их интеграцию социокультурным сообществом. 

Необходимо определить, как создаются «первичные очаги» культуры, 

имеющие не только свой «адрес», но и автора или группу, которые 

своими талантами содействовали возникновению новых ценностей, 

стилей, школ. Однако впоследствии распространение этих форм 

нередко ведет к утрате представлений о первоначальном источнике. 

Исследования культурогенеза позволяют восстановить 

справедливость. Культурогенез включает также изучение процесса 

становления и развития субкультур, описание их ментальности, 

образа и стиля жизни, системы ценностей и мировосприятия. 

Культурные образы аристократии и дворянства, крестьянства и 

купечества, духовенства и интеллигенции, чиновничества и 

номенклатуры, «новых русских» и «новых бедных» могут стать 

предметом специального анализа.  

 Выделяются макро- и микроуровни культурогенеза: 

1. Возникновение принципиально новых культурных комплексов, 

не имеющих аналога в прошлом или в других культурах. 

2. Модернизация уже существующих форм, их трансформация и 

адаптация к новым условиям. 

3. Реанимация архаичных форм, придание им нового смысла.  

Культурогенез позволяет выявить реальную динамику 

изменчивости культуры, очертить смысловое поле новаций, их 

взаимосвязь с традициями и культурным наследием, 

полифункциональность и полисемантику культуры, историческое 

изменение значений, смыслов и символов, которыми наделялись в 

истории явления культуры. Изучение проблем культурегенеза как в 

масштабе человечества, так и на уровне локальных региональных 

культур может быть представлено особым направлением 

исторической культурологии. Автор интересной монографии 

А.Я. Флиер («Культурогенез», М., 1995) предложил назвать это 

направление «культурогенетика». Возможно, в будущем возникнут 

иные определения, но на данном этапе оно дает ориентацию для 

научных исследований.  

Культурогенез дает возможность представить топографию 

культуры, определить источник и ареал распространения новаций. 

Культура выполняет в обществе определенные функции: 
познавательную, гуманистическую, преобразующую, нормативную, 
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релаксационную, аксилогическую, информационно-

коммуникативную, защитную, воспитательную, функцию 

социализации. 

Познавательная (гносеологическая) функция культуры. 

Гносеология (теория познания) – раздел философии, в котором 

предметом исследования является процесс познания как таковой в его 

целостности. Теория познания – очень древняя дисциплина. Уже у 

античных авторов мы находим сложные рассуждения о том, каким же 

образом человек получает впечатления о внешнем мире, правдивы 

они или ложны, можно ли вообще познать истину. Культура дает 

целостное преставление о народе, стране, эпохе. Благодаря культуре 

(науке, искусству, образованию и т.п.) люди познают и осознают свои 

собственные потребности и интересы. Любая культура создает свою 

картину мира28, познает человека, общество и окружающий мир. 

Процесс познания характеризуется отражением и воспроизведением 

действительности в сознании человека. Познание выступает 

необходимым элементом деятельности человека, в результате 

человек получает новое знание о мире и самом себе. 

Гуманистическая функция культуры. Гуманизм (лат. humanus 

– человеческий, человечный) – исторически изменяющаяся система 

воззрений, признающая самоценность человеческой личности, право 

человека на свободу, счастье, развитие и проявление своих 

способностей. Система взглядов гуманизма впервые формируется в 

эпоху Возрождения, выступая как широкое течение общественной 

мысли, стремившееся к восстановлению античного идеала 

человечности и красоты. Гуманизм в узком смысле – 

социокультурное и литературное движение эпохи Возрождения, 

гуманистические идеи были сформулированы Ф. Петраркой, Данте и 

др. 

В современном знании гуманизм представляет нравственный 

принцип в отношениях между людьми и в деятельности 

общественных институтов, в основе которого лежит забота о 

                                                           
28

 Культурная картина мира – мир, представленный в смысловом значении для 

определенной социальной общности. Ее содержательной основой является 

система ценностных ориентаций данной социальной общности (понимание ею 

добра и зла, счастья, справедливости и т.п.), ее представление о времени и 

пространстве, мироздании и т.д. Ядром культурной картины мира является 

менталитет.  
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человеке, стремление к улучшению условий его жизни, обеспечение 

удовлетворения его потребностей и развития талантов. 

Гуманизм отводит большую роль достоинству человека, 

предполагает веру в его собственные возможности, отрицает 

догматические принципы жизни, не учитывающие исторических 

условий и специфических черт каждого отдельного человека. Т.о., 

культура – совокупность прогресса человечества во всех областях и 

направлениях, при условии, что этот прогресс служит духовному 

совершенствованию индивида. При этом гуманизм выступает 

основание этого. 

Гуманистическая функция культуры способствует 

формированию нравственного облика личности. 

Преобразующая функция культуры. Освоение и 

преобразование окружающей действительности являются 

фундаментальной потребностью человека. Если рассматривать 

человека, как существо, стремящееся только к максимальным 

удобствам и самосохранению, то на определенном историческом 

этапе его экспансия во внешнюю среду должна прекратиться. 

Однако этого не происходит, т.к. человеку присуще стремление 

к выходу за пределы данности в преобразовании и творчестве. 

Культуру творит человек и одной из важнейших еѐ функций является 

преобразующая функция, т.к. деятельность человека направлена на 

преобразование природы и общества, а также личностное 

самосовершенствование. 

Нормативная функция культуры. Нормативная функция 

заключается в том, что именно культура ответственная за создание 

норм, стандартов, правил поведения человека. Это обычаи, традиции, 

этикет, манеры, нравы. Все это в совокупности образует фундамент 

нормативной функции, на основе которого строятся право, мораль, 

идеология. 

Условно всю совокупность существующих в обществе норм 

можно разбить на две группы: 

 

 

 

 

 

При этом все известные комплексы норм (такие как мораль, 

право, идеология) попадают в первую (ценностную) группу. 

НОРМЫ 

1. Ценностная группа 2. Рациональная (неценностная) группа 
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Возникает вопрос: для чего же нужна вторая группа? Однако 

существует множество правил, норм, которые не относятся ни к 

моральным, ни к правовым, ни к идеологическим.  

Кроме того, культуры и страны мира можно условно разделить 

на культуры интенсивного насыщения нормами и неинтенсивного. 

По мнению специалистов наибольшее количество норм, правил, 

стандартов существует в Германии. Высокая насыщенность нормами, 

обычаями и традициями восточных культур (Япония, Индия, Китай), 

где практически любое явление жизни, тем более культурное оценено 

и пронормировано. 

Нормативную функцию можно измерять не только степенью 

насыщенности культуры обычаями и традициями. Существует 

термин «нормативная избыточность», необходимый для того, чтобы 

показать и другой аспект культурных норм, а именно чрезмерную 

регламентацию поведения. 

Существует и противоположный термин «культурная аномия» – 

отсутствие норм и законов. Данный термин ввел французский 

социолог и философ Э. Дюркгейм (1858 – 1917). Однако и 

избыточность, и недостаточность норм негативно отражаются на 

жизни человека. Регламентация поведения, вытекающая из 

нормативной функции, ограничивает свободу действий человека. 

Стремясь выполнить нормы, человек что-то подавляет в себе, что 

несомненно связано с напряжением. Австрийский психолог и 

невропатолог, основатель психоанализа З. Фрейд (1856 – 1939) 

разработал теорию, согласно которой культура это нечто 

насильственное. Конечно же, нельзя сводить культуру только к 

подавлению, но тем не менее очевидно, что соблюдение культурных 

норм, вопреки желаниям, дается психике нелегко. Любое напряжение 

требует компенсации – отдых, досуг, и в этом случае культура 

является помощником (музыка, театр, кино, всевозможные 

развлечения). 

Релаксационная функция культуры. Релаксация (от лат. – 

расслабление) – искусство физического и психического расслабления. 

Существуют естественные средства разрядки – смех, плач, гнев, крик, 

исповедь, но это все индивидуальные средства и их недостаточно, 

чтобы снять коллективное напряжение. Для этого существуют 

увеселительные мероприятия, праздники, фестивали.  

По мнению выдающегося отечественного ученого М.М. Бахтина 

(1895 – 1975) в праздничные дни все переворачивается вверх дном. С 
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его именем связано понятие «смеховая культура» – культурно-

психологический феномен (элементы: гротеск, ирония, пародия, 

сатира), в котором выражается способность человека к комической 

оценке действительности. 

Механизм смеха – это сложнейший психологический механизм, 

который формируется у человека. Что же является ключевым? Чем 

принципиально различаются смех и плач? На это ясно указал еще 

Аристотель. «Смешное – это какая-нибудь ошибка или уродство, не 

причиняющее страданий и вреда», – говорит он, давая определение 

комедии.  

Как отмечает М.М. Бахтин, в эпоху Средневековья, когда 

господствовали крепостнические отношения и господствующей 

идеологией была религия, в Европе ежегодно проходили карнавалы. 

Эти карнавалы длились несколько месяцев. Что же происходило во 

время карнавалов? Здесь все подвергалось осмеянию. Все 

сложившееся, все существующие, господствующие отношения. 

Высмеивались и господа, и религия, и священнослужители, и мир как 

бы во время этих карнавалов становился на голову.  

Бахтин пишет, что карнавал не знал разделения на исполнителей 

и зрителей. Карнавал не созерцают. В нем живут. И живут все, 

потому что он по идее всенароден. Это особое состояние мира, его 

возрождение и обновление, которому все причастны. Почему же это 

так? 

Если попытаться раскрыть логику этого явления Средневековья, 

его загадку, то можно сказать следующее. Очевидно, что в мрачную 

эпоху, когда сама жизнь в ее подлинности была, как бы перевернута 

на голову, карнавал был средством попытаться ощутить подлинность 

человеческой жизни, попытаться почувствовать, а что же есть 

истинно человеческая жизнь.  

Народ подвергал критическому осмеянию всю свою жизнь, все 

ее устройство, он посредством веселого, радостного, ликующего 

смеха стремился сохранить это подлинно человеческое в себе, 

утвердить его в своей душе. Именно в этом аспекте мы можем 

говорить о смеховой культуре человечества. Человечество в течение 

тысячелетий вырабатывает и культивирует свою способность 

подвергать смеху все явления своей жизни, пропуская все через 

целительное чувство комического. И видов комического за эти 

тысячелетия человечество выработало множество: юмор, сатира, 

ирония. 
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Сарказм – язвительная насмешка. Так, например, аспекты 

немецкого гуманизма выразил саркастичный наблюдатель Себастьян 

Брант в книге «Корабль дураков» (1494). Изображая дураков  разных 

сословий и профессий, собирающихся в Царство глупости, Брант 

обличает невежество и своекорыстие, засилье «Господина 

Пфеннинга», забвение общего блага князьями, попами, монахами, 

юристами. Нравоучительные сентенции, широкое использование 

народных пословиц и поговорок характерны для книги. Его книга 

стала истоком обширной немецкой «литературы о дураках»; ее 

влияние сказалось и в других странах Европы. 

Комическое – средство борьбы, путь к победе над тем, что 

мешает жизни. 

Существуют специальные средства релаксации – фильмы 

катастроф, детективы, приключенческие романы, которые позволяют 

символически вместе с героями совершать действия, которые 

невозможны из-за каких-либо условий. Последнее достижение 

индустрии развлечений, с которым вы все знакомы – приключения в 

виртуальных29 компьютерных мирах. 

                                                           
29

Виртуальная реальность – термин обозначает особую сферу пространственно-

временных представлений, сформированную на базе достижений 

компьютерной техники, позволяющую неограниченно изменять 

пространственно-временные характеристики, манипулировать ими на основе 

фантазии, желания человека, что в итоге приводит к созданию нового мира, 

новой реальности – виртуальной.  

Термин «виртуальность» возник в классической механике XVII в. как 

обозначение некоторого математического эксперимента, совершаемого 

преднамеренно, но стесненного объективной реальностью. Технологические 

достижения последних лет заставили по-иному взглянуть на виртуальный мир 

и существенно корректировать его классическое содержание. Специфика 

современной виртуальности заключается в интерактивности, позволяющей 

заменить мысленную интерпретацию реальным воздействием, материально 

трансформирующим художественный объект. Превращение зрителя, читателя и 

наблюдателя в сотворца, влияющего на становление произведения и 

испытывающего при этом эффект обратной связи, формирует новый тип 

эстетического сознания.  

В области массовой культуры на основе виртуальной реальности 

возникла индустрия интерактивных развлечений и услуг нового поколения, 

обыгрывающая принцип обратной связи и эффект присутствия – 

многообразные видеоигры, виртуальные ярмарки, телешопинги, интерактивные 

образовательные программы, электронные тренажеры, виртуальные 

конференц-залы, ситуационные комнаты и т.д.  
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В целом приобщение человека к искусству оказывает на 

человека созидающее влияние, которое получило название катарсис30. 

Понятие катарсиса ввел великий древнегреческий философ и ученый 

Аристотель (384-322 гг. до н.э.), который считал, что очищение от 

страстей совершается посредством искусства.  

Аксиологическая (ценностная) функция культуры. 

«Аксиология» – это теория ценностей. В жизни мы всему даем 

оценку, соотнося предметы и явления со своими интересами и 

воззрениями. То, что получает устойчивую положительную оценку, 

что обладает большим значением для нас и составляет ценность. 

Ценностей множество. Они находятся в сложном переплетении друг с 

другом и могут быть разделены по разным основаниям.  

Так можно выделить ценности материальные и духовные, 

групповые и общечеловеческие, вечные и сиюминутные и так далее. 

К важнейшим ценностям всегда относят истину, добро, красоту, 

справедливость, любовь. Сама человеческая жизнь является великой 

ценностью.  

Аксиология как раз и посвящена изучению того, как ценности 

возникают, формируются, соподчиняются31. Почему ради одних 

ценностей можно пожертвовать другими (например, жизнью – ради 

блага родины или, наоборот, любовью – ради денег), есть ли у мира 

ценностей некая онтологическая основа, не зависящая от нашего 

сознания. В общем-то, аксиология занимается вполне жизненными 

вещами, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день. Ее 

естественным продолжением выступают «экзистенциальные 

проблемы». 

Очень сложно? Но без этого не обойтись. Никто не падает в 

обморок оттого, что физический прибор именуется 

«синхрофазотроном», а химическое соединение, к примеру, 

«диоктилсульфосукцинатом натрия».  

От гуманитарных же дисциплин все почему-то ждут простоты, в 

то время как сложнее человека и сознания ничего на свете нет 

(А. Эйнштейн заметил когда-то, что тайна атомного ядра есть детская 

игра по сравнению с тайной детской игры).  

                                                           
30

 Катарсис (греч. katharsis – очищение) – термин античной эстетики, служащий 

для обозначения одного из сущностных моментов эстетического воздействия 

искусства на человека – очищение через сострадание и сопереживание. 
31

 Золотухина-Аболина Е.В. Страна философия (книга для школьников и 

студентов) – Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс», 1995. С.18. 
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Слово «экзистенция» (те, кто силен во французском и немецком, 

его знают) означает «существование». Речь идет о проблемах нашего 

повседневного существования, обыденной жизни. Это проблемы 

человеческого понимания и непонимания, одиночества, любви. Это 

вопросы нашей судьбы и свободы, надежды и ответственности. Нет 

человека, у которого хотя бы изредка не возникали собственные 

экзистенциальные проблемы. 

Т.о., культура способствует формированию ценностей, идеалов, 

поскольку жизнь невозможна без ценностей, т.к. они придают 

обществу определенную степень порядка и предсказуемости. Таким 

образом:  

1. Через систему ценностей, накопившихся в культуре, 

осуществляется регуляция человеческой деятельности. 

2. Каждая культура имеет свое уникальное ценностное ядро, 

благодаря чему обеспечивается целостность данной 

культуры, ее неповторимый облик.  

3. Культура поддерживает непрерывность существования за 

счет трансформации своих ценностей. 

Информационно-коммуникативная функция культуры. 

Информационная функция культуры способствует передаче 

знаний и опыта предшествующих поколений. В обществе 

сохраняется историческая память, которая опредмечена в знаковых 

системах: устных преданиях древности, литературных памятниках, в 

языках науки и искусства. Информационная функция культуры 

позволяет людям осуществлять обмен знаниями и навыками. 

Т.о., информационная функция культуры – накопление, 

хранение и систематизация информации, что обеспечивает процесс 

культурной преемственности и различные формы исторического 

прогресса.  

В современную эпоху каждые 15 лет происходит удвоение 

информации. С. Лем обращал внимание на то, что объем 

неизученных проблем возрастает прямо пропорционально объему 

накопленных знаний. Ситуация «информационного взрыва» 

потребовала создания качественно новых способов обработки, 

сохранения и передачи информации, более совершенных 

информационных технологий. 

Коммуникативная функция культуры состоит в том, что 

культура не существует вне общества, она формируется через 
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общение. Подлинная культура призвана развивать личность, 

способствовать ее росту, духовному совершенствованию. 

Защитная функция культуры. Суть ее заключается в том, что 

при помощи искусственно созданных орудий и приспособлений 

(орудия труда, лекарства, транспортные средства, источники энергии) 

человек многократно увеличил свои возможности адаптации к 

окружающему миру. Однако, на смену одним неблагоприятным 

факторам, устраненным техническим прогрессом, приходят другие 

им же порожденные. Так например, с одной стороны – побеждены 

некоторые болезни (чума), подчиненным некоторые явления 

природы, но с другой стороны – истощается почва, загрязняется вода, 

ухудшается экология, появляются новые болезни (СПИД). Т.е. 

функция сопровождается дисфункцией. 

Воспитательная функция культуры. Под воспитанием 

понимается целенаправленное развитие человека. Оно 

осуществляется культурой в целом и ее важнейшими отраслями. 

Всесторонне развитие личности ни теоретически, ни практически 

невозможно без освоения культурных ценностей и норм. В 

значительной степени культура выполняет свою воспитательную 

функцию через призму образования человека. Становление человека 

посредством усвоения ценностей культуры происходит в форме 

жизненного процесса, который возвышает человека, обогащает его 

ум, душу, социальную зрелость. 

Культура является важнейшим институтом воспитания и 

регулятором взаимодействия людей. К особой функции культуры 

следует отнести социализацию32. Культура является важнейшим 

фактором социализации, определяющим ее содержание, средства и 

способы. В ходе социализации человек осваивает хранящиеся в 

культуре программы и учится жить, мыслить и действовать в 

соответствии с ними. Каждый человек погружается в определенный 

                                                           
32

 Социализацию – (лат. sosialis – общественный) – процесс усвоения и 

активного воспроизводства индивидом социального опыта, системы 

социальных связей и отношений в его собственном опыте; это непреложная 

часть социокультурной жизни и универсальный фактор становления и развития 

личности как субъекта общества и культуры. В процессе и итоге социализации 

человек приобретает качества, ценности, убеждения, общественно одобряемые 

формы поведения, необходимые ему для нормальной жизнедеятельности в 

обществе, правильного взаимодействия со своим социокультурным 

окружением. 
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культурный контекст, из которых черпает идеалы, представления, 

правила, способы действия. 

 Таким образом, можно отметить, что культура понятие 

многоаспектное, это и результат, процесс, деятельность, способ, 

отношения, нормы, система, при этом главным объектом является 

человек. 

Основные подходы к изучению культуры 

Культура – это сложная, открытая, диффузная, 

самоорганизующаяся система. Она охватывает различные стороны 

взаимодействия человека с другими людьми и с самим собой, с 

природой и обществом. Коммуникативная сущность культуры 

побуждает к диалогу, стимулирует творчество и активность, познание 

и понимание. Как неотъемлемый атрибут человеческого 

существования, она «везде и всюду». Эта широта культурного ареала 

затрудняет определение ее предметной области.  

Человек как создатель культуры «обручен» с ней тесными узами 

повседневной жизни, но и «обречен» осваивать ее нормы и ценности, 

символы и традиции. Творчество и новаторство — необходимые 

импульсы динамики культуры, но человечество лишь постепенно 

принимает их как благо и ценность. Эти два лика культуры 

порождали отношение к ней либо как к высшему достижению разума 

и таланта, либо как к оковам, ограничивающим свободу.  

Кроме того, явления культуры «ускользают» от 

рационалистического анализа, не всегда поддаются точному 

описанию и объяснению. В них остается неопределенность, 

недосказанность, загадочность и таинственность. Культура внутренне 

противоречива и трудно предсказуема. Все эти особенности 

феномена культуры затрудняют ее исследование. Гуманитарные 

науки в той или иной степени обращены к исследованию культуры. 

Ученые неоднократно размышляли о путях и судьбах развития 

культур и цивилизаций; о механизмах исторической преемственности 

и трансляции культур; о единстве и многообразии культур народов 

мира. О смысле творчества и духовной энергетике человека, о 

свободе и ценностях; о периодах возвышения, расцвета культур, но 

так же о мрачных трагедиях в истории культуры. Все эти и многие 

другие проблемы всегда волновали человечество.  

Культурология выявляет инвариантные структуры культурных 

феноменов, определяет динамику их изменений. Она рассматривает 

эти проблемы, по крайней мере, в трех аспектах: 
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1. Дифференциация феноменов культуры для выявления их 

социальной и культурной значимости, символической и 

знаковой ценности.  

2. Интеграция изучаемых явлений в контексте культуры, 

обеспечение системного и целостного анализа.  

3. Сравнения и сопоставления феноменов, теоретическое 

обеспечение компаративистики для понимания культур 

различных народов и регионов. 

Культурология предстает как комплекс наук о культуре. Каждая 

из них имеет свой ареал и предмет исследования, предпочитаемые 

категории и термины, методы и источниковедческую базу.  

Решение культурологических проблем предполагает 

использование системно-структурного подхода, который дает 

возможность рассмотреть объект с точки зрения взаимодействия 

целого и части и позволяет понимать культуру как сложное 

системное образование. Такой подход требует применения одного из 

принципов системного исследования – это структурно-

функциональный анализ. Осмысление сущности культуры связано с 

применением принципа историзма, т.е. чтобы понять современное 

состояние культуры – еѐ строение и функции надо знать истоки 

культуры и процесс еѐ исторического развития. В истории учений о 

культуре не сложилось единого мнения по вопросу о еѐ сущности. 

Выделяют следующие основные подходы в понимании культуры: 

 аксиологический (Г. Риккерт, Н. Гартман, В. Виндельбанд и 

др.); 

 деятельностный (М. Каган, Ю. Жданов, Э. Маркарян и др.); 

 семиотический (Ч. Моррис, Р. Карнам, Ю. Лотман и др.); 

 диалоговый (М. Бахтин и др.). 

1. Аксиологический (ценностный) подход 

В рамках этого подхода культура – совокупность материальных 

и духовных ценностей, созданных человеком. Культура содержит: 

ценности-идеалы, нормы и стандарты поведения, которые 

регулируют поступки и отношение людей друг к другу, к обществу, 

природе; материальные вещи, которые производят люди. 

Таким образом, культура – это: сложная иерархия идеалов и 

смыслов; те нормы и образцы поведения, которые священны 
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традицией и обязательны для представителей данного этноса33 

(духовная культура); мир окружающих нас вещей, несущих на себе 

отпечаток человеческого труда, существующих в обществе 

отношений, уровня взаимосвязи человека с природой и т.п. 

Т.е., аксиологический (ценностный) подход связан с выделением 

мира ценностей в бытии человека. Культура выступает в данном 

случае как совокупность материальных и духовных ценностей, 

сложная система идеалов, целей и смыслов, значимых для человека. 

Аксиологический подход рассматривает культуру как воплощение 

подлинно человеческого бытия, арену духовного совершенствования 

людей. К культуре относится только то, что служит благу, выражает 

достоинство человека и способствует его развитию.  

2. Деятельностный подход 

Одно из наиболее влиятельных течений в отечественных 

исследованиях культуры. Имеет два направления: первое 

характеризует культуру как универсальное свойство общественной 

жизни (В.Е. Давидович, Ю.А. Жданов, М.С. Каган, З.И. Файнбург, 

Э.С. Маркарян и др.). В этом случае культура рассматривается как 

технологический аспект общественного процесса. Это способ 

человеческой деятельности, он состоит из сложной системы 

механизмов, выработанных внебиологически. С их помощью 

осуществляется активность людей в обществе, а также стимуляция, 

программирование и координирование этой активности. 

Сторонники деятельностного подхода к рассмотрению культуры 

подчеркивают важную роль следующих свойств человеческой 

деятельности: 1) она является творческой и преобразовательной; 2) ее 

можно отождествить с производством, причем она носит не 

спонтанный (как у животных), а целеполагающий характер; 3) она 

социальна от начала до конца. 

Деятельность рассматривается в трех аспектах:  

 с точки зрения субъекта деятельности (кто действует);  

 участков приложения деятельности (на что направлена 

человеческая деятельность);  

 способа деятельности (как осуществляется человеческая 

деятельность и образуется ее совокупный эффект).  

                                                           
33

 Этнос, этническая общность – совокупность людей, которые имеют общую 

культуру, говорят, как правило, на одном языке и осознают как свою общность, 

так и свое отличие от членов других таких же групп. 
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Человеческая деятельность носит адаптирующе-адаптивный 

характер: человек не только изменяет природные условия согласно 

своим потребностям, но и сам приспосабливается к природе. 

Второе направление (Э.А. Баллер, Л.Б. Коган, В.М. Межуев и 

др.) берет в основу анализа культуры личностное становление 

человека. Критерием развития культуры, т.о., выступает то, в какой 

мере человек развит в качестве личности. Теория культуры исследует 

не отношения между людьми по поводу опредмеченных результатов 

деятельности, например, товаров (как социология). Она анализирует 

преобразование самих индивидов в деятельности распредмечивания и 

опредмечивания. 

Э. Маркарян (представитель первого направления) 

рассматривает культуру и общество сквозь призму категории 

деятельность.  

Деятельность понимается как сущностная характеристика 

человека, как специфически человеческая активность в мире. 

Деятельность – это родовой способ бытия человека. Деятельностный 

подход учитывает как рациональное, так и иррациональное начало в 

человеке, способность людей оперировать символами, способность к 

ценностному отношению к миру и прочие, как актуальные, так и 

потенциальные способности человека.  

Данный подход дает критерии разграничения культурных и 

социальных явлений. В конечном счете класс культурных явлений 

оказывается ни чем иным, как сложнейшей, многоликой, характерной 

только для людей системой средств, благодаря которой 

осуществляется их коллективная и индивидуальная деятельность, с 

помощью которых только и возможна их совместная активность, 

коллективная жизнедеятельность.  

Изучение истории общества сквозь призму понятия «способ 

деятельности» позволяет выделить культурный срез истории – 

внебиологически выработанные средства деятельности. Этот срез и 

является предметом истории культуры. Средствами деятельности 

могут служить как материальные объекты (орудия труда, одежда, 

пища, жилища и т.д.), так и духовные образования. В целом они 

образуют систему деятельности. 

Т.е. культура с точки зрения данного подхода – это все то, что 

создано человеком, совокупность материальных и духовных 

ценностей, а культурный процесс включает в себя способы и методы 

создания орудий труда, предметов и вещей потребных человеку. 
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При этом овладение культурой предполагает освоение умений и 

знаний для труда, общения и познания – главных составляющих 

жизнедеятельности любого общества, а также интеллектуальное 

развитие и формирование гуманистического мировоззрения. Этим 

она раскрывает единство человека с природой и обществом, являясь 

характеристик развития творческих сил и способностей личности. 

Соответственно двум основным видам производства – материального 

и духовного – культуру принято подразделять на материальную и 

духовную. Материальная культура охватывает всю сферу 

материальной деятельности человека и ее результаты (орудия труда, 

жилища, предметы повседневного обихода, одежда, средства 

транспорта и связи и др.). 

Т.о., материальная культура это материальные продукты, 

результаты и процессы человеческой деятельности, т.е. то, в чем 

овеществляется (или опредмечивается) духовная культура. Т.е. 

объекты нематериальной культуры нуждаются в материальном 

посреднике: так, например, знания выражаются через книги, 

приветствие – через рукопожатие. Традиционный для философии 

вопрос – что первично: материя или дух, в культурологии решается 

иначе. В культуре первично значение и символ, а не вещь или 

материал. Материал, из которого изготовлена книга, в культуре 

вторичен, а содержание передаваемой информации, рассуждений 

первично. Эти рассуждения можно донести до аудитории и другим 

способом, например посредством СМИ (радио, телевидения) или 

через Интернет. Однако это можно сказать не обо всех элементах 

культуры. Так, например, одежда выполняет две функции: 

физическую (защищает тело от холода) и эстетическую (является 

украшением). Поэтому для народов, проживающих в холодном 

климате, важнее качество материала, а не его эстетическая сторона, 

т.е. в этом случае материальная функция является первичной. 

Еще древнегреческий философ Демокрит (460-370 до н.э.), 

называя мир результатов человеческого творчества «второй 

натурой», подсказал нам понимание материальной культуры как 

такой же предзаданной и объективной для каждого человека, как и 

природа.  

Вместе с тем, материальная культура – это и результат выхода 

человека за границы природы, результат сотворения того, что не 
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создано самой природой. Материальная культура существует в виде 

артефактов34 – предметов искусственного происхождения.  

К числу артефактов относятся: материальные вещи, созданные 

или обработанные людьми (предметы бытового обихода, одежда и 

пр.); искусственно преобразованные территории (города, 

окультуренные земли); материальные носители идей и образов 

(графические, изобразительные, звуковые, электронные записи). 

К материальной культуре относятся и практические действия 

людей, несущие на себе отпечаток духовной культуры, т.е. 

воспроизводящие устойчивые образцы поведения, традиции и 

смыслы данной культуры: производственная деятельность, 

технологии, организационно-регулятивная деятельность. 

К числу артефактов современной культуры относятся: 

электронный спасатель-робот, способный проникать в небольшие 

отверстия в обломках разрушенных зданий и отыскивать уцелевших 

людей (Япония); Интернет-таксофоны (Нью-Йорк); скульптурные 

клоны – в памяти ЭВМ создается послойный образ древней 

скульптуры, а затем через т.н. «принтер», заправленный частицами 

мраморной пыли (размер которых составляет около 40 микрон) 

создается скульптурная копия, что позволяет распространять образцы 

скульптуры. 

Духовная культура охватывает сферу духовного производства 

(познание, нравственность, воспитание, просвещение, политику, 

право, философию, эстетику, этику, науку, искусство), т.е. духовная 

культура тоже является результатом деятельности человека, но ее 

продукты сотворены не руками, а разумом человека. 

Жесткой разграничительной линии между материальной и 

духовной культурой нет. Но приоритет в этом единстве, например 

марксизм отдает материальной основе, считая, что именно она играет 

решающую роль в развитии культуры, обеспечивая преемственность 

общественной эволюции. 

Однако чрезмерное внимание приоритету материальных 

факторов над духовными может сказаться негативным образом. Так 

Альберт Швейцер (1875 – 1965) – немецко-французский философ-

гуманист, прогрессивный общественный деятель еще в 1923 г. в 

работе «Культура и этика» отмечал: «Роковым для нашей культуры 

                                                           
34

 Артефакт (лат. artefactum – искусственно сделанный) – какой-либо 

искусственно сделанный объект, предмет культуры в трех основных сферах ее 

бытия: культура материальная, духовная, человеческих отношений. 
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является то, что ее материальная сторона развивается намного 

сильнее, чем духовная… Мы переоцениваем ее материальные 

достижения и не принимаем во внимание значения духовного начала 

в той мере, в какой следовало бы… Культура, развивающая лишь 

материальную сторону без соответствующего духовного прогресса, 

подобна кораблю, который лишившись рулевого управления, теряет 

маневренность и неудержимо мчится навстречу катастрофе». 

Т.е., духовная культура не изолирована от иных сфер культуры 

и общества в целом, проникает во все сферы человеческой 

деятельности, в т.ч. материально-практические, задавая им 

ценностные ориентиры. 

Таким образом, в рамках деятельностного подхода культура – 

это способ регуляции, сохранения, воспроизводства и развития все 

общественной жизни людей, это универсальное свойство 

общественной жизни. 

Человек активно преобразует мир, поэтому деятельность – 

основная характеристика человеческой жизни, все истории 

человечества. В результате деятельности людей создается 

материальная и духовная культура. Культура обеспечивает 

реализацию человеческой деятельности, побуждает к действию «по 

правилу» и одновременно порождает творческую активность людей.  

3. Семиотический подход к сущности культуры 

Смысл этого подхода заключается в том, что культура 

рассматривается как знаково-символическая система, посредством 

которой закрепляется и передается человеческий опыт (знания, 

ценности). 

В рамках этого подхода культура понимается как сфера 

коммуникации индивида с обществом, осуществляемая знаковыми 

средствами. Основы этого подхода были заложены Тартуско-

московской школой, куда входили специалисты по семиотике, 

лингвистике и литературоведению. Исследовалась проблема строения 

и функционирования знаковых систем в человеческом сообществе.  

Предмет исследования – семиотика культуры – предполагал 

структурное описание «текстов культуры» – прежде всего, 

литературы, искусства – на основе методов, разработанных 

отечественной структурной лингвистикой, а также французским 

структурализмом. 

Среди отечественных ученых, необходимо назвать имя Лотмана 

Юрия Михайловича (1922 – 1993) – известного специалиста в области 
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семиотики. Лотман применил методы изучения языка к 

исследованию произведений искусства, взятых в качестве знаковых 

систем; разработал структурально-семиотический подход к изучению 

художественных произведений.  

В своих трудах ученый смог реализовать познавательные 

возможности семиотического подхода на материале произведений 

искусства, построения эстетических канонов как знаковых систем и 

других объектах культуры, которые можно приравнять к знаку или 

знаковой системе («Структура художественного текста», 1970; 

«Семиотика кино и проблемы киноэстетики», 1973; «Культура и 

взрыв»: Сб., 1992 и др.). Работы Лотмана показали, что применение 

лингвистических методов к изучению культуры имеет определенное 

методологическое значение для культурологического познания. 

Существует отдельная наука семиотика35, изучающая 

всевозможные знаковые системы в природе и обществе, в 

особенности системы коммуникации (естественные и искусственные 

языки, системы знаковой сигнализации, языки изобразительного 

искусства и др.). 

Семиотика близка теории информации, кибернетике, т.к. 

изучает знаковые системы управления и связи. Также она использует 

материал истории культуры, социальной антропологии 

(этносемиотика), психологии, биологии, т.е. согласно 

семиотическому подходу, культура рассматривается как 

совокупность знаков, знаковых систем и символов. 

4. Диалоговый подход к пониманию сущности культуры 

В его основе лежат философские представления о бытие 

человека в мире как со-бытие его с другим человеком. Человек не 

самодостаточен, он нуждается в значимом Другом, чтобы 

реализовать себя как человека.  

                                                           
35

 Семиотика (греч. semeion – знак) – наука, занимающаяся сравнительным 

изучением знаковых систем от простейших систем сигнализации до 

естественных и формализованных языков науки; анализирует функции 

знаковых систем (передачи сообщения или выражение смысла, а также 

общения. Семиотика рассматривает культуру с точки зрения ее 

функционирования как знаковой системы. Выделяют три основных раздела 

семиотики: 1) синтактика, или изучение внутренней структуры знаковых 

систем безотносительно к выполняемым ими функциям; 2) семантика, 

изучающая знаковые системы как средство выражения смысла; 3) прагматика, 

изучающая отношения знаковых систем с теми, кто их использует. 
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Эта мысль содержится в работах многих философов 

(Г. Марсель, М. Бубер и др.), но именно отечественный философ и 

литературовед М. Бахтин (1895–1975) по праву считается 

основоположником диалогового подхода, т.к. он понимал диалог, 

межличностное общение как всеобщий, универсальный принцип 

человеческого существования и культуры. В рамках диалогового 

подхода культура понимается как пространство смыслов, 

возникающее в межличностном общении.  

Названные подходы к пониманию сущности культуры 

взаимодополняют друг друга, позволяя дать более полное описание 

такого сложного феномена, как культура. 

Таким образом, культура представляет собой специфический 

способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 

представленный в продуктах материального и духовного труда, в 

системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим 

себе. 

В культурологической литературе можно обнаружить 

следующие основные характеристики культуры: 

- культура – содержательное наполнение совместной жизни 

людей; 

- культура – ненаследуемая биологически информация, это мир 

искусственно созданных людьми явлений; 

- культура включает в себя предметный мир, мир вещей – то, 

что, как правило, называется материальной культурой; 

- культура содержит образцы человеческих отношений: способы 

восприятия, чувствования, мышления, поведения, выраженные 

в символической форме. 

В рамках культуры формируются технологии: социального 

взаимодействия, материальных объектов, порождения и трансляции 

символов и т.д. 
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Тема №3.  
Типология культуры 

 

Основы типологизации культуры 

Чрезвычайное многообразие культур живших прежде и ныне 

живущих этносов и народов не может не поставить исследователя 

культуры перед вопросом о том, имеются ли в существовании и 

развитии культур какие-то общие для них закономерности или 

каждая, будучи уникальной, подчиняется только своей собственной и 

исключительной логике развития. 

С другой стороны, масштабные и глубокие историко-этнические 

сдвиги в виде переселений, массовых миграций, конвергенций, 

поглощений и ассимиляций делают вопрос о сущностном содержании 

различных культур, а также об их взаимодействии и взаимовлиянии  

куда более сложным и трудноустановимым. Поэтому вопрос о типе 

культуры, об исторических границах ее бытия, о возможности и 

характере перехода от одного типа культуры к другому всегда был и 

остается остродискуссионным. Пожалуй,  наибольшая сложность 

состоит в том, что исследователь культуры может строить свои 

типологии вполне произвольно, полагая ее основой любой из 

элементов культуры. И, в общем, делает это вполне правомерно, 

потому что, забегая вперед, скажем, что в культуре нет ничего 

второстепенного. 

Проблемы типологии возникают всякий раз, когда научное 

познание обращается  к сложным и весьма разнородным по своему 

составу и по своей организации системным объектам, которые нужно 

поставить в какую-то связь, указать принципы их упорядоченности, 

дать их системное описание.  

Типология есть такой метод научного познания, в основе 

которого лежит расчленение изучаемых систем, выявление их 

системообразующих факторов и их группировка с помощью 

типа, то есть абстрактной идеализированной модели. Тип 

выступает как идеализированный объект, а вовсе не как 

реконструкция эмпирического данного множества  

типологизируемых объектов или систем. 

Задача типологизации культуры состоит в том, чтобы  

представить конкретно-историческое бытие культуры в виде 
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некоторой целостной органичной системы, установив ее 

собственный внутренний механизм функционирования и 

развития. Еще лучше, если предлагаемые принципы типологизации 

позволят представить движение культуры в качестве всемирно-

исторического процесса. 

Задачи типологизации сопряжены и с необходимостью 

установления неких единых принципов классификации феноменов 

культуры, которые должны выстраиваться в ряд определенных, 

согласующихся в генетическом и структурном отношениях, 

взаимосвязей. 

Одна из первых попыток построить типологию культуры 

была сделана в середине ХIХ века Н.Я. Данилевским, который 

ввел понятие культурно-исторического типа. Впоследствии 

проблемы культуры, главным образом в интересах принципиального 

различения методов естественных и гуманитарных наук (науки о 

природе и науки о культуре), стали центром внимания неокантианцев 

(Наторп, Риккерт). И на основе их воззрений в начале ХХ века 

появляются концепции культурных кругов (Ф. Гребнер). Каждый 

круг представляет собой совокупность характерных элементов 

материальной и духовной культуры, семейных и общественных 

отношений на данной территории. Главный принцип выделения 

культурных кругов – общее географическое распространение по 

сходству отдельных элементов культуры. Следуя этому принципу, 

австрийский лингвист и этнограф В. Шмидт создал так называемую 

«культурно-историческую школу» пытаясь построить универсальную 

схему развития мировых культур. В качестве базисных элементов 

такой схемы предлагалось считать исконное отцовское право и 

монотеизм. Значительного распространения и признания эта 

концепция не получила, но в 20-30-х годах ХХ века была достаточно 

хорошо известна. 

Классическими типологиями культуры являются 

концепции О. Шпенглера и А. Тойнби. Шпенглер отрицал 

понимание культуры как всемирно-исторического процесса, которое 

все же довольно прочно внедрилось в самосознание европейской 

науки со времен Гегеля. Он полагал, что сущностью культуры 

является душа как символически выражающая себя смысловая 

целостность. Шпенглер различал несколько типов «душ»: 

магический, аполлонический и фаустовский, определяющих 

соответственно арабскую, греческую и европейскую культуры. 
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А. Тойнби видит причиной движения культуры соотношения Вызова 

и Ответа, которыми и порождаются различные варианты бытия 

культуры, ибо возможны разные ответы на один и тот же Вызов. Для 

Тойнби понятие культуры, в общем, синонимично понятию 

цивилизации, которым он, собственно, и оперирует, хотя для 

Шпенглера цивилизация есть лишь последняя, завершающая стадия 

развития локальной культуры, выражение ее распада и гибели.  

Цивилизации не связаны друг с другом,  не взаимодействуют между 

собой, или взаимодействуют очень слабо, и уж никак не наследуют 

друг друга.  Главными типообразующими элементами, по которым 

формируется и весь универсум цивилизации, у Тойнби представляют 

«универсальное государство» и «универсальная церковь». 

Принципиально новый подход к типологии культуры предложил 

в середине ХХ века П. Сорокин, представивший развитие 

культуры не в локально-региональных границах, а как процесс, 

совершающийся во всемирно-историческом масштабе с 

определенной направленностью. В понимании Сорокина основным 

фактором такого движения является ценность, которой все 

компоненты культуры связываются в системы, а те, в свою очередь, в 

сверхсистемы. В соответствии с характером доминирующей ценности 

все культурные сверхсистемы делятся на три типа: идеациональный, 

идеалистический и чувственный.  

В нашем кратком обзоре стоит еще упомянуть философско-

культурологические идеи, полагающие важнейшим 

системообразующим фактором игру. Наиболее известные 

представители этой концепции – Х. Ортега-и-Гассет и 

Й. Хейзинга. Игра для них – это культурно-историческая 

универсалия, ибо, как они считали, любая культура развивается в 

игре и как игра. Игра, по мнению Хейзинги, вообще старше 

культуры, так как присутствует и в жизнедеятельности животных. 

Историческое вытеснение игрового начала из жизни общества по 

мере хозяйственного и технического развития рационалистическими 

интересами пользы и потребления как раз и привели к нынешнему 

кризису культуры, что ярко выражено периодом классического 

капитализма и современностью. 

Можно указать и структуралистские подходы к пониманию 

культуры (К. Леви-Строс, Ж. Лакан и др.), сутью которых 

является представление о существовании некоторых первичных 
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знаковых систем, прежде всего языковых, выступающих в 

качестве основания культуры. 

Построение типологий культуры определяется, таким образом, 

философской позицией, концептуальным пониманием исторического 

процесса как движения некоего единого духовного начала. Таковы 

представления о культуре Гердера, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше. В 

основу типологии может быть положено выделение особенного в 

каждой культуре, – такова линия, идущая от неокантианцев 

Риккерта и Виндельбанда. Распространен способ типологизации 

культуры через установление отношения прошлого к 

настоящему, которое может пониматься или как преемственность, 

или как разрыв, или как диалог. Здесь весьма интересны методы, 

разрабатываемые современной герменевтикой (Дильтей и др.). В 

отечественной философии культуры значительным влиянием 

пользуются работы, в которых предлагается способ типологизации 

как единство исторического исследования с описанием живой, 

эмоциональной, психологической стороны конкретной эпохи, – 

С. Аверинцев, В. Библер, М. Бахтин. 

Понимание культуры, ориентированное материалистической 

философией, связано в значительной мере с признанием в качестве 

движущей причины исторического развития трудовой деятельности и 

смены способов производства. С этой точки зрения, выступавшие в 

качестве движителя руки, животное тягло, паровая машина и 

электричество, породили совершенно разные типы культуры, 

определяемые по типам общественно-экономических формаций (так 

называемый формационный подход в философии культуры). 

Противники такого понимания культуры критикуют его в том плане, 

что оно не объясняет чрезвычайного разнообразия культур, 

существующих и в рамках и на основе принципиально одного и того 

же способа производства, или формации. 

Динамика культуры в значительной мере определяется тем, 

как распространяется влияние таких доминантных линий 

культуры на другие  виды и формы деятельности людей, а также 

тем, в какую сторону эволюционирует доминантная линия, 

которая к тому же может усиливаться, нарастать, или же 

затухать, утрачивать свои потенции. Причем эти процессы 

нарастания и затухания могут  быть достаточно проявлены и 

относительно легко установляемы, но могут совершаться и как 

глубоко скрытые, подспудные тенденции, могут прятаться за 
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видимостью внешне неприметных и, казалось бы, малозначащих 

явлений.  

Цивилизация представлялась как некое идеальное или 

достойное состояние общества. Отсюда известное патрональное, 

превосходительное отношение европейцев к культуре других 

народов, проявившееся и в сфере научно-теоретического мышления, 

и еще более в области практической политики, что получило 

название европоцентризма. 

В философской и исторической мысли ХIХ века цивилизация 

уже не рассматривалась как  универсальный и всеобщий образец для 

бытия всех народов, а скорее как определенное конкретно-

историческое и культурное образование. Появляются исторические 

трактовки цивилизации Ф. Гизо «История цивилизации в 

Европе», «История цивилизации во Франции», Р. Альтамире 

«История Испании и испанской цивилизации». 

Основоположники современной материалистической 

философии К. Маркс и Ф. Энгельс понимали цивилизацию как 

особую линию общественного развития, которая определяется 

способом производства, а именно товарного производства, и 

базисной ролью товарно-денежных отношений в жизни общества. 

Тем самым они отделили цивилизацию от предшествовавшего 

родоплеменного строя, или варварства, с другой же стороны, они 

отделяли цивилизацию от последующего в результате его развития 

состояния общества, которое они называли коммунизмом. 

В современной западной философии и культурологии 

понятие цивилизации применяется очень широко и часто без 

строго определенного содержания. Так, французский историк 

Ф. Бродель трактует его как всемирную историю, как некие 

стабильные глобальные структуры с медленными, длящимися 

столетия необратимыми процессами. Известный теоретик культуры 

С. Хантингтон рассматривает цивилизацию как культурную 

общность и культурную идентификацию людей. Он полагает, что 

цивилизация определяется наличием общих черт объективного 

порядка, таких как язык, история, религия, обычаи и способы 

идентификации. А во многих учебниках цивилизация трактуется как 

совокупность исторических, географических и социокультурных 

особенностей того или иного общества. 

На слабую изученность процесса формирования теории 

цивилизаций все чаще указывают в последнее время зарубежные 
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ученые, в частности X.Л. Гилдерсон и Г.У. Хьюз, чьи работы, 

посвященные зарождению ци-вилизационных идей в середине XVIII 

в. и историографическим предпосылкам синтеза теории цивилизаций 

и истории повседневной жизни, дали в 1995 – 1996 гг. новый импульс 

исследованиям американского Общества сравнительного изучения 

цивилизаций36. Характерным для сегодняшней ситуации является 

широкое издание на Западе и в России классических трудов по 

истории и теории цивилизаций. Наиболее значительным является 

переиздание 45-ти фундаментальных исследований по конкретным 

проблемам истории цивилизаций (таким, как история отдельных 

цивилизаций – китайской, древнеегипетской, античной и др., их 

контактов, сравнительной истории ритуалов и обычаев), впервые 

появившихся в печати в 20-50-е гг. XX в. под общим названием 

«История цивилизаций», предпринятое в 1996 г. К. Огденом37. В 

России наряду с переизданиями классиков цивилизационного 

подхода: О. Шпенглер, М. Вебер, А.Дж. Тойнби, К. Ясперс, 

Ш. Эйзенштадт, Л. Февр, Ф. Бродель, О. Тоффлер, Н.Я. Данилевский 

и др., появляются реферативные обзоры их исследований и 

аналитические работы, посвященные их теориям38. Необходимой 
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 См.: Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1-2. – М., 1993, 1998; Вебер М. 

Избранные произведения. – М., 1991; Ясперс К. Смысл и назначение истории. – 

М., 1994; Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М., 1991; Февр Л. Бои за 

историю. – М., 1991; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и 
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на культурные и политические отношения славянского мира к германо-

романскому. – М., 1991. См. также: Современные теории цивилизаций. 
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цивилизации. – М., 1996; Он же. Цивилизация Нового времени между мир-

культурой и культурным ареалом. Научно-аналитический обзор. – М., 1998; 

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия / Сост. Б. С. Ерасов. – М., 

1998. Из исследований для нас особенно интересны работы по наследию М. 

Вебера, представляющие собой проявления «веберовского ренессанса» в 

России. См.: Патрушев А. И. Расколдованный мир Макса Вебера. – М., 1992; 
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предпосылкой дальнейшего существования теории цивилизаций 

выступает историографическое изучение процесса становления и 

развития этой теории, мобилизация накопленного в его ходе опыта 

соотнесения ценностей и норм собственной и чужих культур, 

различных теоретических подходов и способов организации их 

взаимодействия. 

Сегодня в мировой науке диагностируется процесс синтеза 

линейно-стадиальных и локальных подходов к истории 

цивилизаций, в частности миросистемного подхода, истории 

локальных цивилизаций и микроисторических подходов вплоть 

до уровня исторической биографии. В 1989 – 1995 гг. ряд авторов 

американского журнала «Сравнительное изучение цивилизаций» – 

В. Каволис, М. Мелко, В. Рудометоф, Р. Робертсон предприняли и 

критику миросистемного подхода У. Валлерстайна с позиций теории 

локальных цивилизаций, которая, по их мнению, позволяет видеть 

мир более объемно, прослеживать наряду с влиянием экономических 

факторов на развитие различных регионов мира – влияние факторов 

социокультурных. В отечественной науке эти тенденции получили 

развитие в работах М.А. Чешкова, В.Г. Хороса и др. 

 Но и сами сравнительные исследования по истории цивилизаций 

в США в последние годы приобретают новые формы, тесно 

контактируя с исторической антропологией, историей 

повседневности и интеллектуальной историей. В свою очередь 

европейские историки, до последнего времени уделявшие мало 

внимания сравнительным исследованиям, сейчас активно 

обращаются к ним в связи с проблемами европейского единства и 

возрождающимся цивилизационным самосознанием в Европе, 

вспоминая, казалось бы, забытые работы по истории цивилизаций39. 

 В литературе, посвященной собственно истории теории 

цивилизаций, следует выделить две группы работ. Большая по 
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объему литература посвящена великим теориям цивилизаций XX в.: 

трудам М. Вебера, О. Шпенглера, А. Тойнби, К. Ясперса, М. Блока, 

Л. Февра, Ф. Броделя, Н. Элиаса и др.40 Имеется ряд интересных 

работ, в которых проводятся связи и параллели между ними, 

выявляется авторство тех или иных конкретных идей. Среди них надо 

назвать книги индийского исследователя Д. Гоула, американского 

этнолога Ф.Л.К. Хсю, немецкого социолога А. Богнера.41 В то же 

время ранний период развития теории цивилизаций – XVIII–XIX вв. – 

почти не освещен исследователями. Исключением являются 

несколько работ, посвященных истории понятия «цивилизация». 

Однако они, скорее, касаются филологической стороны вопроса 

(работы Л. Февра, Э. Бенвениста, П. Бенетона и др.), и лишь 

некоторые из них (например, книга И. Мораса «Возникновение и 

развитие понятия «цивилизация» во Франции. 1756–1830» и особенно 

монография Р.Л. Лохоура «История идеи цивилизации во Франции 

(1830–1870)») содержат также значительный материал по истории 

теории цивилизаций. Они почти в равной мере освещают как 

формирование цивилизационного самосознания прогрессистской 

идеологии модернизации в наиболее развитых странах Европы, 

прежде всего во Франции, так и эволюцию научных концепций, 

благодаря которым понятие «цивилизация» усложнялось, 

«обрастало» новыми смыслами, служило изменяющимся нуждам 

буржуазного общества. 

Своим появлением эти работы обязаны деятельности 

существовавшего в 20–30-е гг. XX в. в Германии Центра изучения 

понятия «цивилизация», созданного Э.Р. Курциусом42. Всплеск 
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интереса к истории теории цивилизаций в те годы отнюдь не 

случайность. Он был связан с обострением проблемы национального 

и цивилизационного самосознания в Германии накануне прихода к 

власти нацистов. 

Крайне слабо изучена и история отечественной теории 

цивилизаций, которая имеет давние и глубокие традиции и 

представлена такими блестящими исследователями, как 

Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев и 

П. Сорокин, внесшими значительный вклад в развитие мировой 

цивилизационной мысли. Пока еще не создано ни одного 

обобщающего фундаментального труда, посвященного этой 

проблеме. Внимание современных исследователей, как правило, 

привлекают лишь отдельные, наиболее яркие имена (Н. Данилевский, 

К. Леонтьев, П. Сорокин и др.), представляющие российскую 

цивилиографию. Причем анализ их цивилизационных концепций 

стоит отнюдь не на первом плане. Он «растворяется» в проблемах 

чисто философского, культурологического и социологического 

характера. Особый интерес у историографов вызывают, естественно, 

и вопросы о цивилизационной идентификации России, которые 

занимают важнейшее место в трудах отечественных теоретиков 

цивилизационного подхода. Решение этих вопросов, разумеется, 

тесно связано с теми или иными концепциями цивилизации, однако 

последние заслуживают специального рассмотрения. 

 В философско-исторической и культурологической мысли 

выделяются два типа ответов на эти вопросы. Первый утверждает, 

что не существует единой истории человечества; история 

осуществляется в смене культур, каждая из которых живет своей 

собственной, самодостаточной, обособленной жизнью. Схема 

истории, таким образом, представляет собой не однонаправленный 

линейный процесс, линии развития культур расходятся (концепции 

Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, Л. Фробениуса, А. Тойнби, 

Э. Мейера, Э. Трельча и др.). «Ложная концепция «единства истории» 

на базе западного общества имеет ... неверную посылку – 

представления о прямолинейности развития», – писал А Тойнби. 

Второй тип ответов исходит из идеи универсальности и всемирное 

истории. В многообразии социокультурного мира можно проследить 

единую линию развития человечества, ведущую к созданию 
                                                                                                                                                                                                 

Geschichtlische Grundbegriffe. Historische Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in 

Deutchland. Bd. 7. Stuttgart, 1992. S. 679-774 (Fisch J. Zivilisation, Kultur) 
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общечеловеческой культуры (концепции Вольтера, Монтескье, 

Г. Лессинга, И. Канта, И.Г. Гердера, В. Соловьева, К. Ясперса и др.). 

 Топологическое описание культуры Ю.М. Лотмана43. 

 Ю.М.Лотман полагает, что любая разновидность культуры 

вполне может создать свою типологию культуры. В этом 

направлении можно выделить два основополагающих подхода: 

1. «Своя культура» исследуется как единственная, 

которой противопоставляется «некультура» других народов 

(например, вспомним отношение грека к варвару). 
«При этом ―своя‖ культура противопоставляется чужой именно 

по признаку ―организованность‖ <–> ―неорганизованность‖. С точки 

зрения той культуры, которая принимается за норму и язык которой 

становится метаязыком данной типологии культуры, противостоящие 

ей системы предстоят не как другие типы организации, а как не-

организации. Они характеризуются не наличием каких-либо других 

признаков, а отсутствием признаков структуры». 

2. Признание в истории человечества ряда 

самостоятельных культур. 

«В зависимости от того, на какой позиции находится сам 

описывающий, то есть, в конечном итоге, от того, к какой культуре 

он сам принадлежит, определяется и метаязык типологического 

описания: в основу кладутся оппозиции психологического, 

религиозного, национального, исторического или социального типа. 

При всем различии в названных системах описания они имеют и 

существенные черты общности». 

Лотман отмечает, что «язык описания не отделен от языка 

культуры того общества, к которому принадлежит сам исследователь. 

Поэтому составляемая им типология характеризует не только 

описываемый им материал, но и культуру, к которой он 

принадлежит».  

Исследование типологии культуры подразумевает осмысление и 

выработки «метаязыка, который удовлетворял бы требованиям 

современной теории науки, то есть давал бы возможность сделать 

предметом научного рассмотрения не только ту или иную культуру, 

но и тот или иной метод ее описания, выделив это как 

самостоятельную задачу».  

Тексты культуры тоже имеют два подтекста: 
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 характеризующие структуру мира; 

 характеризующие место, положение и деятельность человека 

в окружающем его мире. 

«Сюжет культуры есть возведение реальных текстовых 

сюжетов до уровня инвариантных персонажей с взаимно 

несводимыми пространствами. Пространство текста культуры 

представляет собой универсальное множество элементов данной 

культуры, то есть является моделью всего. Из этого вытекает, что 

одним из основных признаков внутренней структуры того или иного 

текста культуры является характер его разбиений – границ, 

разделяющих его внутреннее пространство». 

«Построенные с помощью средств пространственного 

моделирования, в частности топологических, описания текстов 

культуры мы будем называть моделями культуры. Те или иные 

реально данные тексты можно будет представить себе как 

интерпретации этих моделей. 

Основные характеристики моделей культур:  

1) типы разбиений универсального пространства;  

2) мерность универсального пространства; 

3) ориентированность. 

Граница делит пространство культуры на континуумы, 

заключающие точку или некоторое множество точек. Семантическое 

истолкование модели культуры состоит в установлении соответствий 

между ее элементами (пространство, граница, точки) и явлениями 

объективного мира». 

Основополагающий признак моделей культуры – наличие в ней 

границы, которая разделяет пространство культуры на две различные 

части: 

 внутреннее пространство; 

 внешнее пространство. 

«Поскольку внутреннее пространство замкнутое, заполнено 

конечной группой точек, а внешнее – разомкнутое, то естественным 

является истолкование оппозиции ―внутреннее <–> внешнее‖ в 

качестве пространственной записи антитезы ―организованное 

(имеющее структуру) <–> неорганизованное (не имеющее 

структуры)». В различных текстах культуры она может получать 

разного рода интерпретацию, реализуясь, например, в оппозициях: 
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ВН 
свой народ  

(род, племя) 

< — > 
ВШ 

чужие народы  

(роды, племена) 

посвященные < — > профаны 

культура < — > варварство 

интеллигенция < — > народ 

космос < — > хаос 

 

Именно потому, что в структуру любой модели культуры входит 

невозможность проникновения через границу, наиболее типичным 

построением сюжета является движение через границу пространства. 

Схема сюжета возникает как борьба с конструкцией мир.  

Одной из основных характеристик типов культуры является их 

отношение к проблеме знаковости. Поэтому, для того чтобы быть 

пригодным для описания типов культуры, язык пространственных 

отношений должен быть способным моделировать различные 

структуры знаковых систем. 

Изучение типов культуры убеждает, что как только проблема 

знака и знаковости выдвигается как одна из основных 

типологических характеристик, между точками ВН и ВШ и этими 

пространствами в целом устанавливаются отношения парной 

соотнесенности. Каковы эти отношения, что выступает как 

содержание, что как выражение, как интерпретируется само понятие 

«иметь значение» – зависит от характера модели культуры. 

Проблема «точки зрения» текста культуры решается при 

помощи ориентирования и графов, «деревьев» модели культуры».  

«Разделение пространства культуры на ВН и ВШ может лечь в 

основу нескольких типов моделей, например: 1) ВН и ВШ – 

различные и не гомеоморфные пространства; 2) ВШ отображается в 

ВН; 3) ВН – часть ВШ и т.д. Отношения типа (1) представлены, 

например, в сказочных текстах, типа (2) – в средневековом 

символизме, типа (3) – в историзме гегелевского типа (ВШ – 

универсум абсолютной идеи, ВН – материальная реальность той или 

иной исторической стадии) или в современном научном 

мировоззрении, рассматривающем евклидову геометрию и 

ньютоновскую физику как частный случай иных систем, 

признаваемых современной наукой». 
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Например, возьмем сказку. «Волшебная сказка делит тексты 

культуры на ВН и ВШ, приписывая второму волшебное свойство. 

Граница, воплощенная в тексте в виде реки (моста), леса, берега моря 

и т.д., делит пространство на близкое к обычному пребыванию героя 

(ВН) и далекое от этого места. Но для исполнителя и слушателей 

сказки активно еще одно деление: близкое к ним (ВН) – оно не может 

быть сопредельно с волшебным – и далекое от них («тридевятое 

царство, тридесятое государство»), которое граничит с волшебным 

миром. Для текста сказки – оно ВН, для слушателей – входящий в 

ВШ сказочный мир. Таким образом, обе модели функционируют 

одновременно». 

Итак, можно выделить основные особенности моделей 

культуры, опираясь на их пространственное описание: 

 может быть изучена в пространственных терминах; 

 гомеоморфна универсуму данного коллектива; 

 имеет внутренние разграничения; 

 внутреннее и внешнее пространства модели могут иметь 

одинаковое или разное количество измерений; 

 каждому типу разграничения пространства культуры 

соответствует не менее двух вариантов его ориентирования. 

 между понятиями «событие» и «сюжет», с одной стороны, и 

моделью культуры, с другой, существуют определенные 

зависимости, которые могут быть описаны в пространственных 

(и, в частности, топологических) терминах. 

Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского  

Впервые понятие «культурно-исторический тип» 

Н.Я. Данилевский, дальнейшее развитие оно получает в работах 

О. Шпенглера, А. Тойнби и др. представителей общественно-

исторической школы.  

Теория культурно-исторических типов сформировалась как 

противоположная линейно-европоцентристской концепции истории. 

Н.Я. Данилевский – русский ученый – естествоиспытатель, 

географ, социальный мыслитель и публицист.  

Главный его труд – книга «Россия и Европа» – посвящен 

теоретическому обоснованию комплекса идей, выдвинутых 

славянофилами. 

Данилевский выдвинул принципиально новую 

культурологическую концепцию, он считал, что в мире одновременно 

существует множество разнородных культур, или культурно-
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исторических типов, т.е. особых культур, которые раскрывают свои 

возможности в конкретные исторические периоды. По его мнению, 

«человечество» – это отвлеченное понятие, лишенное всякого 

действительного значения.  

Н.Я. Данилевский формулирует законы движения и развития 

культурно-исторического типа, которые одновременно означают и 

необходимые условия его возникновения и развития. Перечислим 

некоторые из них, для примера. Первый закон определяет значение 

языка в развитии культуры. Второй закон указывает на важность 

приобретения политической независимости, необходимой для 

поддержания самобытности культуры, предотвращения ее 

ассимиляции, поглощения другими народами, обращения в орудие 

для достижения чужих целей. В третьем законе отмечаются 

уникальность культуры, индивидуальная неповторимость, 

составляющие ее истинную ценность. Эти черты культуры образуют 

ее духовный облик. Их утрата, искажение, уничтожение лишают 

культурно-исторический тип внутреннего ядра. Каждый народ 

самостоятельно «вырабатывает» свою культуру, но это не исключает 

культурного взаимодействия. 

Н.Я. Данилевский называет несколько способов 

распространения цивилизации. Простейший из них – пересадка с 

одного места на другое посредством «колонизации». Так греки 

передали свою культуру Южной Италии и Сицилии, англичане – 

Северной Америке и Австралии. Другая форма передачи 

цивилизации – «прививка». Греческим «черенком» на египетском 

«дереве» была Александрия; при этом культура Египта не утратила 

своей самобытности. Еще один способ – «улучшенное питание», т.е. 

внешнее содействие собственному развитию той или иной культуры. 

Цивилизация, образующая культурно-исторический тип, состоит 

из четырех видов культурной деятельности. Первая – деятельность 

религиозная, объемлющая собой отношения человека к Богу, 

наличие твердой веры, понятия о судьбе и определяющая 

нравственность народа. Вторая – деятельность культурная, 

включающая отношения теоретические, научные, эстетические, 

художественные, технические и промышленные. Третья – 

деятельность политическая, определяющая отношения людей между 

собой и к другим народам. Четвертая – деятельность общественно-

экономическая, связанная с отношениями людей к условиям 

пользования предметами внешнего мира, их добывания и обработки. 
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Многие ранние культуры были слитны, синкретичны, в них 

отсутствовало четкое разделение этих видов деятельности. 

Н.Я. Данилевский называет их «первичными, или автохтонными»44 и 

относит к ним египетскую, китайскую, вавилонскую, индийскую и 

иранскую цивилизации. 

Последующие цивилизации развивали преимущественно одну 

из сторон деятельности: еврейская – религиозную, греческая – 

собственно культурную, а римская – политическую. Их ученый 

именует «одноосновными».  

Германо-романский, или европейский, тип совмещал разные 

виды деятельности, но имел особые достижения в науке и 

промышленности. Это «двуосновный» культурно-исторический тип. 

Будущий славянский культурно-исторический тип будет 

«четырехосновным», гармонично сочетающим все виды 

материальной и духовной деятельности. 

Главное назначение культуры состоит в максимальном развитии 

творческой самобытности народов. Каждая цивилизация вовсе не 

похожа на «тесный дворик», она скорее напоминает огромный город 

с проспектами и улицами, исполненными своеобразия и необычайной 

привлекательности. На историческом поприще постоянно появляются 

новые народы и цивилизации, которые своей деятельностью вносят 

вклад в развитие культуры. 

Н.Я. Данилевский выделяет 10 культурно-исторических типов (в 

хронологическом порядке), целиком или частично исчерпавших 

возможности своего развития: египетская культура; китайская 

культура; ассирийско-вавилоно-финикийская, халдейская, или 

древне-семическая культура; индийская культура; иранская культура; 

еврейская культура; греческая культура; римская культура; 

аравийская культура; германо-романская, или европейская культура. 

Особое место в концепции Н.Я. Данилевского занимают 

мексиканская и перуанская культуры, погибшие насильственной 

смертью и не успевшие завершить своего развития. Среди этих 

культур выделяются «уединенный» и «преемственный» типы. К 

первым относятся китайская и индийская культуры, а ко вторым – 

египетская, ассирийско-вавилоно-финикийская, греческая, римская, 

еврейская и европейская культуры. Плоды деятельности вторых 

передавались от одного культурного типа к другому как подпитка 

или «удобрение» той почвы, на которой впоследствии развивалась 
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другая культура. Каждый самобытный культурно-исторический тип 

эволюционирует от этнографического состояния к государственному 

и от него – к цивилизации. Вся история, по мнению 

Н.Я. Данилевского, доказывает, что цивилизация не передается от 

одного культурно-исторического типа к другому. Из этого не следует, 

что они не оказывали взаимного влияния друг на друга, однако, такое 

воздействие не может рассматриваться как прямая передача. По 

Данилевскому, «народы каждого культурно-исторического типа не 

вообще трудятся; результаты их труда остаются собственностью всех 

других народов, достигших цивилизационного периода своего 

развития, и труда этого повторять незачем». Под периодом 

цивилизации Н.Я. Данилевский понимал «время, в течение которого 

народы, составляющие тип... проявляют преимущественно свою 

духовную деятельность во всех тех направлениях, для которых есть 

залоги в их духовной природе...». 

Итак, Николай Яковлевич Данилевский (1822 – 1885) в книге 

«Россия и Европа» (1869) разработал концепцию обособленных, 

локальных «культурно-исторических типов», или цивилизаций, 

последовательно проходящих в своем развитии стадии рождения, 

расцвета, упадка и гибели. Культурно-исторические типы выступают 

«положительными деятелями в истории человечества». Однако этим 

история культуры не исчерпывается: «... есть еще временно 

появляющиеся феномены, смущающие современников, как гунны, 

монголы, турки, которые как турки, совершив свой разрушительный 

подвиг, помогли испустить дух борющимся со смертью 

цивилизациям и разнеся их остатки, скрываются в прежнее 

ничтожество». Их Данилевский называет «отрицательными 

деятелями человечества». Кроме того, существуют племена, которым 

несвойственна ни положительная, ни отрицательная исторические 

роли. Они составляют этнографический материал, входя в культурно-

исторические типы, но сами «не достигают исторической 

индивидуальности». Каждый самобытный культурно-исторический 

тип эволюционирует от этнографического состояния к 

государственному и от него – к цивилизации. Вся история, по 

мнению Н.Я. Данилевского, доказывает, что цивилизация не 

передается от одного культурно-исторического типа к другому. Из 

этого не следует, что они не оказывали взаимного влияния друг на 

друга, однако, такое воздействие не может рассматриваться как 

прямая передача. По Данилевскому, «народы каждого культурно-



 74 

исторического типа не вообще трудятся; результаты их труда 

остаются собственностью всех других народов, достигших 

цивилизационного периода своего развития, и труда этого повторять 

незачем». Под периодом цивилизации Н.Я. Данилевский понимал 

«время, в течение которого народы, составляющие тип... проявляют 

преимущественно свою духовную деятельность во всех тех 

направлениях, для которых есть залоги в их духовной природе». Идеи 

Н.Я. Данилевского развиваются О. Шпенглером (1880 – 1936) в 

работе «Закат Европы» (1914). Известно, что он читал книгу 

Данилевского, хотя нигде на нее не ссылается. 

Типология культур Шпенглера 

Понимание своей и иной культуры – основа для диалога и 

взаимодействия народов. Этот процесс требует определенной 

подготовки, умения проникать в глубинные смыслы культурных 

явлений. Всемирно известный немецкий философ, историк, 

культуролог О. Шпенглер (1880 – 1936) в книге «Закат Европы. 

Очерки морфологии мировой истории»45 ставит перед собой поистине 

глобальные задачи: проследить судьбу европейской культуры, 

воссоздать историческую картину развития и разработать типологию 

мировой культуры. 

Ключом к пониманию всемирной истории культуры, с точки 

зрения ученого, выступает символ. Для того чтобы воссоздать дух 

эпохи, пишет он, недостаточно лишь проиллюстрировать историю 

теми или другими событиями, памятниками, произведениями 

искусства. «Народы, языки и эпохи, битвы и идеи, государства и 

боги, искусства и произведения искусства, науки, правовые 

отношения, хозяйственные формы и мировоззрения, великие люди и 

великие события являются символами и подлежат в качестве таковых 

толкованию»46. К символам культуры относятся античное монетное 

дело, египетская административная система, китайское 

книгопечатание, идея нирваны, погребение или сожжение мертвых, 

механические часы, дальнобойные орудия, масляная живопись и т.д. 

В каждой культуре и в каждой исторической эпохе существует свой 

символ, представляющий ее знак. Символы и знаки создают образ 
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культуры, по особым законам складываются в целое, которое 

воссоздает облик эпохи. 

Судьба культуры разворачивается в пространстве 

различных территорий и в сочетании одновременности и 

последовательности. Все культуры имеют равное значение в 

общей картине истории. Древние цивилизации Вавилона и Египта, 

Индии и Китая нередко превосходят античность, но при этом вовсе 

не занимают привилегированного положения. Вместо безрадостной 

картины прямого восхождения перед глазами исследователя 

развертывается настоящий спектакль множества мощных культур. 

Каждая из этих равноценных и равноправных культур имеет 

«собственную форму, собственную идею, собственные страсти, 

собственную жизнь, волю, чувства, собственную смерть»47. У каждой 

культуры свои возможности выражения, краски, блики света, 

движения, собственный духовный взор. Есть расцветающие и 

стареющие культуры, народы, языки, истины, боги, ландшафты. 

Культуры возникают, созревают, увядают и никогда не повторяются. 

Они обладают совершенно отличными друг от друга формами: 

пластикой, живописью, религией, наукой, хозяйством и укладом 

жизни. Все культуры характеризуются ограниченной 

продолжительностью в истории и замкнуты в себе самих. 

Восемь великих культурно-исторических типов занимают свое 

место на карте мировой истории: 1) египетская; 2) вавилонская; 

3) индийская; 4) китайская; 5) греко-римская (аполлоновская); 

6) византийско-арабская (магическая); 7) западноевропейская 

(фаустовская); 8) народов майя. В истории формируется «русско-

сибирская культура». 

Культуры обладают общей структурой, но имеют 

индивидуальный стиль и облик. В истории нельзя обнаружить такие 

абстракции, как формы мышления вообще, государство вообще. 

Если судьба культуры непосредственно связана с ростом и 

развитием, то она неминуемо движется к финалу. Такова неизбежная 

судьба культурно-исторического типа. Длительность цикла 

развития культуры О. Шпенглер определяет примерно в 1000 – 

1500 лет. 

Цивилизация знаменует собой завершение развития, когда за 

жизнью наступает смерть. Она означает конец культуры, переход ее в 
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иное состояние. «Греческая душа и римский интеллект – так 

различаются культура и цивилизация»48. 

Для цивилизации типичны люди практичные и безразличные к 

обсуждению смысла жизни и подобных метафизических проблем. В 

их руках духовная и материальная участь каждой последующей 

эпохи. Великие цивилизации ограничены пределами нескольких 

крупных городов, где властвуют новые бесплодные, исполненные 

глубокой антипатии к людям, холодные прагматики, озабоченные 

лишь «вопросом денег». В мировом городе, утверждает О. Шпенглер, 

действует не народ, а масса, презрительно относящаяся ко всяким 

традициям. У культурного человека энергия обращена к 

развитию духовности, цивилизованный человек во всем ищет 

выгоды и пользы. Для него недоступны тайны поэзии и других 

искусств, он предпочитает зрелища, технические игры, спортивные 

состязания. Его психология подвержена стандартам массового вкуса, 

поэтому столь распространенными становятся повальные увлечения, 

не требующие эмоциональной и душевной отзывчивости, но лишь 

заполняющие образующийся духовный вакуум. «Современная эпоха 

– эпоха цивилизации, а не культуры»49, – заключает О. Шпенглер. 

У каждой культуры есть свои детство, юность, возмужалость и 

старость. Культура рождается в тот миг, когда пробуждается великая 

душа. Она расцветает на основе определенного ландшафта, к 

которому остается привязанной в течение всей жизни, и умирает, 

когда эта душа полностью реализует свои возможности, создав 

народы, языки, вероучения, искусства, государства, науки. 

Бесчисленные поколения, народы и племена – арийцы, монголы, 

германцы, кельты, парфяне, франки, карфагеняне, берберы, банту и 

многие др. – прошли этот путь. Когда в них угасает 

«формообразующая сила», вместе с ней постепенно стираются 

культурные черты, языковые и умственные признаки, и явления 

вновь растворяются в хаосе постоянного движения. «Так на 

поверхности Земли величественными кругами расходятся волны 

великих культур. Они внезапно всплывают, расширяются в 

роскошных линиях, успокаиваются, исчезают. 

Каждая культура обнаруживает символическую и почти 

мистическую связь с пространством, в котором она существует. Как 
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только вся полнота внутренних возможностей исчерпана, культура 

внезапно коченеет, отмирает, ее кровь свертывается, силы 

надламываются — она становится цивилизацией. В таком виде она, 

как тысячелетнее дерево, еще много столетий топорщит свои гнилые 

сучья. 

Метод освоения культуры путем проникновения в ее смыслы, 

значения, символы на основе внешних черт, признаков О. Шпенглер 

называет физиогномическим. Это подобно тому, как внешний облик 

человека – рост, выражение лица, осанка, походка, речь, почерк – 

дает возможность узнавать его внутреннее состояние: доброту или 

злобу, ум или глупость, храбрость или трусость. Описательная, 

формообразующая физиогномика есть перенесенное в духовную 

сферу искусство портрета. 

Для историка культуры важны проницательность, интуиция, 

постижение, созерцание, концентрация чувств. Система, понятие 

превращают культуру в застывший предмет, создавая иллюзию 

научности. И наоборот, созерцание, переживание мгновений истории, 

исповедание, свойственные религии и художественному творчеству, 

наиболее близко передают душу культуры. «Лишь тогда оказывается 

возможным постичь каждый факт исторической картины, каждую 

эпоху сообразно их символическому содержанию». 

Культуры – это организмы, продолжает О. Шпенглер, а 

всемирная история – их общая биография. «Я отличаю идею 

культуры, совокупность ее внутренних возможностей от ее 

чувственного проявления в картине истории как достигнутого уже 

осуществления»50. Задача историка – вскрыть внутреннее строение, 

или морфологию, культуры, осмыслить экспрессию событий и 

отыскать лежащий в ее основе язык. 

О. Шпенглер выделяет понятие стиля культуры как 

совокупности жизненных выражений, которые являются формами 

духовной коммуникации, специфическими для данной культуры. 

Например, каждый античный город, будучи воплощением и 

символом одного и того же стиля и жизнеощущения, глубоко 

отличается по своему плану, виду улиц, языку, частной и 

официальной архитектуре, по типу площадей, переулков, дворов, 

фасадов, по красочности, шуму, толкотне, по духу своих ночей от 

индийских, арабских городов. 
                                                           
50

 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.1. – М., 

1993. С.265. 



 78 

О. Шпенглер придает исключительное значение 

физиогномическому методу в постижении культуры, который 

позволяет по деталям орнаментики, архитектурного стиля, письма, по 

отдельным данным политического, хозяйственного, религиозного 

характера восстановить основные черты исторической картины 

целых столетий, прочитать по элементам языка художественных 

форм современную им государственность или по математическим 

формам – характер хозяйства. 

Но возможности данного метода не безграничны. «Историческая 

окружающая среда других людей составляет часть их существа, и 

нельзя понять кого-либо, не зная его чувства времени, его идеи 

судьбы, стиля и степени сознательности его внутренней жизни»51. 

Отстаивая идею дискретного характера истории, Шпенглер 

утверждает, что не существует поступательного развития культуры с 

его закономерностями, а есть лишь круговорот локальных культур. 

Уподобляя культуры живым организмам, понимая их как живые 

существа высшего порядка, Шпенглер считает, что они зарождаются 

неожиданно и «вырастают с возвышенной бесцельностью, подобно 

цветам в поле», будучи абсолютно изолированными и лишенными 

общих связей. Жизненный цикл каждой культуры с фаталистической 

неизбежностью заканчивается смертью.  

Противопоставляя понятия культура и жизнь, Шпенглер 

понимает под культурой внешнее проявление внутреннего строя 

души народа, стремление коллективной души народа к 

самовыражению. В этом смысле культура не тождественна разуму, 

она возникает из устремления к «космичности», что передается в 

«такте», «ритме», «тональности» переживания коллективной души. 

Тем самым Шпенглер порывает с традицией просветительского 

гуманизма. Каждой культуре, каждой душе присуще первичное 

мироощущение, свой «первосимвол», из которого и проистекает все 

богатство ее форм; вдохновленная им, она живет, чувствует, творит. 

«Каждая из великих культур обладает тайным языком 

мирочувствования, вполне понятным только тому, кто к этой 

культуре принадлежит. Чтобы понять культуру Индии, нужно 

иметь душу брамина». Так для «фаустовской» души европейской 

культуры «первосимволом» выступает только ей свойственный 

способ переживания пространства и времени – «устремленность в 

бесконечность», которого не знали другие великие культуры. Идея 
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бесконечности в математике, подзорная труба, дальнобойное орудие, 

Суэцкий канал, перспектива в живописи – все эти разно-порядковые 

явления есть ни что иное, как проявление этого «первосимвола». 

«Аполлоновская» душа античной культуры, напротив, осваивала мир, 

основываясь на принципе «обозримого предела». Для греков просто 

не существует то, что далеко и невидимо, они воспринимают только 

зрительно обозримое трехмерное пространство. Им чуждо все 

иррациональное, не известен нуль и отрицательные числа. Они не 

знают истории, археологии, астрономии, «аполлоновская» душа не 

нуждается в историчности. Грекам известны солнечные и водяные 

часы, но они не пользуются точным отсчетом времени. Античный 

человек не замечает течения времени и полностью растворен в его 

потоке. Историко-культурный тип замкнут в себе, существует 

обособленно, изолированно. Культура живет собственной, особой 

жизнью, культивируя свой «такт», «ритм», «вкус», «тональность». 

Она ничего не может воспринять от других культур. Не существует 

никакой исторической преемственности, никакого влияния или 

заимствования. Новая молодая культура, воспринимая влияние 

какой-либо другой, немедленно подчиняет воспринятое присущему 

ей «ритму», «такту», «вкусу». Культуры самодостаточны, а потому 

диалог невозможен. Человек, принадлежащий к определенной 

культуре, не только не может воспринять иных ценностей, но и 

не в силах их понять. Китаец или араб смотрят на мир иными 

глазами, чем грек, они живут другими интересами, их волнуют 

другие заботы. Западно-европейская душа отделена от восточной 

непроходимой пропастью. Все нормы духовной деятельности 

человека имеют смысл только в рамках конкретной культуры и 

значимы только для нее.  

По мнению Шпенглера, единства человечества не существует, 

понятие «человечество» для него лишь пустой звук. «Всемирная 

история» – это созданная рационализмом иллюзия, порожденная 

европейским культурным типом. Каждый тип культуры с 

неизбежностью судьбы проходит одни и те же жизненные этапы (от 

рождения до смерти), порождает одни и те же явления, окрашенные, 

однако, в своеобразные тона, присущие только ему. Тем не менее, в 

самой концепции Шпенглера можно найти примеры взаимодействия 

культур. 
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Социальная и культурная динамика П. Сорокина 

Качественно иной подход к классификации культур, или 

цивилизаций, предложил П. Сорокин, который отрицал 

интегрированную сущность цивилизации и предназначал эту роль 

«суперсистемам» или «большим формам», в которых и рождается 

культура. Питирим Сорокин (1889 – 1968) типологизирует культуру 

на основе ведущих представлений о мире и методах его описания, 

выделяя идеациональный, чувственный, идеалистический типы. 

Выдвигая идею волнообразного движения культурных суперсистем, 

он исходил из понимания культуры как совокупности всего 

сотворенного или признанного обществом на той или иной стадии его 

развития. 

В основе каждой культуры, культурной эпохи лежит 

мировоззрение. В соответствии с различными видами мировоззрений 

Сорокин выделяет три типа социокультурных суперсистем: 

чувственный, когда мировоззренческие установки опираются на 

чувственное постижение мира; умозрительный, основанный на 

интуиции; идеалистический, включающий в себя и чувства, и 

интуицию. 

Наиболее полно культурологическая концепция изложена в 

четырехтомном произведении ученого «Социальная и культурная 

динамика», опубликованном в США (1937–1941). Основой культуры 

любого общества представляются здесь духовные ценности, 

значения, нормы, символы. «Всякая великая культура, – пишет 

П.А. Сорокин, – есть не просто конгломерат разнообразных явлений, 

сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть 

единство, или индивидуальность, все составные части которого 

пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, 

и главную ценность. Именно ценность служит основой и 

фундаментом всякой культуры»52. 

Доминирующие ценности единой культуры охватывают всю 

духовную жизнь: искусство и науку, философию и религию, этику и 

право, нравы и обычаи, образ жизни и мышление, экономическую и 

политическую организацию. 

Части такой интегрированной культуры взаимозависимы: если 

изменяются одни, неизбежно трансформируются другие. 

П.А. Сорокин вводит понятие «культурный менталитет», или 

«менталитет культуры», обозначающее ценности и значения, 
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отдельные образы, идеи, желания, чувства, эмоции. Они образуют 

сферу духа и внутреннего опыта, которые воплощаются, реализуются 

во внешних событиях, объектах, процессах. 

Каждая культура индивидуальна: она имеет собственный 

менталитет, свою систему познания, собственные философию и 

мировоззрение, тип религии и образы «святости», формы искусства и 

литературы, правила нравственности и кодексы поведения, свою 

экономику и политику, законы и наказания. На этой основе возникает 

особый, присущий именно данной культуре, тип личности, 

обладающий специфическим менталитетом и поведением. 

Все ценности, сколь различными они бы ни были, хорошо 

согласуются друг с другом и логически, и функционально. Они 

разделяются большинством членов общества, воспринимаются как 

«единственно верные», передаются от поколения к поколению. 

Интеграция ценностей обеспечивает стабильность общества. 

В зависимости от доминирующих ценностей П.А. Сорокин 

выделяет три типа культуры: 1) идеациональный; 2) чувственный; 

3) идеалистический. Названия достаточно условны, ибо в 

действительности такие «чистые» типы обнаружить трудно. Но для 

описания ценностных ориентаций, господствующих и 

преобладающих в культуре, такой подход вполне правомерен. 

За исходные пункты в описании типа культуры П.А. Сорокин 

предлагал принимать четыре признака. 

1. Природа реальности, способ ее восприятия людьми.  

2. Природа потребностей и целей, требующих удовлетворения.  

3. Степень и формы удовлетворения потребностей.  

4. Способы удовлетворения потребностей.  

Комплекс указанных признаков в разных модификациях 

образует различные типы культур. 

Идеациональный (идеационный) тип культуры 

Он характерен для буддистской и ламаистской культур, 

греческой культуры VIII–VI вв. до н.э., культур Брахманской Индии и 

европейского Средневековья. Главными ценностями культуры этого 

типа являются ценности религии; они интегрируют все ее сферы. 

Потребности и цели имеют преимущественно духовный характер, 

степень их удовлетворения максимальна, а осуществление 

происходит за счет ограничения, минимизации всех физических 

потребностей. 
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Реальность воспринимается как сверхчувственное, 

нематериальное бытие. Все телесное рассматривается как греховное, 

второстепенное. Чувственная среда растворяется в бесконечной 

божественной реальности. Идеалом становятся аскетизм, 

отшельничество, жития Святых духовных Отцов и реформаторов, 

христианских апостолов. 

Чувственный мир рассматривался лишь как временное 

прибежище человека, где он странствует, стремясь достичь вечной 

обители Бога. «Короче говоря, – заключает П.А. Сорокин, – 

интегрированная часть средневековой культуры была не 

конгломератом различных культурных реалий, явлений и ценностей, 

а единым целым, все части которого выражали один и тот же высший 

принцип объективной действительности и значимости: бесконечность 

и сверхчувственность божества – Бога вездесущего, всемогущего, 

всеведущего, абсолютно справедливого, прекрасного, создателя мира 

и человека»53. 

Чувственный (сенситивный) тип культуры 

Начиная с XVI в. в Европе постепенно стала доминировать 

сенсорная, утилитарная, светская, «соответствующая этому миру» 

культура. Чувственный менталитет считает реальностью то, что 

воспринимается «здесь и сейчас». Все потребности и цели носят 

материально-практический характер, их удовлетворение становится 

первостепенной задачей жизни. Чистая и возвышенная духовность 

отходит на второй план. Возникают новый менталитет и иной тип 

личности. Все оказывается подчиненным чувственным 

наслаждениям, жизненным удовольствиям, практической пользе. 

П.А. Сорокин выделяет различные варианты крайностей 

чувственной культуры: «активный эпикуреизм», «пассивный 

эпикуреизм» и «цинический эпикуреизм». В первом преобладает 

культура активного чувственного менталитета: осуществление 

потребностей происходит за счет эффективной реконструкции 

внешней среды. Особое значение приобретают новые технологии, 

медицинские средства, прикладные науки; героями становятся 

великие исторические деятели, завоеватели, основатели империй, 

ученые, конструкторы, артисты, музыканты. 

Второму варианту свойствен пассивный чувственный 

менталитет: реализация потребностей не требует больших жизненных 

усилий, ее можно добиться за счет паразитической эксплуатации и 
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утилизации внешней реальности, рассматриваемой как источник 

чувственных наслаждений. Девизом общества становятся такие 

изречения, как «Лови мгновение», «Ешь, пей и веселись», «Вино, 

женщины и песни». 

Третий вариант – циничный чувственный менталитет – 

характеризуется распространением лицемерия, умелого переодевания 

масок, приспособленчества ради выживания и выгоды. Цель 

чувственного искусства – снять усталость, принести удовольствие. 

Призванное развлекать и давать наслаждение, оно свободно от 

религиозных догматов и моральных запретов, отмечено 

«возбуждающей наготой и сладострастием»; мир изображается в нем 

таким, какой он есть: реальны пейзажи и события, узнаваемы люди: 

крестьяне, торговцы, уличные мальчишки, мошенники. Такое 

искусство постоянно должно находить новые сюжеты, чтобы не стать 

скучным. 

Чувственные формы культуры питали изобразительные 

искусства индийских и скифских племен, искусство времен Среднего 

и Нового Царств в Египте; они были характерны для последних 

периодов крито-микенской и греко-римской цивилизаций, 

датируемых III–IV вв. В Европе чувственный тип культуры 

доминирует с XV–XVI столетий и достигает абсолютного расцвета в 

XIX в. 

Концепции и теории, основанные на сверхчувственной 

реальности, отвергаются как заблуждения. Социальные и 

психологические науки имитируют естественнонаучный подход, 

экономический материализм набирает силу в объяснении 

общественной жизни. Человек становится рефлекторным 

механизмом, психоаналитическим «мешком», наполненным 

физиологическими стремлениями. 

Материальные блага – от повседневного комфорта до богатства – 

становятся определяющими. Это приводит к вытеснению вечных 

ценностей. «Чувственное общество живет в настоящем и ценит 

только настоящее. Так как прошлое необратимо и уже более не 

существует, а будущее еще не наступило, тем более что оно всегда 

неясно, то только настоящий момент реален и желанен. Отсюда: 

ухвати сегодняшний поцелуй; быстро обогащайся; захвати власть; 

цени популярность, славу и возможности текущего момента, так как 

осознаются только ценности настоящего». Жизнь должна 
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посвящаться не Богу и не далекому будущему, а лозунгу «Рай 

немедленно! Здесь и сейчас!». 

Ценности становятся относительными: что было 

добродетельным, становится порочным; что было истиной, 

объявляется ложью. Рано или поздно релятивизм уступает место 

скептицизму, цинизму и нигилизму, а общество погружается в 

пучину морального, интеллектуального и культурного хаоса. Такое 

состояние не может продолжаться долго: общество или гибнет, или 

вырабатывает новую систему ценностей. 

Идеалистический тип культуры 

Этот тип сочетает в себе черты идеациональной и чувственной 

культур в различных комбинациях и пропорциях и поэтому является 

внутренне противоречивым, эклектичным, трудно поддающимся 

логической интеграции. 

В нем нет крайностей идеационального или чувственного стилей 

культуры, материальные и духовные ценности сбалансированы, при 

этом преимущество отдано высоким нравственным идеалам. 

Идеалистический культурный менталитет ориентирован на 

позитивные ценности, он избегает патологических и негативных 

явлений, намеренно приукрашивая жизнь, стремясь подчеркнуть 

благородные черты. 

Ему присуще пассивное умение терпеливо переносить удары 

извне, не противиться лишениям и бедам. Это приводит к 

«минимизации» телесных потребностей, когда человек 

удовлетворяется самым малым. Но такое состояние не является 

результатом свободного выбора, оно вынужденно, ибо внешнее 

принуждение столь велико, что не остается сил для сопротивления. 

Жизнь в ужасных, жестоких условиях, когда существование лишь 

«теплится», характерна для людей, пораженных неизлечимой 

болезнью или разоренных в результате различных природных и 

социальных катастроф, для обитателей нищенских гетто или 

заключенных в тюрьмах и лагерях, для членов групп, которые 

испытывают жесткое давление со стороны правящего режима, 

намеренно ограничивающего их материальные и духовные 

потребности, и др. 

Созидательные силы культуры 

Типология культуры, разработанная П.А. Сорокиным, 

необходима для понимания динамики социокультурного развития, 

объяснения духовного кризиса. Он возражает тем теоретикам, 
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которые утверждают, что западная культура достигла последней 

стадии старения и находится в предсмертной агонии. Все подобные 

аналогии беспочвенны, считает П.А. Сорокин, ибо никому из 

приверженцев этих теорий «нести. Энергия культуры способствует 

сплочению народов, социальных групп, является мощным импульсом 

единства и согласия. 

Этот тезис, сформулированный в «Динамике», был 

впоследствии реализован в экспериментальной деятельности 

Гарвардского исследовательского центра по созидательному 

альтруизму. «Таинственная энергия любви» – так П.А. Сорокин 

назвал свой проект. 

История предъявляет человечеству ультиматум: погибнуть от 

собственных рук или подняться на более высокий моральный 

уровень. Многочисленные конфликты становятся все более опасными 

и разрушительными. Их нельзя предотвратить ни силой оружия, ни 

сменой политических режимов, ни подъемом образования. За два 

тысячелетия человечество пережило 967 войн и 1629 внутренних 

смут, и в каждой войне использовались все более смертоносные 

средства, а масштаб потерь постоянно возрастал. Эти зловещие 

факты заставляют пересматривать стратегию политических курсов и 

человеческих отношений. 

Незабываемый урок катастроф ХХ в. убедительно показывает, 

что только накопление и распространение энергии неэгоистической 

любви могут предотвратить будущие самоубийственные войны, 

установить гармоничное устройство в человеческом универсуме, 

утверждает П.А. Сорокин. Именно поэтому ученые должны начать 

всестороннее исследование феномена любви как важнейшего 

источника созидательной энергии человечества. 

В данной сфере, казалось бы, столь всем известной и понятной, 

обнаруживается немало проблем. Неопределенность имеет сам 

термин любви как энергии; нет какой-либо единицы для ее 

измерения; неясно, применимы ли к ней физические законы, 

например закон сохранения энергии. П.А. Сорокин отмечает, что 

научное исследование лишь начато, но в будущем эта область 

привлечет многих. 

Из разнообразия форм существования энергии любви он 

выделяет три аспекта: космический, биологический и 

психологический. 



 86 

В космической концепции альтруистическая любовь, или 

Добро, выступает совместно с Истиной и Красотой. Они являются 

взаимно дополняющими друг друга ценностями, управляющими не 

только в человеческом обществе, но и во всем Космосе, подобно 

Божественной Троице. Любовь постигается как объединяющая и 

гармоническая космическая сила, противостоящая хаосу и 

разрушению. Эти идеи развивались в творчестве Ф. Достоевского, 

Л. Толстого, В. Соловьева, М. Ганди. 

В биологическом аспекте рассматривается альтруистическая 

любовь, которая проявляется в помощи, сотрудничестве, заботе о 

потомстве и необходима для существования жизни. 

В психологическом плане любовь имеет широкую «цветовую 

гамму». Она обозначается как сочувствие, симпатия, доброта, 

дружба, преданность, благоговение, доброжелательность, 

восхищение, уважение. Эти качества противоположны ненависти, 

враждебности, неприязни, антипатии, зависти. Любящий человек 

стремится к слиянию, идентификации с любимым, который всегда 

рассматривается как высшая ценность. Конечно, в обществе все 

бывает сложнее: словесный альтруизм распространен чаще, чем 

деятельный, т.е. совпадающий с поступком. 

Альтруистическая любовь разделяется на два вида: «Эрос и 

Агапе». Все великие апостолы любви – Будда, Иисус Христос, Лао-

Цзы, Махатма Ганди и др. – проповедовали и жили по законам Агапе. 

«Любовь – витамин для здорового роста ребенка», – так 

П.А. Сорокин называет один из разделов своего трактата. «Любовь 

порождает любовь, ненависть рождает ненависть», – отмечает 

П.А. Сорокин.  

Существуют также типологические теории, в которых в 

качестве структурной основы того или иного типа культуры 

рассматривается культурно-детерминированное поведение 

индивида (Фейблман, Мердок и др.). 

Типология культур Дж. Фейблмана54 

В своей монографии «Теория человеческой культуры» (1968) 

Фейблман рассматривал культуру как определенную систему 

ценностей и как прикладную онтологию (науку о сущем). Культура 

определена им как определенный выбор части из целого, к примеру, 

принимаемое большинством членов социальной группы верование 
                                                           
54

 См. Фейблман Дж. Типы культуры. В кн. «Антология исследований 

культуры». – СПб., 1997. – С.203-224. 
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относительно природы реальности. При этом, напомним, для 

Фейблмана важнейшими элементами культуры были этос (характер 

народа) – как эмоциональный элемент культуры и эйдос (образная 

память) – как ее рациональный элемент, совпадающий со здравым 

смыслом. 

Согласно теории автора в истории человечества сменились семь 

типов культур: допервобытная, первобытная, военная, религиозная, 

цивилизованная, научная, постнаучная культуры. Каждая из них 

апеллирует к определенной системе ценностей. 

Допервобытная культура была ориентирована, в основном, на 

выживание человека в тяжелых условиях природной среды, которая 

была неким тираном по отношению к нему, и человек жил лишь по ее 

милости. Главной ценностью была физическая сила. Семья 

представляла собой первую социальную организацию. Вначале это 

были полигамия и матриархат, затем – патриархат. Вполне 

оправданным казалось существование человека, способного добыть 

пищу, отразить нападение врага, соорудить жилище, продолжить род. 

Религия этого периода – тотемизм, вера в происхождение  людей от 

природного предка. 

Первобытная культура была первым типом развитого общества. 

Формировались подражательный язык и анимистические верования 

(вера в духов). Браки внутри одной родственной группы запрещались 

(экзогамия). Люди стали складывать легенды и мифы о своем 

происхождении и о происхождении мира. Общественная жизнь такой 

культуры высоко организована, а кто хочет ее изменить, тот 

перестает быть членом сообщества. Изгнанник же подвергает свою 

жизнь смертельной опасности. 

Эта культура замкнута, у нее нет контактов с другими 

культурами. Социокультурный институт этого периода – 

кровнородственная группа, т.е. большая семья. В качестве 

предшественницы науки выступала магия, которая сопровождается 

ритуальными танцами. То же значение имела религия этого периода, 

она заменяла науку, искусство и философию. Божествами выступали 

персонифицированные силы природы (Солнце, Луна). Тотемизм и 

экзогамия в большой степени влияли на политику рода и ее нормы 

(их в основе – кровнородственные отношения). Развивалось 

сельскохозяйственное производство – скотоводство и ручное 

земледелие. Общественное управление – совет старейшин.  
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Военный тип культуры стал шагом вперед в сфере социальной 

организации. Более всего эта культура проявлялась в двух видах 

деятельности: торговой и военной. Ее принцип – получение 

максимально возможного, отсюда – агрессивность, хищничество, 

грабительство, алчность. Главное и единственное ее достижение – 

письменность. Доминирующим видом искусства становится 

архитектура.  

Востребована способность к отказу от личных чувств во имя 

общей цели. Мужчина нужен для войны, женщина – для рождения 

воинов. Все остальное считается излишним. Культура строго 

регламентирована. Она починена принципу: «Следуй своему 

предназначению и прекрати бояться». 

Развивается обработка природных материалов, используемая 

для производства оружия (железо). Формируются армии 

(ассирийская), необходимые для создания огромных империй. 

Способ производства основан на широко применяемом рабстве. А 

общественными добродетелями являются те, что основаны на 

материальных, ощутимых ценностях и принципах. Однако эта 

культура живет за счет меча, а потому она и погибает от него. Это 

весьма хрупкая культура. Примером ее может служить Ассирия, 

павшая в процессе кровопролитных войн. Подобные культуры не 

затухают медленно, а гибнут сразу.  

Воспитание, которое получает человек в условиях подобной 

культуры – «спартанское», т.е. бездуховное. Изобразительное 

искусство, философия, литература, поэзия – в упадке. Религия 

связана с политикой и войнами. Богами становятся боги войны 

(Мардук в Вавилонии, Марс в Риме). В этот период снижается 

значение семьи. И, хотя развивается цивилизация (строятся дороги), 

она служит исключительно военным целям. 

Религиозный тип культуры явился своеобразной реакцией на 

бездуховность военной культуры. В этот период формируются 

универсалии культуры (т.е. предельно общие понятия). К ним 

относятся: Бог, добро, зло. Молитва становится средством общения 

со сверхъестественным.  

Главный догмат этого периода культуры – безразличие к жизни. 

Главный принцип – аскетизм, умеренность, пост. Способом 

производства становится феодализм. В церкви господствует иерархия 

священнослужителей.  
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В этот период закладывается фундамент абстрактного языка. 

Это время абстрактных богов, абстрактной логики и абстрактных 

ценностей. Троица явилась подлинным образцом единства логики и 

ценности, представляемого Богом-Отцом, Христом и Духом Святым. 

Церковь стала основным социальным институтом. 

В сельском хозяйстве этой культуры развивается пашенное 

земледелие. В изобразительном искусстве творят профессиональные 

художники. Развивается т.н. «чистое искусство». В науке процветают 

астрология, алхимия, магия (т.е. антинаучность). Философия 

ограничена требованиями религии. Культурный прогресс затруднен 

многочисленными запретами. 

Далее следуют три развитых типа культур: цивилизованный, 

научный и постнаучный.  

Цивилизованный тип культуры явился, в свою очередь, реакцией 

на религиозную культуру. Цивилизация привела к появлению 

позитивных человеческих ценностей. Цивилизованная культура – это 

урбанистическая культура (т.е. культура городов). Она обращена к 

разуму, появились философия, наука, литература, искусство. 

Цивилизованная культура ценит уникального человека, со 

своими собственными критериями чувств, мысли и действия. 

Уникальные индивиды составляют сообщество людей. 

Рациональность становится особым образом мысли. Вера в 

загробную жизнь отсутствует. В обществе нет жестких 

организационных структур. Примером подобного типа культур 

могла, по мысли Фейблмана, служить европейская культура ХVII–

ХVIII вв. В условиях этой культуры развивались капиталистические 

производственные отношения, росла механизация. В науке 

использовались абстрактные понятия и категории. Возникали 

образовательные и иные учреждения, социальные институты. В 

мировоззрении преобладали скептицизм и атеизм. 

Научный тип культуры обозначил рост реализма, развитие 

теоретических наук, увеличение объема знаний, формирование новых 

идеалов. Примерами служат современные европейская и 

американская культуры.  

Идеалом становилась любознательная личность, занятая 

поиском природных тайн бытия, а критерием такой личности – 

степень любознательности. Выгода – побочна, главное – знание. 

Формировался профессиональный язык. Науки разделились на 

фундаментальные и прикладные, т.е. технологические. Богом 
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становилась сама природа, а теологией – космология, в основе 

которой лежит метафизический (философский) реализм. 

Постнаучный тип культуры, или рациональный тип, отличается 

от научного степенью развития. Основные понятия этого типа 

культуры – наука, философия, искусство. Главной целью явлилось 

знание во всех областях. А главной ценностью – удовлетворенность 

жизнью.  

Эта культура стоит ближе всех иных к созданию совершенного 

сообщества. Ее цель – создание рая на Земле, конечно, не может быть 

достигнута, но она максимально приближается к ней. Ее деятельность 

– в освоении территорий, преодолении конфликтов. Она умело 

сочетает теорию с практикой. Появляется общий искусственный язык 

культуры, словесная однородность. Философия  становится  общим 

мировоззрением, она рационально направляет другие науки и 

исследования и контролирует их. Религия перестает быть 

догматической. В ней исчезнут межконфессиональные различия. 

Человек станет действительно толерантным (терпимым), он поймет, 

что все, созданное Богом, одинаково богоподобно.  

Типы культур, представленные Феблманом, - логические 

системы реальных ценностей. Следовательно, они могут 

существовать в любой последовательности. Сущность их различна, 

она определяется конкретным бытием. Культурные типы не 

равноценны, но внутри их возможно сосуществование всех типов.  

При этом каждый тип культуры имеет свой «основной вопрос», 

обращенный к ее представителям: 

 

Типы культур Основной вопрос 

Допервобытный Насколько нужен именно ты, 

чтобы мы все выжили? 

Первобытный Насколько ты вовлечен в 

сообщество? 

Военный (материалистический) Хорошо ли ты повинуешься? 

Религиозный (духовный) Насколько ты набожен? 

Цивилизованный 

(урбанистический) 

Насколько индивидуальны твои 

ощущения? 

Научный  Насколько ты любознателен? 

Постнаучный Насколько ты совершенен? 

 



 91 

Типы, выделенные Фейблманом, представляют идеальные 

модели, не полностью соответствующие реальным культурам. 

Реальные культуры представляют собой подвижные образования, 

включающие, как правило, более одного типа культуры, ломают 

границы идеальных типов и формируют переходный тип.  

Поэтому отнесение конкретной культуры к одному из 

идеальных типов может быть только условным, однако, используя 

эти категории типов культуры, можно объяснить особенности 

конкретных культур. 

Женское и мужское начала в культуре 

Швейцарский исследователь Иоганн Якоб Бахофен (1815–

1887) в работе «Материнское право» (1861) выделяет типы культуры 

в зависимости от преобладания женского или мужского начала: 

матриархальный и патриархальный. 

Матриархат, предшествующая патриархату эпоха. Матриархат 

характеризуется матрилинейным родом (родство по материнской 

линии), руководящей ролью женщины в семье, хозяйственной и 

общественной жизни. 

Патриархат характеризуется патрилинейным родом и 

преобладающей ролью мужчин в семейной, хозяйственной и 

общественной жизни. 

Переход от матриархального типа культуры к патриархальному 

происходил в результате развития земледелия, выделений в системе 

хозяйствования больших патриархальных семей, обособившихся в 

качестве самостоятельных единиц.  

На протяжении длительной истории исследования культуры 

делались попытки выделить из нее мужское и женское начала. Это 

нашло отражение не только в работах И. Бахофена, но и в работах 

немецкого этнографа Л. Фробениуса. 

Немецкий этнограф Лео Фробениус (1873–1928) также различал 

две первичные культуры: матриархальную и патриархальную.  

Л. Фробениус был крупнейшим специалистом по африканским 

культурам. Он совершил 12 экспедиций, посвященных исследованию 

материальной культуры народов Африки. Итогом этого стали его 

работы. В наиболее фундаментальной из них «Происхождение 

африканских культур» (1898) Фробениус рассматривал две формы 

передвижения культуры: перенос культуры без значительного 

движения народа и перемещение культуры с народами. Человек в его 

теории занимал подчиненное место. Основное понятие его концепции 
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«культурная провинция» (культурный круг) представляло собой 

некую совокупность предметов материальной культуры, с 

определенными признаками, характеристиками. Он, например, 

выделял «западноафриканский культурный круг», охватывающий 

бассейн р. Конго, побережье Верхней и Нижней Гвинеи. Признаки 

этого культурного круга таковы: прямоугольные дома с двускатной 

крышей, лук с растительной тетивой, плетеный щит, многострунные 

музыкальные элементы с растительными струнами, барабан в форме 

песочных часов и некоторые другие. 

Интересна теория Л. Фробениуса, которая им раскрывается в 

работе «Происхождение африканских культур» (1898), развивая тезис 

об аналогии культур и организма, подразделяет культуры на мужские 

и женские. В Африке он различал два типа культур в соответствии с 

этим положением»: теллурическо-эфиопско-патриархальную» и 

«хтоническо-хамитическо-матриархальную». «Теллурическое», по 

его определению означает «растущий из земли вверх», «хтоническое» 

– «углубляющийся корнями в землю». Оба типа культур тесно 

связаны с растительным миром. Эти типы культур отличаются 

тенденциями («идеями»), заложенными в них. «Теллурическая» как 

бы стремится вверх, и это проявляется в особенностях материальной 

и духовной культуры. Для нее характерны свайные жилища, свайные 

амбары, кровати на ножках; душа этой культуры поднимается верх, 

как растение; человек здесь взбирается вверх по иерархической 

лестнице возрастных классов, божества обитают в высоких 

недоступных местах. Это патриархальная культура. «Хтоническая» 

матриархальная культура стремится зарыться в землю: существуют 

подземные жилища, зернохранилища, земляные печи, циновки, идеи 

о подземном мире душ и т.д. Впоследствии расширяя свою 

концепцию двух типов культуры, он заменил «хамитическую» и 

«эфиопскую» культуры на «Восток» и «Запад». Востоку, по его 

мысли, присуще «пещерное» чувство, неподвижность, идея 

фатальной (непреодолимой) судьбы, а Западу – «чувство далекого», 

динамичность, идея личности и свободы. Характеризуя специфику 

восприятия мира женщиной и мужчиной, зная и учитывая эти 

особенности, можно расширить пространство смысла, в котором 

живет современная цивилизация, способствовать поиску нового, 

более гармоничного социума. 

Проблема женского и мужского начала в культуре раскрывается 

в творчетве известного немецкого философа Г. Зиммеля. Эти идеи 



 93 

он излагает в статье «Женская культура»55 и книге «Относительное и 

абсолютное в проблеме полов».56 Зиммель основывается в своем 

понимании жизни пола – как мужчины, так и женщины – на 

априорном принципе Канта и взглядах Гегеля относительно того, что 

все достижения культуры – есть проявления стремления человека 

преодолеть субъективно – объективный дуализм. Однако на взгляд 

философа все это свойственно только мужчинам, поскольку женщина 

находится на «предуалистской» ступени, у нее в гораздо меньшей 

степени развито и логическое мышление и качества разума вообще. 

По его мнению, главная ошибка, которая является причиной всех 

видов недоразумений по поводу природы женщины, заключается в 

том, что мы не учитываем асимметрии, как на эмпирическом, так и на 

метафизическом уровне в природе двух полов. А вот если посмотреть 

на эту асимметрию (в поведении, в деятельности, в мышлении) в 

свете априорного принципа, то, во-первых, станет очевидным, что 

только мужчины «страдают» в позиции субъективно – объективного 

дуализма, и потому стремятся к преодолению его, а во-вторых, 

прояснится многое, что считается сейчас странным и загадочным в 

природе женщины. 

Зиммель раскрывает особенности мужской и женской 

сексуальности, мужского и женского типа переживания пола, и 

показывает, что это различие прослеживается уже на уровне степени 

включенности мужчины и женщины в жизнь пола. Мыщление 

мужчины содержит очень много чисто функционального – того, что 

можно было бы назвать «делом». Женщину, напротив, никогда не 

оставит отчетливое и в тоже время неясное чувство, что она – 

женщина. «Дело в том, что для женщины ее женская суть гораздо 

важнее, чем для мужчины мужская. Для него пол – это деятельность, 

для нее – бытие. Но тем не менее или как раз именно поэтому, 

значимость половой разницы для женщины остается второстепенным 

фактом, она покоится в самом женском начале, как абсолютной 

субстанции бытия и – хотя это звучит парадоксально – для нее 

безразлично есть ли мужчина или его нет. Для мужчины не 

существует этой центростремительной, в себе заложенной половости. 

Его мужественность (как характеристика пола) гораздо теснее 
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связана с отношением с женщиной, чем женственность женщины с 

отношением к мужчине»57. 

 Так он утверждает: «Возведение мужского в ранг абсолютного, 

объективного и всеобъясняющего начала ... имеет фатальные 

последствия для оценки женского. С одной стороны, это приводит к 

мистифицированной переоценке женщины, поскольку все равно 

всегда было ощущение, что она существует на совершенно другой 

нормативной основе, по другим критериям, а неизвестное и 

непонятное часто приводят к переоценке, страху и трепету. Но, с 

другой стороны, и все унижение женщины исходит из того, что 

существование женщины оценивается по критериям, 

смоделированным для противоположного пола»58. 

В статье «Женская культура», Зиммель раскрывает, что может 

сделать женщина, исходя из особенностей своих бытийных 

характеристик, в конкретных областях культуры. 

Естественно, обращение к этой теме связано с распространением 

феминистского движения в Европе XIX – X вв., и Зиммель 

включается в дискуссии, но при этом находит для размышления о 

судьбе женской культуры собственный философский ракурс. До сих 

пор не утихают споры о правомерности терминов «мужская 

культура» и «женская» культура», об их исторической взаимосвязи 

или первенстве; о социальном назначении и творческих 

возможностях мужчин и женщин, о слиянии мужской и женской 

культуры в единое целое. 

В культуре общества Зиммель выделяет два взаимосвязанных 

процесса: создание ценностей и их освоение. Все реально 

действующие нравы, знания, искусство, религия и другие формы 

«объективной культуры» являются результатом творческих усилий 

только мужчин. Они «создали искусство и промышленность, науку и 

торговлю, государство и религию». На Западе, происходит 

отождествление понятий «человек» и «мужчина» (например, в 

английском языке), которые во многих языках имеют общее 

означающее. Получается, что креативная деятельность в культуре 

принадлежит мужчине и поэтому человеческая культура по 

преимуществу «мужская», хотя некоторый творческий вклад вносят и 

женщины. Меж тем, кроме создания ценностей имеет место и 

процесс их освоения и распространения. 
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В своих высших достижениях культура создается мужским 

интеллектом. Когда же великие свершения выпадают на долю 

женщин, то они объявляются «достойными мужчин» и получают 

похвалу и высокую оценку как свидетельства «мужского ума». Когда 

деятельность женщин в различных сферах культуры не дотягивает до 

высокой планки, то тогда такие результаты снисходительно называют 

«чисто женским рукоделием». Такие оценки можно встретить и в 

наше время, когда говорят о достоинствах женской литературы, 

женского руководства, женского бизнеса. 

Автономная формула двух культур – мужской и женской – либо 

должна быть отвергнута, ибо сущность у человека одна, либо 

требовать более обстоятельной аргументации. 

Разделение труда по профессиональному признаку 

соответствует способностям мужчин, их намерениям и мотивам 

деятельности, требует особых навыков, силы, умений и ритма. 

Женщинам тоже доступны большинство этих профессий, но при этом 

они лишь повторяют действия мужчин, не внося в эти сферы и виды 

деятельности ничего «особо женского». Осуществляя подобную 

работу, женщина лишь внешне остается женщиной, да и то во многих 

случаях стремится подражать мужчинам. 

Зиммель отмечает успехи и особенности женщин в актерском 

мастерстве, способность к передаче знаний в обучении, склонность к 

собиранию и классификации материала в науке, наблюдательность и 

интуиция в медицине. 

Например, он убежден, что «в лечении женщин врач - женщина 

может не только поставить более точный диагноз и вернее 

предусмотреть правильное лечение отдельного заболевания, но и 

открыть чисто научные, типичные связи, скрытые для мужчины, и 

тем самым внести специфический вклад в объективную культуру»59. 

Что касается «наиболее вероятного объективирования женской 

сущности в произведениях культуры в области искусства…, то в 

литературе, по крайней мере, уже есть ряд женщин, которые не 

проявляют рабского честолюбивого стремления писать «как 

мужчина» и не показывают, принимая мужские псевдонимы, что они 

не имеют понятия о том оригинальном и специфически значимом, 

что они могут совершить в качестве женщин»60. 
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По Зиммелю внутренняя ритмика женщин с давних пор 

особенно объективировалась в искусстве танца, где схематичность 

традиционных форм оставляет полный простор индивидуальной 

импульсивности, обаянию, характеру движения. Автор убежден, что 

« если фиксировать движения подлинных артисток танца в виде 

орнаментальных линий, они были бы такими, создать которые 

мужчина неспособен посредством каких бы то ни было 

иннерваций....отношение женщины к пространству иное, чем 

отношение к нему мужчины, – что должно проистекать из их 

надисторического физико-психического своеобразия, так и из их 

ограниченной домом деятельности...»61. 

Отношение женщины к пространству иное, нежели у мужчин. 

Она иначе воспринимает его и движется в нем, без той 

стремительности и завершенности, которые свойственны мужчинам.  

Женщина более непосредственно переводит душевные 

переживания и психологические состояния на язык жестов, 

интонаций, мимики, словесных действий и поступков, отмечает 

Зиммель. Иногда эта особенность женской натуры многими 

воспринимается как недостаток, проявление эмоциональной 

избыточности и несдержанности женщин. Но для актерского 

искусства подобные черты выражают способность к 

перевоплощению, столь важную для понимания и воплощения роли в 

драме, трагедии или комедии. 

Женская психика обнаруживает особые способности в 

проникновении в ткань исторического прошлого, в понимании 

картины жизни ушедших поколений, их душевных переживаний. 

Культурное значение женщины тесно связано с понятием красоты. 

Зиммель пишет, что хотя это звучит достаточно банально, но 

женщины действительно «прекрасный пол» и в этом нет никаких 

сомнений. Понятие «красота» приложимо именно к женщине, а для 

мужчины более точными будут термины «значительность», 

«мужественность». Красота более свойственна женскому облику, 

нежели мужскому. Женское тело гораздо ближе к идеалу красоты, 

чем мужское. Мужчина обладатель не столько красоты, сколько 

значительности, которую он проявляет в жизни, становясь 

защитником или знатоком своего дела. Он обретает свою значимость 

в вещи или идее, в историческом мире или в сфере познания. 
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Конечно, его тело должно выражать силу, иметь развитые мускулы, и 

в этом заключается внешняя красота мужчины. 

 Читаем у Зиммеля: «Дуалистическая, неспокойная, отдающаяся 

неопределенности становления сущность мужчин ищет своего 

выражения в объективной деятельности. Все флюктуирующие 

расчленения культурного процесса, под воздействием которых 

мужчина, выражаясь символически, как бы отрывается в своем 

развитии от почвы природного бытия, создают свой противовес в 

прочных, объективных, надиндивидуальных творениях, на создание 

которых направлена культурная деятельность мужчины как такового, 

будь он король или извозчик». Что же касается женщины, ее «мы 

ощущаем не столько по идее становления, сколько по идее бытия… 

Свое «обратное действие» и тем самым равновесие 

общечеловеческого существования оно обретает в характере 

содержаний женской деятельности; они представляют собой нечто 

текущее, предающееся отдельному моменту, становящееся и 

исчезающее по требованию мгновения, – не построение в каком-либо 

смысле прочного, надличностного культурного мира, а служение дню 

и людям, позволяющим этому построению подняться. Поэтому та же, 

лишь несколько более специальная корреляция, состоит в том, что 

женщина по сравнению с мужчиной, этим как бы прирожденным 

нарушителем границ, предстает как замкнутое, очерченное строгой 

границей существо, в области художественной деятельности 

оказывается несостоятельной именно там, где преобладает строгая 

замкнутость формы: в драме, в музыкальной композиции, в 

архитектуре»62. 

 Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать 

вывод, что женщина и мужчина взаимно дополняют друг друга. 

Однако, есть две области, в которых максимально проявляются 

возможности женщины: 1) обустройство жизненного 

пространства Дома и 2) влияние женщин на мужчин. 

Дом – особый вид формирования содержания жизни, в нем 

переплетаются личные, духовные, деловые, религиозные, 

хозяйственные, бытовые, художественные отношения.  

 Нет ни одной области жизни, которая бы той или иной стороной 

не создавала бы облик Дома. Дом – это часть жизни и вместе с тем 

особый способ соединять, отража формировать всю жизнь. 
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Свершение этого является великим культу ным деянием женщины63. 

Именно в этом он видит главное предназначение женщины, ее 

весомый вклад в развитие объективной и реальной культуры. Для 

мужчин Дом означает лишь часть жизни, для женщины – особо 

сформированную целостность. Смысл Дома не исчерпывается для нее 

отдельными задачами, будь то воспитание детей или быт. Он 

представляет для женщины самодовлеющую и самостоятельную 

целостность и ценность, хотя важным камертоном оценки служат 

признание и успех, похвала и атмосфера радостной поддержки 

близких. 

 Дом стал великим культурным деянием женщины, потому 

что соединил все линии культурного космоса. 

Но есть еще один аспект, который, по мнению Зиммеля, 

заслуживает звания «культурного подвига» женщины: женщина в 

значительной степени формирует мужскую душу. Эти 

преобразования столь значительны, что Зиммель сравнивает их с 

обработкой материала художником и относит результат деятельности 

к «объективной культуре». Именно благодаря женщинам душа 

мужчины стала такой, какая есть. В этой культурной деятельности 

женщины выражают самое себя, создавая тип мужчины в 

соответствии со своими возможностями и идеалами.  

«На вопрос, стали ли единая сущность женщины в какой-либо 

области культуры – оставляя в стороне «дом» с его особенной 

структурой – действительно «объективным духом», мы с 

уверенностью ответить не можем; вследствие чего становится тем 

более вероятным, что развитие женской культуры задержала не 

случайность отдельных содержаний культуры и их историческое 

развитие, а принципиальное несоответствие формы женской 

сущности объективной культуре вообще»64. 

 В заключения рассмотрения проблем мужского и женского 

начал в культуре заметим, впервые эта в феминистском смысле, была 

поставлена Симоной де Бовуар в ее книге «Второй пол» (1949). В 

этой работе показывается, что общество конституирует мужское 

(маскулинное) как позитивную культурную норму, а женское 

(феминное) как негативное, как отклонение от нормы, как Другое. 

Это определенным образом формирует, конституирует женщину. 

«Женщиной не рождаются, – писала она, – женщиной становятся». 
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 Кейт Миллет в своей книге «Сексуальная политика», продолжая 

эту традицию, пишет о подавлении женского в культуре как основе 

социальной политики патриархата. Термин «патриархат» 

использовался задолго до работы Миллет, однако она сделала его 

ключевым понятием своего анализа культуры. Патриархат, в ее 

понимании, есть власть отцов: семейная, социальная, идеологическая, 

политическая система, в которой мужчины – силой, прямым 

подавлением или через ритуалы, традиции, закон, язык, обычаи, 

этикет, образование и разделение труда – определяют, какую роль 

женщины должны не должны играть, и в которой женское всегда 

подчинено мужскому. Подавление женщин происходит не из их 

биологического отличия от мужчин, а из социального 

конструирования феминности как вторичного. Надо отметить, что 

женская эмансипация послужила многим философам, писателям 

поводом для осмысления роли мужчины и женщины в обществе. 

Типология культур Ницше 

 Культур-исторический идеал Ф. Ницше (1844–1900) всегда 

характеризовался отождествлением жизни и культуры. Культурность 

культуры для Ницше, впрочем, меряется максимумом ее 

антикультурности или природности. Культуру как результат 

дрессировки жизненных инстинктов разумом и моралью он 

заключает в кавычки (как «приручение»). Исторически это 

отождествление определяла дионисийская традиция греческой 

культуры. Победа аполлоновского начала в постсократическую эпоху 

обнаружила как раз трагический разрыв жизни и самой культуры, 

ставшей культурой истины, морали, добра вместо прежней культуры 

«жизненной жизни». Христианство только усугубило этот разрыв, 

вознесло его на ступень крайней обостренности, реализовав культ 

антижизненного бога. Жизненным же богом был и всегда оставался 

для Ницше Дионис. Но для большинства людей этот разрыв жизни и 

культуры никакой трагедией не был. Напротив, он переживался 

скорее, считает Ницше, как моральный прогресс. Точнее, он даже и 

не воспринимался как разрыв, а наоборот, в морали добра и разума, в 

рационалистической этике, в идеалах платонизма и христианства 

(христианство, по Ницше, это «платонизм для народа») жизнь 

переживалась как стихия, долженствующая подчиняться нормам 

высших ценностей, конечным источником которых в христианстве 

считался трансцендентный Бог.  
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 Иными словами, то, что для Ницше выступило кричащим 

разрывом, направленным против ценностей жизни, для большинства 

людей обнаружилось как закономерное подчинение высшему 

низшего (жизни – разуму, земли – небу, воли – рассудку, твари – 

Творцу). По Ницше, ситуация такого как бы двойного разрыва 

(Христос довершает дело Сократа) и служит истоком как опасного 

упадка самой жизни (причина декаданса), так и упадка культуры (сам 

декаданс).  

 Свою миссию как спасителя культуры и, главное, целителя 

жизни Ницше видит в том, чтобы восстановить живое тождество 

жизни и культуры примерно так, как оно наличествовало, по его 

мнению, в досократической Греции, в культуре, развертывающейся 

вокруг дионисийских мистерий.  

 Интересный подход к культуре, встречаем у Ф. Ницше в его 

работе «Рождение трагедии из духа музыки». В данной работе 

философ связывает развитие искусства с существованием и влиянием 

аполоновского и дионисийского начал. Названия и характеристики 

этих начал происходят от имен и свойств греческих богов Аполлона и 

Диониса, в которых Ф. Ницше видит «живых и образных 

представителей двух миров искусства, различных в их глубочайшем 

существе и в их высших целях»65. 

Мир Диониса – это стихийный, неуправляемый, хаотический 

мир эмоций, выражающийся через стихию звуков, обращенный 

исключительно к слуху, не имеющий строгих форм самовоплощения. 

Дионисийское начало в философии связано с неконтролируемыми 

первичными реакциями человек на проявление действительности, а, 

следовательно, является первичной формой культуры. Этому началу 

также присуща радость, но это радость от прикосновения в суть 

вещей, от истинного познания, и искать эту радость, по мнению 

Ф. Ницше, мы должны не в явлениях, а за явлениями. В 

дионисийском искусстве и его трагической символике… природа 

говорит нам…: «В непристанной смене явлений я – вечно творческая, 

вечно побуждающая к существованию, – вечно находящая себе 

удовлетворение в этой смене явлений Праматерь!»66. 

 Апполоновское начало обладает такими чертами, как чувство 

меры, самоограничения, свобода от диких порывов, красота, 
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 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Соч. в 2 т. Т.1. Литературные 

памятники. – М., 1990. – С.117. 
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рефлексия в познании, радость от сознания существования явлений. 

Соединяясь и растворяясь друг в друге, аполлонийское и 

дионисийское начала должны, по мысли Ницше, восстановить 

некогда растерзанное единство природы и человека. 

Итак, для различения типов культур использует мифологические 

образы богов Аполлона и Диониса. Аполлон – это небесное, 

солнечное существо, сын Зевса: он – источник света, носитель 

божественного откровения, бог, вещающий истину, возвещающий 

грядущее. Дионис же, напротив – олицетворение земного, бог 

плодородия, покровитель растительности, земледелия, виноградной 

лозы и виноделия. Дионис – бог веселья, радости, буйства. Аполлон и 

Дионис символизируют противоположность небесного и земного 

начал. 

Все многообразие культурных феноменов Ницше сводит к 

указанным двум типам, противоположным по природе своего 

рождения: 

 

Аполлонистическое 

(«светлое», рациональное) 

Дионисийское («темное», 

иррациональное) 

Упорядоченность  Хаотичность 

Гармоничность Противоречивость 

Объективность Субъективность 

Пропорциональность Гедонизм 

Аскетизм Пессимизм 

Строгость Приоритет личного  

Уравновешенность  

Вера в прогресс  

Приоритет общественного  

 

Можно согласиться, с точкой зрения В. Халипова, который 

считает, что у Ф. Ницше была окончательно оформлена «концепция 

двух типов культур и двух начал бытия. Согласно данной теории, 

оппозиция «аполлоновское» (светлое, рациональное) – 

«дионисийское» («темное», иррациональное, хаотическое, страстное) 

позволяет описать весь спектр проявлений человеческой культуры 

«жизни вообще». 
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Концепция осевого времени К. Ясперса 

Немецкий философ-экзистенциалист67 К. Ясперс (1883 – 1969) в 

отличие от Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера ориентируется на 

идею универсальности и всемирности истории. В многообразии 

социокультурного мира можно проследить единую линию развития 

человечества, ведущую к созданию общечеловеческой культуры. 

Основными философскими работами К. Ясперса являются: 

«Духовная ситуация во времени» (1932), «Философия» (в 3-х томах, 

1932), «Истоки и цель истории» (1949). 

К. Ясперс пытается рассмотреть противостояние истории и 

культуры как отражение внутренних человеческих потенций. Само 

собой понятно, что культура обнаруживает себя в истории. Вне 

истории говорить о развертывании культуры не представляется 

возможным. Т.о., культура – социальное явление, возникшее в 

результате общественных запросов. И несомненно, культура – 

продукт истории. Культура обусловлена потребностью общества в 

закреплении и передаче совокупного духовного опыта. 

В своей работе «Истоки и цель истории»68 К. Ясперс говорит о 

том, что исторический процесс ограничен временными рамками, 

внутри которых история делится на четыре больших периода: 

1. доистория; 

2. древние культуры; 

3. период «осевого времени»; 

4. технический век, рассвет которого относится к нашему 

времени. 

Ясперс определяет четыре главные проблемы истории: 

1. Что было решающим для человека в доисторический 

период? 

2. Как возникли великие культуры древности? 

3. В чем сущность «осевого времени» и какова причина его 

появления? 

4. Каковы причины развития науки и техники и 

наступления технического века? 

                                                           
67

 Экзистенциализм – направление в современной западной философии, 

возникшее в XX в. как попытка создания нового мировоззрения, отвечающего 

взглядам человека сегодняшнего дня, пользовавшееся большим влиянием в 40 – 

60-е годы XX в. 
68

 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.,1991. 
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Доистория – время создания человека, его биологических 

свойств, накопления им навыков и известных духовных ценностей. 

Это время лежит за пределом истории, так как об истории можно 

говорить только с момента появления письменных источников. 

Культурное поле этой эпохи характеризуется: использованием 

огня и орудий труда; появлением речи; образованием групповых 

форм общежития (различного рода сообществ); формированием 

первых способов регуляции и контроля, в том числе в виде форм 

насилия над собой (например, табу69); мифологическим сознанием; 

возникновением форм коммуникации и трансляции опыта. 

Именно эти социокультурные обретения человечества и 

являются началом культурно-исторического развития, ее первым 

историческим типом культуры. 

Второй период культуры, выделяемый Ясперсом, великие 

исторические культуры древности. 

Почти одновременно в трех областях земного шара, отмечает 

Ясперс, возникают древнейшие культуры: шумеро-вавилонская, 

египетская (с IV – II тысячелетия до н.э.); индийская культура (с IV – 

II тысячелетия до н.э.); китайская культура (с IV – II тысячелетия до 

н.э.) – это история локальных культур. 

Являясь, по мнению Ясперса, значительной вехой в историко-

культурном процессе, история «великих культур древности» еще не 

превратилась в мировую культурную историю, а характеризовалась 

автономией и локальностью, осталась в русле локально-

исторического существования цивилизаций Запада, Индии и Китая. 

Основной чертой культуры этого периода является наличие 

письменности. 

Эпоха великих культур древности заканчивается 

формированием Восточной и Западной культур (приблизительно 

500 г до н.э.), в основе которых лежат различия в духовных 

основоположениях культур. 

Третий период – культура «осевого времени». 
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 Табу (полинез. – запрет) – религиозно-магический запрет, налагаемый на 

определенные действия и предметы, нарушение которого влечет за собой 

смерть или болезнь. Обычай табуирования возник вместе с тотемизмом и в 

первобытной культуре выступает в виде важнейшего механизма контроля и 

регулирования социальных отношений. Ряд других табу был связан с 

неприкосновенностью жилища или очага, с правами и обязанностями 

отдельных категорий племени. 
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 Ярким примером анализа синхронизации в истории является 

концепция «осевого времени»К. Ясперса. Очевидно, что само 

понятие «осевого времени» в том виде, как оно сформулировано 

Ясперсом, предполагает наличие синхронности множества 

исторических событий, относящихся к разным народам и разным 

цивилизациям. Ясперс отмечает наиболее важные и сходные по 

смыслу и значению события и процессы в духовной сфере, почти 

одновременно происходившие в Китае, Индии, Иране, Палестине, 

Греции. Оценивая значение этих сдвигов, Ясперс писал: «В эту эпоху 

были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей 

день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих 

жизнь людей. Во всех направлениях совершался переход к 

универсальности70». 

Рассматривая различные гипотезы, пытающиеся объяснить эту 

удивительную синхронность, одновременность сдвигов в разных 

цивилизационных центрах, Ясперс констатирует, что ни одна из них в 

отдельности не может быть признана удовлетворительной. 

Ясперс сформулировал понятие осевого времени и описал в 

общих чертах структурирование мировой истории этим осевым 

временем. Само осевое время Ясперс охарактеризовал следующим 

образом: «Ось мировой истории, если она вообще существует, 

может быть обнаружена только эмпирически, как факт, значимый 

для всех людей, в том числе и для христиан. Эту ось следует искать 

там, где возникли предпосылки, позволившие человеку стать таким, 

каков он есть, где с поразительной плодотворностью шло такое 

формирование человеческого бытия, которое, независимо от 

определенного религиозного содержания, могло стать настолько 

убедительным – если не своей эмпирической неопровержимостью, 

то во всяком случае некоей эмпирической основой для Запада, для 

Азии, для всех людей вообще, – что тем самым для всех народов были 

бы найдены общие рамки понимания их исторической значимости. 

Эту ось мировой истории следует отнести, по-видимому, 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, какой сохранился 

и по сей день. Это время мы вкратце будем называть осевым 

временем71». 
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В понимании Ясперса, «осевое время» обозначает особый 

период мировой истории Китая, Индии и Запада между 800 и 200 гг. 

до н. э. – около 500 г. до н. э.  

«В это время, – пишет К. Ясперс, – происходит много 

необычайного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли все 

направления китайской философии, мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-

цзы и бесчисленное множество других. В Индии возникли Упанишады, 

жил Будда; в философии – в Индии, как и в Китае, – были рассмотрены 

все возможности философского постижения действительности, вплоть 

до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма; в Иране 

Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом, в Палестине 

выступали пророки – Илия, Исаия, Иеремия и Второисайя, в Греции – 

это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, 

трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то, что связано с этими именами, 

возникло почти одновременно в течение немногих столетий в Китае, 

Индии и на Западе независимо друг от друга». 

 Здесь для нас наиболее существенно обоснование Ясперсом 

необходимости структурирования мировой истории осевым 

временем. Вот что он пишет в этой связи: «Если мы сочтем его 

истинным, то окажется, что осевое время как бы проливает свет на 

всю историю человечества, причем таким образом, что 

вырисовывается нечто, подобное структуре мировой истории. 

Попытаемся наметить эту структуру: 1. Осевое время знаменует 

собой исчезновение великих культур древности, существовавших 

тысячелетиями. Оно растворяет их, вбирает их в себя, предоставляет 

им гибнуть – независимо от того, является ли носителем нового народ 

древней культуры или другие народы. Все то, что существовало до 

осевого времени, пусть оно даже было величественным, подобно 

вавилонской, египетской, индийской или китайской культуре, 

воспринимается как нечто дремлющее, непробудившееся. Древние 

культуры продолжают существовать лишь в тех своих элементах, 

которые вошли в осевое время, восприняты новым началом... 2. Тем, 

что свершилось тогда, что было создано и продумано в то время, 

человечество живет вплоть до сего дня. В каждом своем порыве 

люди, вспоминая, обращаются к осевому времени, воспламеняются 

идеями той эпохи. С тех пор принято считать, что воспоминание и 

возрождение возможностей осевого времени – Ренессанс – ведет к 

духовному подъему. Возврат к этому началу неустанно 

повторяющееся явление в Китае, Индии и на Западе. 3. Вначале 
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осевое время ограничено в пространственном отношении, но 

исторически оно становится всеохватывающим... Люди вне трех 

сфер, составляющих осевое время, либо остались в стороне, либо 

вошли в соприкосновение с каким-либо из этих трех центров 

духовного излучения. В последнем случае они вошли в историю. Так, 

в орбиту осевого времени были втянуты на Западе германские и 

славянские народы, на Востоке – японцы, малайцы и сиамцы... 

4. Между тремя сферами, о которых здесь идет речь, возможно – если 

они соприкасаются – глубокое взаимопонимание. Встречаясь, они 

осознают, что в каждом из них речь идет об одном и том же. При всей 

отдаленности они поражают своим сходством...  

Все это можно резюмировать следующим образом: осевое 

время, принятое за отправную точку, определяет вопросы и 

масштабы, прилагаемые ко всему предшествующему и 

последующему развитию. Предшествующие ему великие культуры 

древности теряют свою специфику. Народы, которые были их 

носителями, становятся для нас неразличимыми по мере того, как они 

примыкают к движению осевого времени. Доисторические народы 

остаются доисторическими вплоть до того времени, пока они не 

растворятся в историческом развитии, идущем от осевого времени; в 

противном случае они вымирают. Осевое время ассимилирует все 

остальное. Если отправляться от него, то мировая история обретает 

структуру и единство, способные сохраниться во времени, и, во 

всяком случае, сохранившиеся до сего дня72». 

И далее: «Осевое время служит ферментом, связывающим 

человечество в рамках единой мировой истории. Осевое время 

служит масштабом, позволяющим нам отчетливо видеть 

историческое значение отдельных народов для человечества в 

целом73». 

Четвертый период Ясперс связывает с рождением научно-

технической эры (конец средневековья в Европе), утверждается в 

XVII в., приобретает всеохватывающий характер с к. XVIII в. и 

получает чрезвычайно быстрое развитие в XX в. 

 Следует отметить, что не все историки и философы истории 

принимают концепцию осевого времени К. Ясперса. В то же время 

серьезных и глубоко аргументированных возражений против этой 

концепции выдвинуто не было. Современные исследователи 
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указывают на некоторые важные факторы, которые проливают 

дополнительный свет на феномен осевого времени. Доктор 

философских наук, профессор Поликарпов В.С. в монографии 

«Контуры будущего цивилизаций (или эпоха нового осевого 

времени)», рассматривает одну из интереснейших и актуальных 

проблем современности – пути развития цивилизаций в XXI в.74 

Поскольку масштабы и размах происходящих изменений в III 

тысячелетии говорят о том, что сегодня весь мир находится на 

перепутье, приближается к кардинальному повороту, когда решается 

его судьба. 

Во-первых, для нашего мира, несмотря на различие 

составляющих его цивилизаций, неспособность решить глобальные 

проблемы экологии, истощения ресурсов, демографии, 

продовольствия и др. ведет к гибели.  

Во-вторых, мир может вернуться в средневековье с его устоями 

(жесткая иерархия, иррационализм, мракобесие, схоластика, застой). 

В-третьих, наступает новая эпоха «осевого» времени, 

характеризующаяся сменой целого ряда парадигм развития 

экономики, политики, науки, образования, искусства и других сфер 

человеческой жизнедеятельности  

В условиях происходящих цивилизационных сдвигов идет 

поиск нового типа общественных отношений, нового социального 

устройства, новой парадигмы развития складывающейся мировой 

цивилизации. Наступающая эпоха в развитии человечества 

аналогична периоду в первом тысячелетии до н.э., для 

характеристики которой К. Ясперс ввел фундаментальное понятие 

«осевого времени». В нем центральными понятиями являются 

«единство истории» и «единство человечества», раскрываемые 

концепцией «эпохи поворота» или «осевого времени».  

В понимании Ясперса, «осевое время» обозначает особый 

период мировой истории Китая, Индии и Запада между 800 и 200 гг. 

до н. э. – около 500 г. до н. э.  

Возникает вопрос: что общего между этими тремя 

географически разделенными культурными мирами?  

Во-первых, связывают их прежде всего возникшее новое, 

которое сводится к тому, что человек осознает в целом бытие, самого 

себя и свои границы. Другим полюсом этого осознания является 
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 В.С. Поликарпов. Контуры будущего цивилизаций (или эпоха нового осевого 

времени).  
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постановка человеком целей и проблем, его стремление к свободе, 

постижение абсолютности и «ясности трансцендентальности мира». 

Происходит рождение осознания свободы экзистенции: появляется 

резкое различие между экзистенцией и трансценденцией и прорастает 

и развивается индивидуальное сознание.  

Во-вторых, эти упомянутые культурные миры связывает 

впервые возникшее в истории самосознание, рефлексия о самом 

мышлении.  

В-третьих, настало время универсального разума и религии. В 

эту эпоху появились универсальные, фундаментальные и до сих пор 

используемые категории мышления и основания мировых религий.  

В-четвертых, наступила пора рефлексии, скептицизма, критики 

традиции и ее изменений.  

В-пятых, эпоха «осевого времени» венчает конец 

мифологического периода, проникнутой покоем и очевидностью 

основных принципов. Рациональная мысль рассматривает миф, 

рационализирует его, выясняет его причины, творит новые мифы, 

метафорически преобразуя старые. Возникает бунт в сфере морали 

против политеизма, стремление к монотеистической религии, 

происходит демифологизация. Человек ощущает свою 

неудовлетворенность, что делает его открытым новым 

неограниченным возможностям опыта, однако поставленные им 

проблемы остаются неразрешенными окончательно. Этой 

неразрешимости К. Ясперс придает универсальный, транскультурный 

характер.  

В-шестых, в эпоху «осевого времени» появляются философы 

как выдающиеся индивиды, для которых, несмотря на различные 

способы выражения, общи духовная автономия и способность 

рассматривать вещи на расстоянии, бунт против людей, бога и 

трансцендентного мира.  

Перед нами новый тип человека, способного к тончайшим 

абстракциям, стремящегося к свободе и счастью на земле и 

пытающегося достигнуть их путем взлета к идее, атараксии, 

медитации, саморефлексии, нирваны, Дао или Бога. У человека 

формируется чувство одиночества, способность отворачиваться от 

мира, общества. Под влиянием великих людей (аутентичного 

человека) народные массы изменяются, и в итоге человечество 

совершает скачок. На основе концепции «осевого времени» К. Ясперс 

показывает, что синхронно возникшие в эту эпоху ценности являются 
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фундаментальным элементом единства истории как науки и 

человечества, что они образуют «идеальную» ось, вокруг которой с 

тех пор «кружится» реальная история человечества. На основе 

концепции «осевого времени» К. Ясперс структурирует мировую 

историю следующим образом: доистория – великие культуры 

древности – «осевое время» – век науки и техники – единый мир 

человечества на земном шаре. 

Следует отметить то обстоятельство, что вся структура 

мировой истории основана у Ясперса на анализе созданных той или 

иной эпохой философских идей. Иными словами в качестве критерия 

сопоставимости этапов исторического процесса развития 

сообщества различных цивилизаций К. Ясперсом избрано развитие 

духовного бытия, что отодвигает на задний план другие параметры 

цивилизаций, например, этнические, религиозные, языковые 

различия, уровни материально-технического развития и др. Сейчас 

же просматривается новая эпоха «осевого» времени, чьи параметры 

отличаются от «осевого» времени К. Ясперса. 

Прежде всего следует отметить, что человечеству требуется 

новая культура, предполагающая иную философию, чтобы оно не 

исчезло в силу существования целого ряда тенденций и спектра 

глобальных проблем. Применение строгих математических методов в 

исследовании будущего земной цивилизации с начала 70-х годов 

привело к следующим главным результатам:  

«Если современные тенденции развития нашей цивилизации 

сохранятся, то уже в первых десятилетиях XXI века наступит 

критическая ситуация, вызванная истощением ресурсов, падением 

промышленного производства, резким сокращением пищи на душу 

населения при одновременном сильном загрязнении окружающей 

среды. Это означает, что современная техническая цивилизация 

перестанет существовать. Мы не затрагиваем здесь кризиса культуры. 

По-видимому, одно связано с другим: современное 

«потребительское» общество быстро идет к краху. Озабоченные 

повседневными проблемами люди не вполне осознают это. Развитые 

страны благоденствуют, переживают период относительной 

стабильности, изобилия товаров, роста производства при высоком 

уровне жизни населения. Это создает иллюзию благополучия. Но оно 

основано на необходимости поддерживать современные темпы роста 

производства, а именно такой рост ведет нашу цивилизацию к 

кризису. Бедные страны прилагают огромные усилия, чтобы достичь 
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уровня передовых и тем самым лишь приближают трагическую 

развязку». 

Сценарии будущего современных цивилизаций в определенной 

степени зависят и от развития новейших информационных 

технологий, биотехнологий, психотехнологий, нанотехнологии и 

других технологий.  

Действительно, сейчас, например, широкое распространение 

получают виртуальные технологии, основанные на 

взаимодействии человека и компьютера. Благодаря виртуальным 

технологиям человек оказывается в некоторой виртуальной 

реальности, представляющей собой один из видов символической 

реальности. Последняя является смысловой, знаковой конструкцией, 

генерируемой активностью психики человека. Виртуальная 

реальность не существует, подобно явлениям природы, в физическом 

смысле, так как она обладает существованием только для сознания 

индивида. <…> 

Достижения современной науки и технологии помогают 

человечеству в условиях глобальных проблем современности увидеть 

альтернативу выживанию. Таковой может быть синтез достижений 

микроэлектроники, информационной технологии и генной 

инженерии. Известно, что органический мир возникает, развивается, 

воспроизводится и совершенствуется естественным путем, однако 

жизнь живых существ быстротечна. Рассматривая эту проблему, 

отечественный  ученый В.Д. Дорфман замечает: «Удастся ли когда-

нибудь совместить вечность кристалла и самовоспроизводимость 

белковых организмов в едином совершенном сверхорганизме – 

величайший вопрос, на который предстоит ответить, быть может, уже 

следующему веку» <…> Уже сейчас биоэлектроника достигла на 

этом направлении достаточно ощутимых результатов. Например, для 

слепых созданы миниатюрные телевизионные камеры, встроенные в 

очки. Принятое ими изображение подвергается обработке 

суперминиатюрной ЭВМ, трансформируется в электрические 

сигналы и передается в мозг человека по вживляемым в него 

электродам, которые покрыты протеином. И хотя полученное 

изображение не совсем ясно, слепой человек получает возможность 

ориентироваться в пространстве, различать темноту и свет.  

Одной из перспективных новейших технологий является 

нанотехнология, рожденная в последнее время. Согласно толковому 

словарю нанотехнология – область знания, занимающаяся 
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процессами и явлениями, происходящими в мире, измеряемом 

нанометрами – миллиардными долями метра. Для наглядности 

следует представить, что один нанометр составляют расположенных 

вплотную один за другим самое большое 10 атомов. Еще в 1959 году 

крупный американский физик Р. Фейман высказал предположение, 

что умение строить электрические цепи из нескольких атомов могло 

бы иметь «огромное количество технологических применений». 

Однако это предположение никто не воспринял всерьез, сочли такое 

высказывание очередной шуткой будущего нобелевского лауреата, 

уже известного своими многочисленными розыгрышами. 

Однако Р. Фейман отнюдь не шутил – сейчас в разных странах 

проектируют, строят машины и устройства, компоненты которых в 

10-100 раз тоньше человеческого волоса и которые являются 

гигантами в мире нанотехнологии. <…> публично 

продемонстрировали Д. Эйглер и его коллеги из лаборатории 

Альмаден (штат Калифорния), разместив несколько атомов ксенона 

на металлической подложке так, чтобы они образовали сокращенное 

название их фирмы IBM высотой всего 5 Нм. Столь мелкими буквами 

в принципе можно вписать содержимое более 100 млн. томов всех 

мыслимых справочников на пластинку с журнальную страницу. 

Сегодня происходит революция и в человеческой психике, 

обусловленная приходом постиндустриальной цивилизации. <…> 

Немаловажным является проблема гибрида человека и 

компьютера, которая может существенно изменить будущее 

человечества и выступает знаком эпохи нового «осевого» времени. 

Недавно в лаборатории Калифорнийского университета впервые 

получен единый действующий комплекс клеток человека с 

вживленным в них микрочипом (См. Российская газета.4.03.2000). 

Перед нами революционный прорыв в науке – он ведет к стиранию 

грани между человеком и компьютером. <…> 

И наконец, на возможность наступления эпохи нового «осевого 

времени» указывают появившиеся принципиально иные нотки в 

общих рассуждениях видных представителей мировой финансово-

экономической элиты. в отношениях между людьми. Таким 

образом, не исключено, что грядет эпоха нового «осевого» времени, 

когда во главу угла будет находиться человек и самореализация им 

своих творческих способностей, что определит и облик цивилизаций. 
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Тема №4.  

Язык культуры 
Культура является средством связи людей внутри общества, 

связи между поколениями, связи между разными народами, 

временами, поэтому возникает такое понятие как «язык культуры». С 

помощью своего языка культура выражает и передает накопленные 

внутри общества знания и опыт. Кроме того, языком культуры 

считаются те средства, с помощью которых культура обеспечивает 

эту широкую коммуникацию, и все те знаки, символы и тексты, 

посредством которых передается культурный опыт. 

Язык культуры – формы, знаки, символы, тексты, которые 

позволяют людям вступать в коммуникативные связи друг с другом, 

ориентироваться в пространстве и времени культуры; это 

универсальная форма осмысления реальности. Таким образом, язык 

– семиотическая (знаковая) система, хранящая и передающая 

информацию.  

Существует большое число самых разных знаковых систем: 

системы сигнализации; «язык» музыки; «язык» религиозных 

литургий; «язык» веера (родиной веера считается Восток – Япония и 

Китай, откуда он был завезен в Европу португальскими 

мореплавателями в конце XV – начале XVI века. Русские дамы 

познакомились с этим аксессуаром в XVII веке. Вместе с самим 

веером был заимствован и особый «язык», который широко 

использовался на танцевальных вечерах: цвет и положение веера 

могли многое рассказать окружающим, можно было вести даже 

целые диалоги: Ты мой идеал – дотронуться открытым веером до губ 

и сердца; Я вас не люблю – сделать закрытым веером движение в 

сторону; Выскажись яснее – наклонив голову рассматривать 

закрытый веер; Я жду ответа – ударить веером по ладони; Прости 

меня – сложить руки над открытым веером). 

Важнейшую роль в процессе развития человека играет 

естественный (в отличие от искусственных) вербальный язык 

человеческого общения. Язык – один из основных элементов 

культуры, важное средство коммуникации. 

Почему же возникла необходимость в языке? На заре развития 

человеческого общества у людей появилась потребность что-то 



 113 

сказать друг другу. А почему появилась эта потребность? Потому что 

люди начали трудиться коллективно, подчинять свое поведение, свои 

действия общим интересам. 

Но, чтобы организовать совместный труд, людям необходимо 

было общаться друг с другом. Это общение сначала, по-видимому, 

выражалось жестами, телодвижениями, нечленораздельными 

звуками. Но уже этот первый человеческий язык, совсем не похожий 

на наш внешне, был похож на него в главном: в своей основной 

функции. Он служил для общения людей. 

Большое значение проблеме возникновения языка, его роли в 

обществе придавал немецкий мыслитель И. Гердер. В своей работе 

«О происхождении языка» (1772 г.) он пытается объяснить появление 

языка на основе изучения естественных языков, определяющих бытие 

человека.  

Как живое существо человек подчинен природным 

закономерностям; но в качестве животного он плохо приспособлен к 

жизни в природе. От гибели его спасает исключительная способность 

– смышленость. Она позволяет человеку даже превзойти животных в 

деле выживания. Смышленость вместе с общественными связями 

между людьми находит свое выражение в языке.  

В своей целостности мысль, общество и язык являются особой 

человеческой формой жизни и равнозначны для Гердера 

человеческой культуре. Исторически становление и развитие языка 

он осмысливает как бесконечный процесс развития культуры через 

преемственность различных культур. 

Гердер рассматривает язык как инструмент разума, средство 

сплочения людей, их общения между собой. 

Значительный вклад в изучение языка внес выдающийся 

русский и украинский ученый XIX в. Александр Афанасьевич 

Потебня. Язык он рассматривал как компонент культуры, духовной 

жизни народа. Отсюда его интерес к обрядам, мифам, песням славян: 

ведь здесь язык воплощается в разнообразных формах, в нем 

проявляется душа народа.  

А. Потебня тщательно изучал поверья и обычаи русских и 

украинцев, сопоставлял с культурой других славянских народов, 

опубликовал ряд своих капитальных трудов, составивших вклад не 

только в языкознание, но и фольклористику, этнографию, историю 

культуры. 



 114 

А. Потебню интересовала связь языка с мышлением. Этой 

проблеме посвящена одна из первых его книг – «Мысль и язык» 

(1862 г.). С развитием мышления ученый связывал эволюцию языка. 

Он размышлял над общими вопросами происхождения языка, 

процессами его обновления в ходе исторического развития. 

Во времена А. Потебни преобладал «атомарный» подход к 

изучению языка, т.е. каждое языковое явление рассматривалось само 

по себе, в отрыве от других и от общего хода языкового развития. 

Поэтому поистине новаторской была мысль ученого о том, что то или 

иное событие в истории языка надо изучать в его связях и 

отношениях с другими. 

А. Потебня, как и многие другие мыслители, видел основное 

назначение языка и культуры в том, чтобы гуманизировать мир и 

отношения людей в нем. 

Основная проблема языка культуры – это проблема понимания, 

проблема эффективности культурного диалога как «по вертикали», 

т.е. диалога между культурами разных эпох, так и «по горизонтали», 

т.е. диалога разных культур, существующих одновременно, между 

собой. 

Глубинные перемены, происходящие в обществе, обострение 

геополитической и общественно-политической ситуации, 

противоречия, пронизывающие нашу эпоху, ведут, по сути, к смене 

типа культуры75.  

В периоды, когда «распадается связь времен», всегда 

актуализируется проблема понимания. Как отмечал немецкий 

философ Ханс Георг Гадамер (1900 – 2002), «она встает всякий раз, 

когда терпят крах попытки установить взаимопонимание между 

регионами, нациями, блоками и поколениями, когда обнаруживается 

отсутствие общего языка и вошедшие в привычку ключевые понятия 

начинают действовать как раздражители, лишь укрепляющие и 

усиливающие противоположности и напряжения». 

Ускорение истории к концу XX в., а следовательно, и более 

быстрое обновление языка, также вносит помехи во 

взаимопонимание поколений. 

Термин «понимание» используется в двух смыслах: как фактор 

интеллектуальный, познавательный, но и как сопереживание, 

                                                           
75

 Культурология: Учеб. для студ. техн. вузов / Н.Г. Багдасарьян, 

Г.В. Иванченко, А.В. Литвинцева и др.; Под ред. Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высш. 

шк., 2002. – С.98-100. 
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вчувствование. Сложность понимания обусловлена тем, что 

восприятие и поведение детерминированы стереотипами – 

идеологическими, национальными, сословными, половыми, 

сформированными у человека с детства.  

Новая информация ассимилируется путем соотнесения с тем, 

что уже известно, новое знание и новый опыт включаются в систему 

знания, уже имеющегося, на этой основе происходит отбор, 

обогащение и классификация материала. 

Следовательно, проблема языка культуры – это проблема 

понимания, проблема эффективности культурного диалога как «по 

вертикали», то есть диалога между культурами разных эпох, так и 

«по горизонтали», то есть диалога разных культур, существующих 

одновременно, между собой. 

Законы, по которым в данной культуре осуществляется 

восприятие и истолкование мира, составляют систему, 

определяющую порядок и способ понимания мира и отношений с 

ним. 

Например, в античном театре, также как и в традиционном 

японском театре, женские роли исполнялись мужчинами не потому, 

что в Риме ли Японии не было женщин, способных сыграть ту или 

иную роль, а потому, что таковы правила этого театрального 

искусства. Подобных примеров можно привести множество. Как 

правило, подобные знаки расшифровываются именно в рамках 

данной культуры и могут быть не понятны человеку, который не 

знаком с ее особенностями. Только знание языка культуры и 

соответствующего культурного контекста позволяет адекватно 

истолковать культурное послание.  

Основой единства языков разных культур является 

универсальная форма осмысления мира, в котором отдельные 

культуры представляют собой разные культурные грани. При этом 

каждая из них отражает общее содержание, обладающее 

индивидуальными свойствами. 

Трудность культурного «перевода»с языка одной культуры на 

язык другой заключается в том, что многие культурные формы не 

имеют синонима. Например, на картинах И. Грабаря «Мартовский 

снег» и Б. Кустодиева «Масленица», мы видим разный снег. На 

первой – снег голубоватый, усталый. На второй – живой, 

праздничный, розовый. Но только жизненный опыт, соединенный со 

знанием культурных форм его претворения, позволяет нам понять 
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ситуацию, изображенную на картине. В то же время житель Африки, 

никогда не видевший снега, не уловил бы разницу настроений и 

различие ассоциаций, а заметил лишь разные оттенки на разных 

картинах. 

Самая серьезная трудность заключена в переводе смыслов с 

одного языка на другой, каждый из которых имеет множество 

семантических и грамматических особенностей. Не случайно в науке 

сформировалась крайняя точка зрения, в соответствии с которой 

смыслы настолько специфичны для каждой культуры, что вообще не 

могут быть адекватно переведены с языка на язык.  

Соглашаясь с тем, что иногда действительно трудно передать 

смысл, особенно если речь идет об уникальных произведениях 

культуры (многие из нас сталкивались с удивлением по поводу, 

например, гениальности А.С.Пушкина, высказываемым 

иностранцами, читавшими его только в переводах), заметим, что не 

столь уж безрезультатны попытки выявить универсальные 

человеческие концепты, представляющие собой психические 

феномены внутреннего мира человеческой мысли.  

Эти попытки предпринимались еще великими философами-

рационалистами XVII в. – Р. Декартом, Б. Паскалем, Г. Лейбницем, 

называвшим элементарные смыслы, генетически передающиеся от 

поколения к поколению, «алфавитом человеческих мыслей».  

Описание значений, закодированных в языке, систематизация, 

анализ этого «алфавита» – одна из главных задач культурологии. 

Проблему языка культуры можно отнести к фундаментальным 

проблемам по следующим причинам: 

Во-первых, проблема языка культуры – это проблема ее смысла.  

В XVII-XVIII веках произошло разбожествление культуры и 

точкой отсчета для осмысления бытия стал разум. Но разум и 

рациональное начало, организуя и структурируя жизнь человека и 

человечества, не дают понимания ее смысла. Кризис 

просвещенческой идеи прогресса заставил искать новые смыслы. Эти 

поиски привели к культуре, ее ценностям, освоить которые 

невозможно, не владея системой ее языков. 

Во-вторых, язык культуры синтезирует разные аспекты жизни 

человека – социальные, культурно-исторические, психологические, 

эстетические и др. Но чтобы событие жизни стало явлением 

культуры, оно должно быть переведено в текст.  
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Следовательно, язык – это ядро системы культуры. Именно 

через язык человек усваивает представления, оценки, ценности – все 

то, что определяет его картину мира. Таким образом, язык культуры – 

это способ ее хранения и передачи от поколения к поколению. 

В-третьих, понимание языка культуры и овладение им дает 

человеку свободу, придает способность к оценке и самооценке, к 

выбору, открывает пути включения человека в культурный контекст, 

помогает осознать свое место в культуре, ориентироваться в сложных 

и динамичных социальных структурах.  

Фундаментальный смысл языка культуры в том, что понимание 

мира, которое мы можем достичь, зависит от диапазона знаний или 

языков, позволяющих нам этот мир воспринимать.  

Поэтому проблема языка культуры – это фундаментальная 

проблема не только науки, но и человеческого бытия, поскольку 

«языки – это иероглифы, в которые человек заключает мир и свое 

воображение, – утверждал немецкий философ В. Гумбольдт. – ...через 

многообразие языков для нас открывается богатство мира и 

многообразие того, что мы познаем в нем, и человеческое бытие 

становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и 

действенных чертах дают нам различные способы мышления и 

восприятия». 

Таким образом, язык – это продукт культуры, язык – это 

структурный элемент культуры, язык – это условие культуры. 

Фундаментальный смысл его в том, что язык концентрирует и 

воплощает в единстве все основания человеческой жизни. 

К настоящему времени сложилась следующая общепринятая 

классификация языков: естественные (вербальные) языки; 

искусственные языки; вторичные языки. 

Естественные (вербальные) языки – как основное и 

исторически первичное средство познания и коммуникации (русский, 

французский и т.п.).  

Вербальные языки – естественные языки. Это те 

многочисленные национально-этнические языки общения, на 

которых говорят люди. Их насчитывается от 2500 до 5000, включая 

«мертвые» языки и диалекты. Т.е. это языки, возникающие в процессе 

развития человека, как необходимое средство общения и познания. 

Естественные языки не имеют автора, для них характерен 

непрерывный процесс изменения, ассимиляции и отмирания.  
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Наиболее важными свойствами естественного языка являются 

его универсальность, связанная с возможностью выражения всего, 

что требуется передать собеседнику, а также общедоступность для 

всех представителей нации, использующих данный язык.  

Любой из множества естественных языков – это исторически 

сложившаяся знаковая система, образующая основу всей культуры 

говорящего на нем народа. 

Рассматривая вербальное межкультурное общение, 

исследователи76 отмечают, что например в английском языке 

преобладают: честность, осторожность, трудолюбие, 

профессионализм, ответственность, сдержанность в речи, 

бережливость, оптимизм, эгоизм, свобода личности, консерватизм, 

материальное благополучие, закрытость семейной жизни.  

В русском языке преобладают: опытность, общительность, 

корпоративность, патриотизм, справедливость, гостеприимство. 

Т.е. в языке зафиксированы особенности народа. 

По-русски можно сказать о людях: Машенька, Машутка, 

Машечка, Машуня, Машунечка и т.д.; девушка, девочка, девонька, 

девчушка, девчонка, девчоночка; о животных: кот, котик, коток, 

котишка, котишечка, котишенька; собачка, собачушка, собаченька; 

а также о любом предмете неживого мира: домик, домишечка, 

домичек, домок, домушка; ложечка, вилочка, кастрюлька, 

сковородочка и т.д.  

Русское слово старушка в есенинском «Ты жива еще, моя 

старушка?» требует в переводе четырех (!) английских слов: «Are you 

still alive, my dear little old woman?» Всему этому богатству 

английский язык может противопоставить только слово little или dear 

little: little cat (букв, маленькая кошка), dear little dog (букв, милая 

маленькая собака), но до высот dear little fork/spoon/pyingpan (букв, 

милая маленькая вилка/ ложка/сковорода) англоязычному человеку 

не подняться. 

Употребление такого рода суффиксов показывает уважение, 

такт, хорошее отношение к окружающим. Часто они употребляются в 

речи, обращенной к детям. В магазине женщины, особенно пожилые, 

нередко говорят: дайте хлебушка, колбаски, молочка, маслица и т. п. 

Современные коммерсанты немедленно взяли на вооружение эту 

«слабость» русского народа и продают масло под названием 

«Маслице» (лучше идет с таким ласковым родным названьем). 
                                                           
76

 Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. – М., 2002. 
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Наряду с естественными (или вербальными языками), 

существуют и невербальные77.  

Известно, что люди общаются друг с другом не только 

посредством вербальных (словесных), но и невербальных 

(внешность, мимика, жесты и т.п.) средств. Вербальными средствами 

передается лишь 7% информации, за счет звуковых средств (включая 

тон, громкость, интонацию) – 38%, невербальными средствами – 

55%. 

Основатель теоретической системы символического 

интеракционизма Дж. Г. Мид начинает анализ процесса 

формирования индивидуального сознания в ходе взаимодействия 

именно с понятия жеста. Жест, по его мнению, допускает наличие 

референта, «идеи». Соотнесенность с некоторыми элементами опыта 

индивида и вызывает в сознании воспринимающего тот же отзыв, что 

и в сознании человека, осуществляющего жест. Тождественность 

восприятия жеста «принимающим» и «передающим» допускает 

«принятие роли другого», которую Дж. Г. Мид называет установкой 

«обобщенного другого». 

Вопросы семантики жестов становятся особенно значимыми при 

межнациональном общении. Ошибки в интерпретации происходят в 

основном при формальном совпадении: подобному жесту придается 

то значение, которое он имеет в своей культуре. Хрестоматийный 

пример неверного толкования при формальном совпадении жестов — 

противоположное токование движений головы у россиян и болгар 

(болгарин, не соглашаясь с чем-то, кивает головой, и наоборот). 

Нередки случаи, когда одинаковым жестам в различных культурах 

придается разное значение. Так, для испанцев, греков и итальянцев 

оскорбительным является жест прикосновения к мочке уха, а в 

Португалии этот жест означает, что человек просто не расслышал 

сказанного. 

Исследования в области эволюции человеческих систем 

общения позволяют утверждать, что исторически язык жестов 

предшествовал словесному языку. Безусловно, в культуре с 

традиционной системой средств общения (не говоря уже об 

архаичной) жесты играли несравненно роль, чем мы это можем 

представить на основе собственного жизненного опыта. Во многих 
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культурных традициях существовали отработанные системы жестов 

(например некоторых монашеских орденах и др.), не уступающие 

современному языку жестов глухонемых. 

Не секрет, что культуре традиционного типа вообще 

свойственно доминирование визуальных средств общения над 

другими. Так, язык значимых движений составляет основу всякого 

ритуального действия. Вторичность вербального языка проявляется, в 

частности, в том, что в некоторых ритуалах вообще 

предусматривается обязательное молчание, или сведение языкового 

поведения к возгласам, призываниям божества. Так, при лечебном 

заговоре больной не слышит связной речи, а воспринимает 

некоторый ритмично организованный языковой поток, в котором 

улавливает лишь отдельные слова (все это в совокупности с 

обстановкой и оказывает завораживающее действие). 

Языком жестов, поз и посредством особого обращения с 

предметами в ритуале передается наиболее значимая информация, 

имеющая ключевое значение для всего социума. 

К невербальной коммуникации относятся: 

 одежда (цвет одежды, манера ее носить); 

Язык одежды, как и обычный язык, существует только во 

времени. Это значит, что одно и то же слово вчера казалось странным 

и непонятным, сегодня оно в моде и им щеголяют все, а завтра оно 

будет вызывать насмешки. Смысл текста понятен в полной мере лишь 

при знании контекста. Большинство видов одежды читается по-

разному в разном контексте. Платье, вызывавшее восторг 10 лет 

назад, сейчас может показаться смешным, так как изменилась мода. 

Женщина с обнаженными коленками на балу XIX века произвела бы 

фурор своим бесстыдством. Элементом контекста является также 

социальная характеристика человека в данной одежде. Одно и то же 

платье на теле юной девушки и старушки имеет совершенно разный 

смысл. 

 движения рук, ног, головы; 

 мимика; 

Существуют межкультурные различия мимики и жестов. 

Значимость жестов отражают такие устойчивые словосочетания 

русского языка, как «взвалить на плечи ношу новых обязанностей», 

«пошел навстречу нашему предложению», «выше голову!», «и ухом 

не повел», «глазом не моргнув». 



 121 

Жест приглашения у японцев совпадает с нашим жестом 

прощания. Указательный жест японца является жестом попрошайки 

для американца. По этой причине американцы нередко жалуются на 

вымогательства портье в японских отелях, хотя японские портье тем 

и отличаются от всех портье мира, что не берут чаевых. 

Арабы, латиноамериканцы, народы Южной Европы касаются 

друг друга в процессе общения. Это исключено для японцев, 

индийцев и пакистанцев. С точки зрения латиноамериканца, не 

касаться при беседе партнера означает вести себя холодно. 

Итальянцы убеждены, что так ведут себя недружелюбные люди. 

Японцы же считают, что касаться собеседника человек может только 

при полной потере самоконтроля либо выражая недружелюбие или 

агрессивные намерения. Поэтому, если во время переговоров с 

японцами вам вздумается по-дружески похлопать партнера по плечу, 

вы рискуете нажить себе недруга. То же относится к американцам и 

немцам. 

Жест, которым русский сокрушенно демонстрирует пропажу 

или неудачу, у хорвата означает признак успеха и удовольствия. Если 

в Голландии вы покрутите указательным пальцем у виска, 

подразумевая какую-то глупость, то вас не поймут: здесь этот жест 

означает остроумно сказанную фразу. Утвердительное кивание 

головой в Болгарии означает несогласие, а отрицательное движение 

из стороны в сторону – согласие. Говоря о себе, европеец показывает 

на грудь, а японец — на нос. 

В США «ноль», образованный большим и указательным 

пальцами, означает, что все в порядке, в Японии — деньги, а в 

Португалии и странах Латинской Америке этот жест неприличный. 

Немцы вместо аплодисментов стучат руками и ногами. Считают 

на пальцах он не так, как русские – не загибая, а разгибая их. Немцы 

часто поднимают брови в знак восхищения чьей-то идеей. В Англии 

это выражает скептицизм. 

Русский, француз и итальянец, если считают идею глупой, 

выразительно стучат по своей голове. Немцы, шлепая себя по лбу, 

как бы говорят этим: «Да ты с ума сошел». Англичанин и испанец 

этим жестом показывают, что они довольны собой. Если голландец, 

стуча себя по лбу, вытягивает указательный палец вверх, то это 

означает, что он по достоинству оценил ваш ум. 

Постукивание итальянцем указательным пальцем по носу 

означает: «Берегитесь, впереди опасность, они что-то замышляют». 
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Этот же самый жест в Голландии означает: «Я пьян» или «Ты пьян», 

а в Англии – конспирацию и секретность. 

В общении мы не придаем особого значения левой или правой 

руке. Однако с этим надо быть предельно осторожным в 

ближневосточных странах: не вздумайте протянуть кому-либо деньги 

или подарок левой рукой. У тех, кто исповедует ислам, левая рука 

считается нечистой, и вы можете нанести оскорбление собеседнику.  

Аналогично положение и с ногами, им также приписывается 

нечистая сила. По этой причине у мусульманских народов считается 

непозволительным при беседе, сидя на стуле, забрасывать ногу на 

ногу. Можно представить их реакцию на поведение американцев, 

кладущих ноги на стол. 

Многие небоскребы в США построены из стекла и 

просматриваются почти насквозь. Все, начиная от директора фирмы и 

кончая посыльным, постоянно на виду. Это создает у служащих 

вполне определенный стереотип поведения, вызывая ощущение, что 

«все сообща делают одно общее дело». Американцы привыкли 

работать либо в больших помещениях, либо при открытых дверях. 

Открытый кабинет свидетельствует о том, что хозяин на месте и ему 

нечего скрывать от посторонних глаз. В домах голландцев поражают 

большие окна без занавесок. У немцев подобное рабочее помещение 

вызывает лишь недоумение. У них каждое рабочее помещение 

должно быть снабжено надежными (нередко двойными) дверями. 

Распахнутая настежь дверь символизирует крайнюю степень 

беспорядка. 

Для американца отказ разговаривать с человеком, находящимся 

с ним в одном помещении, означает крайнюю степень 

отрицательного к нему отношения. В Англии это – общепринятая 

норма. Здесь, вообще, не считается грубым хранить молчание; 

наоборот, грубым считается слишком много говорить. 

Основа обычного разговора между египтянами – протесты. Двое 

респектабельных египтян могут громко кричать друг на друга, 

причем создается впечатление, что рушится их многолетняя дружба. 

На самом же деле они решают, кто к кому должен прийти пообедать. 

Если вас приглашают зайти в гости на чашку чая, вы должны 

вежливо отклонить предложение, по крайней мере, с десяток раз, 

прежде чем дать согласие. 
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В истории коммуникативного поведения особая роль 

принадлежит руке78. Когда мы говорим о жестах, в первую очередь 

имеются в виду значимые движения рук. Многие жесты рук, 

использующиеся в современном общении, имеют очень давнее 

происхождение. В ретроспективе их значение тесно связано с 

ритуально-мифологической символикой руки. 

В индийской традиции многорукие боги и богини имели цель и 

призвание многократного усиления своего могущества и силы. 

Известны шаманские изображения в культуре эскимосов, где рука 

выступает аналогом крыльев птиц.  

Внутренняя сила шамана символизируется изображением 

человеческих рук и ног, расположенных вокруг человеческого лица. 

Изображение рук с растопыренными вытянутыми пальцами на 

ритуальном одеянии у некоторых индийских племен играет ту же 

роль.  

Данный символ встречается у многих народов как способ 

защиты от нечистой силы посредством выдвигания вперед руки с 

растопыренными пальцами. Этот жест широко распространен и в 

других культурных ареалах, в частности, на Средиземноморье и 

Ближнем Востоке, где рука изображается на входной двери, 

татуируется на лице. К примеру, в Магрибе используется магический 

жест правой руки как охрана от сглаза. 

В доколумбовой Мексике парные изображения рук, схожие с 

изображениями на эскимосской одежде, отражают связь с культом 

богини Земли у ацтеков. 

В Египте женщина-богиня изображается в виде священной руки, 

что особенно показательно в случае Изиды, культ которой связан с 

мифом об отрезанной ею и брошенной в воду руке сына Гора после 

того, как он был осквернен своей связью с Сетом. 

Анализ исторических и литературных источников дает 

возможность утверждать, что насчитывается более двух тысяч 

символических жестов руки. Руки жалуются, проклинают, 

прогоняют, бьют, ласкают. Когда человек нервничает, его почти 

всегда выдают руки: дрожат пальцы, некуда деть кисти рук. 

В словесных выражениях слово «рука» тоже получает 

символическое звучание: например, говорят, «рука руку моет». Это 
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связано с ритуальным обмыванием рук, где процедура мытья рук 

снимала виновность и выражала нежелание признавать вину. Отсюда 

выражение Понтия Пилата «я умываю руки». Связь руки с 

символикой социального статуса хорошо чувствуется в таких 

высказываниях, как «он – моя правая рука» (главный помощник), 

«длинные или короткие руки» (много или мало власти), «рука 

Москвы» (тайные пути власти) и др. 

В основе символики руки, как знака власти, лежит идея 

принадлежности. В логике традиционных представлений дотронуться 

к чему-либо во многих случаях означало «вступить во владение». 

Значимость этого действия повышалась, если речь шла об объекте, 

наделенном особым статусом, например, о некотором сакральном 

предмете, который воплощает основные ценности коллектива. У 

многих народов человек, прикоснувшийся к тем или иным деталям 

очага, автоматически попадал под покровительство хозяев дома. У 

народов Кавказа даже враг, прикоснувшийся к цепи над очагом, 

становился неприкосновенным. Нет ничего удивительного в том, что 

российские крестьяне не хотели, чтобы иностранцы прикасались 

руками к иконам. 

Жест раскрытой руки (пятерня) – знак отказа; растопыренные 

пальцы, вытянутые прямо на зрителя – архаичный жест отпугивания 

нечистой силы. Изображение пятерни в качестве магического оберега 

встречается в различных культурных традициях: на церемониальном 

одеянии у американских индейцев, на дверях домов и даже на лицах 

(татуировки) у народов Ближнего Востока.  

У арабов этот жест означает проклятие. При этом считается, что 

средний и безымянный палец закрывают врагу глаза, мизинец и 

указательный – затыкают уши, а большой палец запирает уста. 

Чрезвычайно важно проанализировать также язык жестов и его 

связь с речью. Вместо того, чтобы сказать «да» или «согласен», вы 

можете кивнуть головой. Вместо того, чтоб сказать «здравствуйте», 

можно протянуть руку или наклонить голову. Когда вам нужно 

особенно подчеркнуть какое-то мнение, вы поднимаете вверх 

указательный палец. Указательным пальцем вы угрожаете 

шаловливому ребенку, и этот жест вполне замещает приказ 

«прекрати!».  

Таким образом, можно сказать, что язык жестов (по крайней 

мере, по своей функции) эквивалентен звуковому (вербальному) 

языку. Отмечая функциональную эквивалентность языка жестов и 
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вербального языка, важно понимать, что язык жестов не является 

общечеловеческим языком и перенос символики жестов, принятой в 

культуре А, в культуру Б затрудняет коммуникацию. Так, российских 

солдат, побывавших в Болгарии во время войны с Турцией 1877 – 

1878 гг., поразила диаметральная противоположность между 

значениями движений головы, обозначавшими «да» и «нет» у них и 

у местных жителей.  

Такое различие значений озадачивало собеседников и 

временами приводило к досадным недоразумениям. Собственная 

мимика, как правило, подвергается контролю в меньшей степени, чем 

язык. 

В целом, рассмотренные невербальные средства общения 

выступают показателями статусно-ролевых отношений, степени 

близости лиц, вступающих в общение. Они представляют собой 

определенные «знаки», которые: несут для собеседников 

информацию об эмоциональных состояниях, чувствах, степени их 

близости; дополняют, уточняют, а иногда и заменяют речь; 

выступают показателем статусно-ролевых характеристик партнеров; 

являются средством межличностного влияния в общении, 

регулируют отношения; являются средствами создания 

определенного образа. 

  Особая «ценность» невербальных средств в сравнении с языком 

заключается в том, что они более естественны и в меньшей степени 

находятся под контролем сознания, поэтому бывают более 

правдивыми в отображении чувств.  

  Это дает право говорить о возможном приоритете невербальных 

средств над языковыми в передаче характера общения, отношений 

доминирования – подчинения, социального статуса и пр. Необходимо 

также отметить, что наиболее «одобряемые» в том или ином 

обществе модели невербального поведения всегда отражают 

морально-эстетические ценности данного общества. 

Кроме того, существуют и такие средства невербального 

общения, как  

 акустические (не связанные с речью) невербальные 

средства общения – плач, смех и т.п.; 

 тактильные средства невербального общения – пожатие 

руки, хлопанье по плечу, объятия; 

 запах – парфюмерия, индивидуальный запах человека, 

запах окружающей среды. 
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Тактильное взаимодействие. Сложно сказать, где кончается 

язык жестов и начинается общение с помощью осязания. 

Люди из коллективистских культур со стремлением к 

проявлению чувства близости испытывают потребность в тактильном 

взаимодействии больше, чем представители индивидуалистических 

культур, склонных к сдержанности в проявлении чувств. В США 

тактильное взаимодействие допустимо лишь с лицами 

противоположного пола. Японские женщины тактильно больше 

общаются между собой, чем японские мужчины. В культурах 

Средиземноморья тактильное общение больше свойственно 

мужчинам, чем женщинам. 

На арабов возможность почувствовать запах друга действует 

успокаивающе. Обоняние для них — способ быть «включенным» в 

другого, и отказать другому в обонянии своего запаха означало бы 

поступить постыдно. В некоторых сельских областях Ближнего 

Востока сваты, приглашенные посмотреть невесту для родственника, 

иногда просят разрешить понюхать ее. 

Сегодня автор экранизации ставшей мировым бестселлером 

книги Патрика Зюскинда «Парфюмер» поставил перед собой 

практически невыполнимую задачу: перенести в визуальный ряд 

историю Жана-Батиста Гринуя, лишенного собственного запаха 

монстра, способного тем не менее распознать любой запах и создать 

самые изощренные духи. В том числе – посредством искусства 

анфлеража составить из убитых невинных девушек некий парфюм, 

вызывающий у воспринимающего запах чувство любви и восторга по 

отношению не только ко всем окружающим, но и к самому Гриную, 

которого все только что требовали распять на кресте. 

И когда действие перемещается в окрестности города Грасса, на 

сиренево-коричневатые поля лаванды, кажется, что тяжелый и 

пряный запах просто наполняет кинозал. 

В настоящее время японские изобретатели создали устройство, 

которое может передавать запахи по радио – в зависимости от того, 

какая передача звучит в эфире, слушатель вдыхает тот или иной 

запах! 

Также наряду с вербальными, невербальными языками 

существуют искусственные. 

Искусственные языки – это языки науки, где значение 

фиксировано и существуют строгие рамки использования.  
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Искусственные языки – языки науки, формулы, условные 

обозначения химических элементов, графики, таблицы, программы и 

алгоритмы в системе человек – машина. 

Понятно, что повседневная речь многозначна, что недопустимо 

в науке, где необходима предельная адекватность восприятия. 

Научное знание стремится избежать неопределенности информации, 

что может привести к неточностям и даже ошибкам. 

На современной карте мира можно насчитать несколько тысяч 

естественных языков. И каждый – гордость своего народа, 

воплощение и средство развития его культуры. На той же карте мира 

есть значительные области распространения языков искусственных. 

Это особые языки, сконструированные по определенному плану для 

определенных целей, например для общения с ПЭВМ. 

Существуют вспомогательные международные языки, например 

эсперанто (1887). Он легок в изучении, а развивается уже как 

своеобразный, почти естественный язык. Его создатель, варшавский 

врач-окулист (и полиглот!) Людвиг Заменгоф сумел сконструировать 

язык, в котором всего 16 основных правил грамматики, а падежей 2 – 

именительный и винительный. Исключений из правил нет, ударение 

всегда на предпоследнем слоге. Словарный состав в массе своей 

интернационален (telegrafo, revolucio). Есть в нем и слова русского 

происхождения: brovo - бровь. 

К искусственным языкам относится также язык математической 

символики, язык физических теорий, азбука Морзе, различные 

системы сигнализации и т.п. 

Вторичные языки – это коммуникационные структуры, 

надстраивающиеся над естественно-языковым уровнем: живопись, 

скульптура, танец, театр, кино, фотография, архитектура, музыка и 

другие виды и жанры. К числу вторичных моделирующих систем 

относятся символические системы мифов, ритуалов, запретов и 

предписаний. 

В современной науке проблема языка формируется как 

проблема междисциплинарная79. Трудно представить себе ее анализ 

без привлечения данных логики, философии, антропологии, 

герменевтики, лингвистики, феноменологии, семиотики, других 

научных дисциплин, на которые опирается культурология.  

                                                           
79

 Культурология: Учеб. для студ. техн. вузов / Н.Г. Багдасарьян, 

Г.В. Иванченко, А.В. Литвинцева и др.; Под ред. Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высш. 

шк., 2002. – С.102-105. 
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Речевой аспект языка связан с физиологией, звук – с разделом 

физики – акустикой, работу мозга при этом исследует 

нейрофизиология. Современная аналитическая работа о языке почти 

невозможна без привлечения теории бессознательного, отсюда – 

особая роль прикладной психологии. 

Однако среди наук, изучающих интересующую нас проблему, 

выделим особо семиотику и герменевтику. 

В ряду основоположников семиотики следует назвать имя 

американского философа Ч.С. Пирса (1834 – 1914), который ввел в 

научное знание представления о динамичности семиозиса, показав, 

что этот процесс включает в себя не только производство знаков, но и 

их интерпретацию, влияющую на первоначальный образ объекта. 

Другой американский философ и социальный психолог Ч. Моррис 

(1834 – 1896) полагал, что понятие знака может оказаться столь же 

фундаментальным для наук о человеке, как понятие атома для физики 

и клетки для биологии. 

Ф. де Соссюр (1857 – 1913), основатель Парижской школы 

семиотики, считал семиологию частью социальной психологии, 

аргументируя возможность научного изучения культуры общества 

через язык как важнейшую из знаковых систем.  

Он полагал при этом, что законы функционирования знака в 

языке надо исследовать в рамках общей системы структурных 

закономерностей, отвлекаясь при этом от анализа его эволюционных 

изменений. Этот подход имел ряд последователей, а модель Соссюра 

была распространена позже на всю сферу знаковых систем в 

культуре.  

Так, известный французский структуралист К. Леви-Стросс (р. 

1908) предполагал, что явления социальной жизни, искусство, 

религия и другие имеют природу, аналогичную природе языка, а 

следовательно, они могут изучаться теми же методами.  

Р. Барт продемонстрировал этот подход на анализе знаковых 

аспектов культуры повседневности: пищи, одежды, интерьера и т.п. 

Русская ветвь семиотики восходит к трудам А. Потебни, 

Г. Шпета, В. Проппа, Ю. Лотмана и московско-тартусской школы, 

возникшей в начале 60-х годов. А. Потебня и Г. Шпет рассматривали 

семиотику как сферу этнической психологии, одними из первых 

отмечая ее особую роль для гуманитарных наук.  
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По аналогии с ноосферой Ю. Лотман ввел понятие семиосферы 

– универсального семиотического пространства, существующего по 

определенным закономерностям. 

Семиосфера и символическое ядро культуры80 
Обратим внимание на наиболее важные, ключевые понятия 

семиотики культуры в концепции Ю.М. Лотмана.  

В самом широком смысле культура может быть представлена 

как «спектр текстов», заполняющих социальное пространство. 

Для того чтобы прочитать эти тексты, нужно знать языки, на 

которых они написаны, уметь раскрывать смыслы и значения.  

Текст культуры – конденсатор исторической памяти, благодаря 

этому прошлое сохраняется и создает вокруг себя «семантическую 

ауру», связанную общей традицией. Без этого до нас бы доходили 

разрозненные «обломки» текстов, лишенные смысла.  

Казалось бы, как отмечает Лотман, текст культуры, проходя 

через века должен стираться, терять информацию и интерес для 

современника. Однако это не так. Тексты, сохраняющие «культурную 

активность», а иначе говоря, постоянно воспроизводимые в истории, 

обладают способностью накапливать новые значения. Примером 

может быть «Гамлет» Шекспира, сценические интерпретации 

которого приобретают новые смыслы. Исторический опыт 

показывает, что наиболее жизнестойкими оказываются те культуры, 

которые способны развивать большую духовную активность. 

Важным механизмом культурной памяти является символ. 

Наборы символов пронизывают исторические пласты культуры, 

связывая между собой эпохи. Крест, круг, пентаграмма образуют 

символическое ядро культуры. Символы представляют собой 

наиболее устойчивый элемент культурного пространства. В нем 

информация предельно сжата, сохраняется в свернутом виде, тем 

самым расширяя возможности ее интерпретации. Основной набор 

доминирующих символов и длительность их культурной жизни 

определяют пространственные и хронологические границы 

цивилизаций. 

Символ напоминает о древних основах культуры, представляет 

«вечную» ценность и в этом проявляется его сущность. Вместе с тем 

он тоже подвержен переменам, присоединяя к себе новые смыслы и 

значения. Эта трансформация образует тот смысловой резерв, с 
                                                           
80

 Иконникова С.Н. История культурологических теорий. – СПб.: Питер, 2005. 

С.302-307. 
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помощью которого символ может вступить в неожиданные связи с 

реальностью и стать знаковым симптомом новых отношений. 

«Этим увеличивается то внутреннее разнообразие, которое 

является законом развития культуры», — заключает Лотман. 

Динамизм семиотических компонентов культуры отражает 

изменения в социальной жизни общества, а иногда предшествует 

переменам. Показательно, что смена духовных ориентиров и 

ценностей сопровождается резким обострением интереса к символике 

государственной и общественной жизни: возвращению к прежним 

орденам, флагу и гербу, переименованию улиц и городов, 

возрождению ритуалов. 

Новая знаковая система становится символом причастности к 

модернизации общества. В эпоху Петра Великого таковыми были 

иностранный покрой одежды, бритье бороды, обучение заморским 

танцам, заимствование форм бытовой культуры. Повышение роли 

символов характерно и для современной России. 

Культура является открытой системой, в центре которой 

находятся наиболее значимые ценности, а на периферии по инерции 

продолжают функционировать архаичные культурные образования. 

Динамизм культурной жизни сопровождается процессами изменен 

иерархии ценностей, выдвижением одних и стиранием, забвением 

других. 

Социальный закат системы сопровождается ограничением 

объема культурной памяти, стремлением разорвать культурные связи 

с прошлым. Однако потребность в постоянном самообновлении и 

творчестве изменяет отношения стабильности и изменчивости, 

усиливает напряженность в системе культуры, вызывает 

столкновение позиций и ценностей. Это приводит к повышению 

структурного и ценностного многообразия культуры. Но при этом 

важно иметь в виду, что культура не является универсальным 

множеством и никогда не включает в себя «все», созданное 

человеком. 

Поскольку культура имеет ценностную природу, то в ней всегда 

существует граница, отделяющая истинное от ложного, доброе от 

злого. В более широком смысле – это отделение культуры от не-

культуры, своего от чужого. Это противостояние может приобретать 

идеологическую остроту, стать основой конфликта. Но оно может 

иметь тенденцию к сглаживанию, согласованию, толерантности, 

способствовать взаимопониманию. 
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Таким образом, культура погружена в сложное 

семиотическое пространство, которое отличается многообразием 

и динамизмом. 

Данное пространство Лотман предложил назвать «семиосферой» 

как пространство развития культуры. Это название связано с 

понятием «биосфера», разработанным в трудах В.И. Вернадского для 

определения роли интеллектуальной деятельности в масштабе 

Вселенной. 

Семиосфера характеризуется рядом признако: 
Во-первых, семиосфера отличается неоднородностью. Это 

означает, что множество языков культуры, оригинальны и не всегда 

взаимно переводимы. Например, язык танца можно перевести на язык 

жестов или язык скульптуры, но его трудно выразить средствами 

архитектуры. 

Вo-вторых, внутри семиосферы имеются границы 

распространения субкультур, обладающих особой знаково-

символической системой общения. Каждая из культур маркирует себя 

как особую и отличную от других. Чтобы понять культуру, надо 

владеть ее языком и уметь разгадывать ее смыслы, ценности и 

функции. Но языки культур действуют не повсюду, а в ограниченных 

пределах, вне которых их применение будет неуместным. Правила 

дипломатического этикета необходимы на приемах, но мало 

приемлемы при дружеской встрече. 

В-третьих, разные языки культуры имеют различные скорости 

обращения. Семиосфера обладает асинхронностью. Мода в одежде 

меняется быстрее, чем архитектурные стили. Модернизация 

захватывает в первую очередь городское пространство и лишь спустя 

десятилетия приходит на периферию, в которой продолжают 

существовать архаические структуры. Все элементы семиосферы 

находятся не в статическом, а в динамичном соотношении друг с 

другом, изменяя скорости распространения. Языки литературы и 

искусства могут иметь неизмеримо долгую жизнь и представлять 

интерес независимо от времени создания. Они поддерживают 

вечность произведений искусства и культуры, могут уходить в 

небытие и вновь возвращаться. 

  В-четвертых, семиосфера асимметрична. В ней различают 

центр и периферию, основное ядро культуры и прилегающие 

регионы; это определяет «пульсацию» активности, распространение 

волн культурных влияний. Центр семиосферы образуют наиболее 
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развитые и структурно-организованные языки. При этом 

естественный язык является стержнем, а иные языки способны 

выполнять лишь частные функции. Это необходимо для 

самопознания всей системы культуры, без которой она может 

потерять единство и «расползтись». 

  В-пятых, семиосфера предполагает способность культуры к 

диалогу и пониманию. Это означает, что семиосфера выполняет 

функцию передачи информации и коммуникации. Она должна быть 

открыта для общения. 

Таким образом, в семиотической реальности «кипят» 

разнообразные тенденции. 

Семиосфера является фундаментальным понятием для 

описания картины мира той или иной культуры, создания 

пространственной модели универсума81. 

Примером подобной модели мира может быть город как 

замкнутое пространство, «огражденное» или «огороженное» от 

остального мира. Лотман выделяет две основные сферы городской 

семиотики город как Пространство и город как Миф. 

В первом аспекте город может находиться в двояком 

отношении-олицетворять государство, «быть им», или же 

представлять его противоположность, быть антитезой. Москва, Рим, 

Иерусалим представляют первую модель. Они занимают центральное 

положение являются зримым образом государства, выполняют 

функцию объединения земель. Для этого типа характерно 

концентрическое расположение структур, выделение из 

окружающего мира, замкнутость пространства. Это «вечный» город, 

посредник между Землей и Небом, расположенный на 

возвышенности. 

Другой тип города представляет Петербург. Это 

эксцентрический город, расположенный «на краю» культурного 

пространства вопреки природе и в борьбе со стихиями. Вокруг его 

имени складывается множество мифов, легенд, предсказаний и 

пророчеств. Город представляется то как «Парадиз», воплощение 

воли и разума человека, то как зловещий маскарад Антихриста.  

Искусственность города подчеркивалась отсутствием 

исторического прошлого, предшествующего его основанию. «Миф 

восполнял семиотическую пустоту», – отмечает Лотман. Городская 
                                                           
81

 Универсум – философский термин, обозначающий всю объективную всю 

объективную реальность во времени и пространстве. 
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мифология Петербурга отразилась как в произведениях Пушкина, 

Гоголя, Достоевского, так и в городском фольклоре. 

В петербургской картине мира отмечают призрачность и 

театральность. «Медный всадник» и множество его интерпретаций 

подтверждают эту характеристику. Театральность проявляется в 

ансамбле архитектурной застройки, выдержанности стиля. Городское 

пространство отчетливо делится на «сценическую» и «закулисную» 

части, каждая из них имела свои территории. Петербург имеет немало 

образов: Северная Пальмира, Русский Амстердам, Русская Венеция, 

столица Российской империи, «колыбель» революции и пр. 

Уже к 1830 г. Петербург стал городом «культурно-

семиотических контрастов», в котором совмещались различные 

этнические общности, вероисповедания, стили жизни, профессии и 

модели образования. Все это служило почвой для интенсивной 

духовной жизни.  

Пространственная картина мира многомерна и многослойна. 

Семиосфера включает в себя и мифологические представления, 

и научное моделирование, и художественные образы, и 

повседневную жизнь. В результате создается сложный 

семиотический механизм, определяющий процесс трансляции 

культурного наследия, его органичного включения в современность. 

Семиотика культуры – магистральное направление 

культурологических исследований. Она способствует более 

глубокому пониманию текстов культуры, выявляет механизмы 

культурной преемственности, раскрывает знаково-символическую 

природу языков культуры, содействует диалогу культур разных стран 

и народов. 

Герменевтика — одна из древних наук, она появилась в раннем 

христианстве и занималась тогда трактованием религиозных текстов. 

Современная философская герменевтика, основателем которой 

считается Г. Гадамер, занимается интерпретацией текста, не только 

реконструируя, но и конструируя смысл. 

Смысл чаще всего не детерминирован жестко словом или 

знаком, а может быть придан вещи или явлению в зависимости от 

культурного контекста, наследственной информации, времени 

произнесения или написания, субъективного опыта. «Живое слово не 

обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или 

иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи 
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слово блуждает свободно как душа вокруг брошенного, но не 

забытого тела». 

Французский исследователь Ф. Полан, введший различение 

между значением слова и его смыслом, утверждал, что смысл 

определяется контекстом, в котором то или иное слово произнесено. 

А Л. Выготский ввел в науку понятие подтекста, автором которого 

был Станиславский, понимавший подтекст как генератор смысла 

слова в театре, как указание на мотив поступка. По Выготскому 

именно из подтекста, а не из контекста выводится смысл. 

Можно предположить, что эти два подхода в определенной мере 

связаны с двумя способами достижения понимания. Один из них 

разработан в структуралистской школе, и, как метод строгой логики, 

он нуждается в отстраненности объекта исследования от человека. 

Другой метод – герменевтический, когда главная задача – 

ликвидировать дистанцию между объектом и исследователем. 

Несмотря, однако, на кажущуюся противоположность, мы считаем 

вполне допустимым и даже полезным сочетание обоих подходов к 

изучению знаково-символических систем. 

Культура в данном случае и понимается как поле 

взаимодействия этих систем. Установление смысловых связей между 

элементами этой системы, дающими представление об универсальной 

модели мира, возможно только при подходе к языку культуры как к 

тексту, обладающему некоторым внутренним единством. При этом 

следует иметь в виду его принципиальную многозначность. 

Культура предстает как смысловой мир, определяющий способ 

бытия и мироощущения людей, выражаясь в знаках и символах. 

Ощутив себя существом социальным, человек почувствовал 

потребность общаться с себе подобными. Ограничить это общение 

одной только устной речью оказалось мало – устное слово не 

передашь на расстоянии, не сможешь сохранить для тех, кто придет 

после тебя. Требовалось как-то фиксировать информацию.  

Для такой цели стали употреблять специальные знаки – от 

простейших зарубок на коре деревьев в лесу, отмечающих тропу, до 

засечек на палочках, дощечках, представляющих содержательные 

послания. Рисунки, которые поначалу довольно точно копировали 

предметы, со временем упрощались до символов, понятных уже 

только посвященным. Прекрасный пример такой эволюции – 

египетские иероглифы82. 
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 Гаряева М.А. Эпохи в зеркале письмен. – М., 1990. 
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Иногда поступали еще проще: не прибегая к изображениям, 

использовали сами предметы. Известны языки цветов и камней. 

Камешки, как и узелки на веревках, использовали для счета. Такие 

простые способы хранения информации существуют у некоторых 

народов и в наше время. В качестве красноречивых символов иногда 

выступают детали одежды, украшения и т.д. 

Картины на стенах пещер отражают жизнь первобытного 

человека, благодаря пиктографическим значкам на маленьких 

печатях и на стенах грандиозных храмов вновь оживают погибшие 

цивилизации Востока, а некоторые камни с двуязычными текстами 

дали ключ к понимаю древних письмен, таинственный смысл 

которых, казалось, был утрачен навсегда. 

Когда письмо вошло в широкий обиход, для него потребовались 

специальные материалы – в Древнем Египте таким материалом стал 

папирус, в Шумере – глиняные таблички. Сообразно тому, на чем 

писали, подбирали и то, чем писать: кисти, краски, чернила, 

камышовые палочки. 

Примерно в то же время, когда на смену папирусу пришел 

пергамент, в Китае изобрели бумагу, оказавшуюся более подходящим 

и доступным материалом для письма, нежели шелк и дерево, которые 

использовали раньше. В средние века через Арабский Восток бумага 

проникла в Европу, а затем и в Россию, где, помимо пергамента, для 

повседневных нужд использовали бересту. Приноравливаясь к 

материалу, к изменениям почерков, меняли инструменты для письма. 

Особенности источников, присущие тому или иному времени, 

историки используют для уточнения хронологии. 

Заглянуть в прошлое, обобщить опыт былых поколений было бы 

невозможно, если бы не существовало письменности. В истории 

письма как в зеркале отражается зарождение и развитие 

древнейших цивилизаций. 

В свете этого уже не столь удивительным покажется, что для 

своих повседневных нужд в качестве носителей информации человек 

стал использовать окружающие предметы: надо запомнить, сколько 

коров в стаде, - он сделает соответствующее число зарубок или 

положит в мешочек столько же камешков. 

Геродот сообщает, что Дарий, царь персов, отправляясь войной 

на скифов, вручил ионийским тиранам ремень с 60 узлами, 

обозначающими 60 дней, которые он собирался провести в походе. 

Каждый вечер должны были развязывать один узел. 
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Вязание узелков на память разрослись в целое искусство у 

инков. Его принято называть узелковым письмом - «кипу» на языке 

инков. Основой кипу служил толстый шнур или палка, к которой как 

подвески прикрепляли шнуры потоньше. На них, в свою очередь, 

крепились еще более тонкие шнуры или нити, от которых, могло идти 

еще множество ответвлений.  

Количество и форма узелков на шнурах, порядок их 

расположения, цвет того или иного шнура – все имело значение. 

Например, красный цвет мог означать, что речь идет о воинах, 

желтый – о золоте, черный – о несчастье и т.д. Всего использовали 13 

цветов. Иногда несколько разных нитей свивались в двух-

трехцветную. 

Оглянитесь вокруг: имея развитую письменность, мы 

продолжаем придумывать использовать символы там, где надо 

броско, однозначно дать понять с первого взгляда что-то важное: 

опознавательные знаки самолетов и судов, дорожные знаки, красный 

крест и т.д. У тех же народов, которые не знали письма, без 

«говорящих» вещей было просто не обойтись.  

Вместо обручальных колец в Судане женщины племени топоса 

надевают в день свадьбы железную спираль на шею, сквозь нижнюю 

губу продевают медную проволоку, а волосы заплетают в мелкие 

косички, блестящие от жира. Аналогичный смысл имеют высокие 

обручи, охватывающие шеи кенийских женщин племени рендиле. 

Такие свадебные подарки в прошлом свивали из слоновьего волоса.  

Теперь, когда слонов в стране поубавилось, обручи свивают из 

пальмовых волокон, скрепляя красноватой тканью. Высота обруча 

пропорциональна статусу мужа женщины. Иногда облик дополняет 

невероятная прическа, сооруженная с помощью охры, земли и 

животного жира. Сложное сооружение напоминает петушиный 

гребень и означает, что у женщины племени рендиле родился 

первенец.  

Причудливые одежды часто служат одновременно и 

украшением, и подобием паспорта. Скажем, по югу Судана кочует 

племя динка, одетых исключительно в бусы. Корсеты из бус на 

мужчинах сидят так плотно, что кажутся второй кожей – они 

действительно как бы становятся ею на долгие годы, корсет меняют, 

когда его владелец переходит в следующую возрастную категорию. 

Нити разрезают, но после починки корсет снова годится для носки, и 

его обычно продают младшим братьям. Цена немалая, сравнима со 
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стоимостью быка. Зачем же снимают столь ценную вещь? Затем, что 

новый корсет должен иметь другой цвет, соответствующий возрасту 

владельца. 

Итак, знак83 - овеществленный носитель образа.  

Символ84 – это знак, не имеющий предметного значения, через 

который открывается глубокий смысл самого объекта. 

С помощью символа человек нашел способ передачи 

информации средствами, превосходящими возможности языка. 

Например, гербы, эмблемы, знамена, образы «птицы-тройки», 

«голубя мира», помимо наглядно-образной формы, передают 

абстрактные понятия и идеи. Особое значение имеют образно-

символические системы в религии, искусстве («художественные 

языки»), причем каждый вид искусства вводит свой образно-

символический язык: язык музыки, танца, живописи, кино или театра 

и т.п. 

К знакам-символам относятся изображения, выражающие 

некоторую идею или понятие: изображение маски – символ театра, 

изображение льва – олицетворение силы, изображение голубя – 

символ веры. Например, символ «Весы» олицетворяет 

справедливость, правосудие, беспристрастность, равновесие, 

гармонию. В искусстве весы – атрибут древнегреческой богини 

общественного порядка Фемиды.  

Или другой пример, орел85 – важнейший символ, эмблема 

всевидящих богов неба и солнца, правителей, а также воинов. 

Ассоциируется с величием, властью, господством, победой, отвагой, 

вдохновением, духовным взлетом. Орел – властелин воздуха – один 

из наиболее универсальных символов, воплощающих мощь, скорость 

и другие признаки мира животных во всем своем величии. Он не 
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 Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет, выступающий в 

качестве представителя некоторого другого предмета, свойства или отношения 

и используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи 

информации (сообщений, знаний). 
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 Символ (греч. symbolon – знак, примета) – универсальная категория в 

культуре, раскрывающаяся через сопоставления предметного образа и 

глубинного смысла. Символ – 1) предмет, действие и т.п., служащее условным 

обозначением какого-либо образа, понятия, идеи; 2) художественный образ, 

воплощающий какую-либо идею; 3) условный вещественный опознавательный 

знак для членов определенной социальной группы. 
85

 Словарь символов 
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только спутник всех великих богов, но часто их прямая 

персонификация.  

Орел, одна из наиболее распространенных древних эмблем 

победы, в Древней Персии и в Древнем Риме его полет 

воспринимался как предзнаменование военного успеха. После 

завоевания христианами Палестины двуглавый орел стал гербом 

Священной Римской империи, а позже Австрийской (Австро-

Венгерской) и Российской империй. Белоголовый американский орел 

с распростертыми крыльями стал эмблемой США. В искусстве орел 

может встречаться также в качестве атрибута аллегорического 

изображения Гордости. 

Смысл символа зачастую складывается исторически: со 

временем в нем на первоначальный смысл наслаиваются новые 

смыслы. Историко-культурный смысл такого символа может быть 

понятен тому, кто знает его происхождение и жизнь в развитии 

культуры.  

Сегодня нас везде сопровождают символы. Если вас попросить 

изобразить те же самые эмоциональные состояния в виде условных 

символов, то наверняка большинство нарисует смешные и грустные 

рожицы – смайлики, получившие сегодня широкое распространение 

среди пользователей Интернета86. 

В современном мире при постоянно ускоряющемся ритме жизни 

не остается времени на продолжительные разговоры или 

обстоятельные письма. На смену классическим средствам общения 

приходят более емкие – электронная почта, форумы и чаты в 

Интернете, популярная программа ICQ (сочетание букв, на слух 

имитирующее английское выражение «I seek you» – «Я ищу тебя») – 

обмен короткими текстовыми сообщениями в режиме on-line. С 

помощью этих «подручных средств» люди высказывают свои мысли, 

делятся впечатлениями, радостями и горестями. И для этого им 

потребовался новый лаконичный язык общения – язык символов. 

Универсальным инструментом выражения эмоций в Интернете 

стали рисованные рожицы, которые в русскоязычной сети обычно 

называют смайликами (от англ. smile – улыбка). С их помощью 

можно выразить состояние души: радость, грусть, усталость, 

негодование. Существующими сегодня смайликами можно заменить 

десятки слов и выражений: Приветливая улыбка; Ничего себе!; Мне 

грустно; Влюблен; Смущен и т.д. 
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 Говорящая улыбка. Наука и жизнь 
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Идея о создании интернациональных средств общения в Сети, 

заменяющих языковые понятия, витала давно. А графическое 

изображение смайлика придумал американский художник Харви 

Белл в конце шестидесятых годов прошлого века задолго до 

наступления компьютерной эры. Он решил расклеить по стенам 

офиса улыбающиеся лица и тем самым поднять настроение 

работников. «В истории искусства не было другого творения, 

сделанного так просто, но ставшего понятным всем», — любил 

повторять Харви Белл, когда смайлики уже прочно вошли в среду 

компьютерного общения. 

Представители «Microsoft» нашли и восстановили электронное 

письмо, в которое впервые была встроена последовательность «:-)» и 

«:-(» /последовательность знаков препинания/. Письмо было 

написано в начале восьмидесятых годов прошлого столетия, а точнее, 

19 сентября 1982 года. Если взглянуть на эти значки сбоку, то 

нетрудно распознать в них веселую улыбку и печальную гримасу с 

опущенными уголками губ. Автором «древнего» электронного 

послания оказался некий Скотт Фалман, специалист по проблемам 

искусственного интеллекта. 

«Смайловая» индустрия не стоит на месте. Сейчас для 

изображения смайликов сочетания знаков препинания уже почти не 

используют. Исключение составляют только владельцы мобильных 

телефонов, применяющие смайлики в sms-сообщениях (sms – от 

английского simple message send – служба, с помощью которой 

пользователи мобильных телефонов могут принимать и отсылать 

короткие текстовые сообщения). Интернет просто наводнен 

графическими вариациями смайлов: смайлы большие и маленькие, 

статичные и анимированные. Анимированные смайлики роняют 

слезы, крутят пальцем у виска, складывают губки в поцелуй. Их 

можно использовать в ICQ и на форумах, в письмах электронной 

почты. Эти цветные рожицы оказывают магическое действие – они 

способны развеселить, поднять настроение. Смайлики вносят в 

переписку шутливость, делают ее более теплой, дружеской. 

Несмотря на очарование, которое смайлики придают переписке 

друзей, горячему диспуту на форуме, нежной on-line беседе, 

злоупотреблять ими не стоит. Смайлики не всегда бывают к месту. 

Многие серьезные специалисты умышленно уходят в своих 

электронных сообщениях от смайликов. Не должны и не могут 

содержать в себе смайлики важный документ или деловая переписка, 
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хотя бы для того, чтобы не допустить двусмысленности. Человека, 

настроившегося на серьезное восприятие информации, смайлики 

будут просто отвлекать и сбивать с толку.  

К сожалению, для многих смайлики стали удобной ширмой, 

скрывающей неумение выражать мысли. Во времена «ПРЕВЕДа» 

(искаженное от «привет») (сообщество молодых людей, умышленно 

искажающих речь в кибер-пространстве, нарочито демонстрирующих 

абсолютное пренебрежение орфографическими и пунктуационными 

правилами русского языка) стало хорошим тоном поставить 

двоеточие с открытой или закрытой скобкой вместо того, чтобы 

внятно и грамотно выразить мысль языковыми средствами. 

Однако совсем не значит, что абсолютно все пользователи Сети 

маскируют рожицами свою безграмотность. В переписке с коллегами, 

родственниками зачастую отсутствие времени не позволяет нам 

описать свое состояние, настроение, мысли. Эпистолярный жанр в 

наше суетливое время уходит в прошлое, и мы ставим :-( вместо 

словесного изложения своих переживаний. Пока смайлики остаются 

прерогативой виртуального общения в Интернете или по мобильной 

связи. Но, возможно, новые веяния из Интернета прочно закрепятся и 

в других сферах деятельности человека.  

Главная особенность использования языка в современном 

«информационном» обществе — массовый характер коммуникации, 

глобализация информационных процессов, расширяющих формы 

воздействия за счет новых масс-медиа (Интернет), которые по-

новому структурируют «старые» формы и возможности языковой 

коммуникации. 

Информационное воздействие языка на человека очень велико. 

Оно может носить положительный или отрицательный заряд в 

зависимости от целевой установки. Являясь основным средством для 

передачи и хранения информации, язык одновременно выступает как 

инструмент, с помощью которого формируются понятия, 

определяющие способ человеческого мышления и тем самым процесс 

восприятия и воспроизведения действительности. 

Итак, без языка культура невозможна. При помощи языка мы 

фиксируем и передаем информацию, научные знания, модели 

поведения от ровесника к ровеснику, от старшего к младшему, от 

родителей к детям. Таким образом, происходит социализация, 

включающая в себя усвоение культурных норм и социальных ролей. 
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Язык является социальным средством коммуникации, 

использующей звуковые и письменные символы. 

Язык, являясь средством символической коммуникации, 

порождает в обществе согласованность. Гармонию и стабильность. 

С помощью языка от одного человека передается другому то, 

что в мире животных непередаваемо: верования, идеи, чувства, 

ценности, установки. 

Благодаря языку возможна культура как накопление знаний и их 

передача от поколения к поколению. Поэтому человек, в отличие от 

животных, не обязан начинать снова в каждом следующем 

поколении. 

Трудно вообразить общество, где нет привычного языка, 

поскольку в таком обществе каждый бы начинал жизнь с того 

момента, на каком начинали его родители. У человека не было бы 

навыков и умений, а его поведение регулировалось бы инстинктами. 

Таким образом, язык – является фундаментом культуры. 

 

 

 

Тема № 5.  
Социальные институты культуры 

 

Роль социальных институтов в культуре 

Социальные институты организуют и координируют 

деятельность людей в каждой сфере. Социологи утверждают, что 

социальный институт характеризуется формализацией и 

стандартизацией общественных отношений. Это касается и культуры. 

В зависимости от степени дифференциации общественной жизни, 

соотношение социальных институтов, поддерживающих и 

распространяющих культуру, менялось. Тем не менее, в разные эпохи 

выделялись следующие социальные институты, поддерживающие и 

распространяющие культуру. К ним относятся: государственный, 

подчиненный централизованному аппарату власти; церковный, 

опирающийся на поддержку религии; меценатский, при котором 

материально состоятельные люди поддерживают творцов элементов 

культуры; ремесленный, когда предметы материальной и духовной 

культуры изготавливаются на заказ или продажу на рынке;особым 
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институтом культуры является праздник, выступающий как событие 

торжественного характера, проводимое в свободное от работы время.  

Помимо названных институтов культуры в самой культуре 

существуют структуры ее самообеспечения. Они содержат некоторые 

общие элементы. Среди них можно выделить такие, как 1) творцы 

элементов культуры (писатели, композиторы, ученые); 

2) потребители культуры (люди, для которых предназначено 

культурное творчество); 3) люди, являющиеся посредниками между 

потребителями и творцами (продюсеры, менеджеры, издатели). 

1. Культурные институты 

Прежде всего определимся в самом предмете. Термин 

«культурный институт» обычно употребляется в двух смыслах: 

непосредственном и расширительном87.  

Культурный институт в непосредственном смысле — это 

некая конкретная организация (структура, учреждение), которая 

выполняет функцию создания, хранения или трансляции культурно 

значимой продукции. Таковы, например, библиотеки, музеи, учебные 

заведения, религиозные общины, научно-исследовательские 

институты, философские кружки и т.п.  

Культурный институт в расширительном смысле (иногда 

говорят «институция») – это стихийно сложившийся и 

функционирующий порядок (норма) осуществления какой-либо 

культурной функции, как правило, никем не регулируемой 

специально. Таковы традиции, нравы, обычаи, ритуалы, 

художественные стили и философские течения, школы и направления 

в науке и т.п. Следует помнить, что под понятие «культурный 

институт» попадают не только стационарные коллективы людей, 

исполняющие что-либо, но и сами процедуры исполнения этого 

(например, институт богослужения и т.п.). 

Создание какой-либо классификации и типологии культурных 

институтов – довольно сложная задача, поскольку институты 

реализуют культурные функции в условиях, при которых, во-первых, 

количество самих культурных функций практически неисчислимо (их 

невозможно подсчитать, но можно как-то дифференцировать на 

культуропорождающие какие-либо новации; культурорегулирующие 

порядок исполнения действующих норм; культуросохраняющие 

                                                           
87

 Флиер А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов, докторов и соискателей, а также преподавателей 

кульутрологии. – М., 2002. 
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какие-либо раритеты исторического социального опыта; и 

культуротранслирующие этот социальный опыт); во-вторых, 

некоторые функции обеспечиваются по частям разными 

институтами; и, в-третьих, некоторые культурные институты 

выполняют сразу множество различных культурных функций.  

Тем не менее культурные институты можно дифференцировать 

как по приведенной выше функциональной модели, так и делить на 

государственные, общественные и частные, религиозные и светские, 

а также классифицировать по массе иных оснований.  

При всех этих типологизациях неизменным остается лишь то, 

что культурные институты представляют собой основные 

инструменты коллективной и в той или иной мере планируемой и 

организованной деятельности по производству, использованию, 

хранению и трансляции культурных продуктов, что принципиально 

отличает их от аналогичной деятельности, производимой людьми в 

индивидуальном порядке.  

Сложно определить, насколько сильно различаются культурные 

продукты, производимые тем или иным способом. Видимо, часть 

продуктов оказывается более эффективным производить коллективно 

(например, этнические черты культуры), другую часть – 

индивидуально (скажем, музыкальные произведения).  

Т.о., культурные институты (наряду с индивидуальным 

творчеством) представляют собой основные «мастерские» по 

производству и обеспечению культуры, и их организационная 

структура, характер деятельности мало чем отличаются от 

аналогичных характеристик любых других производств; разве что 

научно-технический прогресс здесь менее актуален, нежели развитие 

методов интеллектуально-образного познания мира и 

упорядочивания представлений о нем. 

2. Культурная политика 

Культурная политика – направление политики государства, 

связанное с планированием, проектированием, реализацией и 

обеспечением культурной жизни государства и общества.  

В функции культурной политики практически не входят задачи 

общей социокультурной регуляции жизни людей, вопросы их 

обычаев и нравов, общекультурные проблемы образования и вопросы 

формирования культурной компетентности личности (за 

исключением специализированных учебных заведений 

художественного и культурно-просветительского плана), работа со 
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сферой религии, книгоиздательское дело, СМИ и т. п. Как правило, к 

компетенции государственной управленческой деятельности, 

определяемой как культурная политика, относят: систему поиска, 

реставрации, накопления и сохранения, защиты от незаконного 

вывоза, а также обеспечения доступа для изучения специалистами 

или просвещения масс предметов мирового и отечественного 

культурного наследия, обладающих исторической или 

художественной ценностью; книжно-письменных, архитектурно-

пространственных, художественных произведений разных видов и 

уникальных произведений ремесла, исторических документальных и 

вещественных раритетов, археологических памятников, а также 

заповедных территорий культурно-исторического значения; систему 

государственной и общественной поддержки функционирования и 

развития художественной жизни в стране; способствование 

созданию, демонстрации и реализации художественных 

произведений, их закупок музеями и частными коллекционерами, 

проведение конкурсов, фестивалей и специализированных выставок, 

организация профессионального художественного образования, 

участие в программах эстетического воспитания детей, развитие наук 

об искусстве, экономическая помощь художественным коллективам и 

объединениям, персональное социальное обеспечение деятелей 

искусства, помощь в обновлении фондов и инструментария 

художественной деятельности и т.п.); систему выстраивания 

разнообразных форм организованного досуга людей; культурно-

просветительская работа, организация спортивно-массовых и 

празднично-карнавальных зрелищ и мероприятий, «культурно-

просветительский» туризм по историческим объектам и районам, 

«народная самодеятельность» в области художественного или 

ремесленного творчества, стимулирование интеллектуального и 

культурного саморазвития личности и т.п.; популяризацию 

культурных ценностей в средствах массовой информации; 

международное культурное сотрудничество, а также ряд иных 

направлений деятельности. 

Основными органами, планирующими и принимающими 

решения по вопросам направленности культурной политики, 

являются органы государственной власти, а основными органами, 

реализующими культурную политику государства, являются 

культурные институты.  
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Культурные институты делятся на институты, функционально 

привязанные к перечисленным выше основным задачам культурной 

политики. Например, институтами, занимающимися вопросами сбора 

и сохранения культурного наследия, являются библиотеки, архивы, 

разнопрофильные музеи, государственные историко-культурные 

заповедники и т.п.  

Институтами, решающими вопросы развития художественной 

деятельности, являются творческие союзы и объединения, 

архитектурные, художественные и реставрационные мастерские, 

киностудии и кинопрокатные учреждения, театры (драматические 

и музыкальные), концертные структуры, цирки, а в идеале также – 

книгоиздательские и книготорговые учреждения, средние и высшие 

учебные заведения художественного профиля и др.  

Институтами досуговой работы являются кружки, 

просветительские общества, а также туристические организации.  

Независимо от институтов ведомственной принадлежности, 

принципиальная функция культурной политики в обществе (ранее 

эффективно решавшаяся посредством системы народных традиций) 

заключается во все той же межпоколенной трансляции социального 

опыта (в данном случае воплощенного в комплексе объектов 

культурного наследия).  

Принципиально важно, чтобы культурная политика не 

отрывалась от основных направлений общесоциальной политики 

государства, работала как одна из ее подсистем.  

3. Образование как институт культуры 

Образование – одно из наиболее значимых средств социального 

воспроизводства сообщества, повышения потенциала его адаптивных 

возможностей и перспектив социокультурного развития.  

Основные социокультурные функции образования связаны с 

решением задачи социализации88 и инкультурации89 личности 

                                                           
88

 Социализация (лат. sosialis – общественный) – процесс усвоения и 

активного воспроизводства индивидом социального опыта, системы 

социальных связей и отношений в его собственном опыте; это непреложная 

часть социокультурной жизни и универсальный фактор становления и развития 

личности как субъекта общества и культуры. В процессе и итоге социализации 

человек приобретает качества, ценности, убеждения, общественно одобряемые 

формы поведения, необходимые ему для нормальной жизнедеятельности в 

обществе, правильного взаимодействия со своим социокультурным 

окружением. 
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обучаемого посредством трансляции ему социального опыта, 

накопленного человечеством в целом и собственным сообществом в 

частности, введением человека в нормы и правила социальной и 

культурной адекватности обществу и обучением его 

специализированным знаниям, умениям и навыкам продуктивной 

деятельности в рамках осваиваемой им социально-функциональной 

роли (специальности).  

В числе основных задач, решаемых общим образованием, 

можно перечислить: просвещение учащихся, усвоение ими наиболее 

общих научных знаний о природе, человеке, обществе, основных 

языках и кодах социальной коммуникации, обобщенного 

исторического социального опыта людей; формирование 

мировоззренческих установок учащихся, их взглядов на сущность 

природы, человека и общества, а также на системный характер их 

взаимодействия; развитие креативных способностей учащихся, их 

умений решать нестандартные задачи и приращивать новые знания, в 

дополнение к уже имеющимся; социализация учащихся, ознакомление 

их с основными принципами осуществления социального 

взаимодействия, разделения общественного труда, социально-

функциональными ролями человека и способами его вхождения в 

общественную практику; инкультурация учащихся, введение их в 

систему основных ценностно-смысловых и нормативно-

регулятивных установок культуры, критериев оценок и принципов 

отбора социально приемлемых форм и способов осуществления 

деятельности, принятых в обществе проживания. 

Что касается профессионального образования, его 

общеобразовательная составляющая в принципе преследует 

аналогичные цели, только решаемые на более высоком 

интеллектуальном уровне и, как правило, привязанном к 

особенностям осваиваемой специальности. 

Образование является не новым социальным институтом, так 

уже в эпоху античности оно выполняло немаловажную роль в жизни 

человека. 

Образование в Древней Греции 

                                                                                                                                                                                                 
89

 Инкультурация – процесс освоения человеком – членом конкретного 

общества – основных черт и содержания культуры своего общества, 

менталитета, культурных образцов и стереотипов в поведении и мышлении. 
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В классическом греческом полисе ярко выражено 

доминирование мужского начала90. Человек – это всегда мужчина, 

муж. Женщина не только не занимает высокого места в обществе, но 

по своему положению всегда несамостоятельна, полностью зависит 

от мужчины. Она является низшим существом, и это четко 

формулирует Аристотель. Отличаясь теми или иными 

особенностями, в разных полисах положение женщины в целом 

одинаково. 

Женщин в афинском обществе можно условно разделить на две 

категории. Первая – это жены, матери граждан, свободнорожденные 

полноправные женщины. По своему статусу они предназначены для 

замужества, для законного брака. В Афинах, например, законным 

браком признавался только тот, в который вступал афинский 

гражданин и дочь гражданина, рожденная, в свою очередь, в 

законном браке и принадлежащая к определенному роду. Дети из 

такой полноправной семьи могли получить в дальнейшем, по 

достижении совершеннолетия, гражданство, наследовать имущество 

и быть продолжателями рода. 

Женщины-супруги не участвовали в общественной жизни. Их 

роль сводилась к простому продолжению рода. «Жен мы имеем для 

рождения законных детей и для верной охраны имущества», – 

говорит Демосфен в одной из своих речей. Жены были 

необразованными, по сути невежественными. Как правило, они умели 

читать, писать и вести домашнее хозяйство, но совершенно не 

разбирались в вопросах литературы, политики, философии и т.п. 

Самое главное, что требовалось от них, – целомудрие. 

Другая половина женского греческого мира резко отличалась от 

первой. К ней относились чужестранки, женщины, происходившие из 

семьи, в которой не был зарегистрирован законный брак. За 

исключением женщин, живущих в семье (правда, брак этот с точки 

зрения закона трактовался как простое сожительство), все остальные 

могли рассматриваться как «свободные»: гетеры. Дословный перевод 

слова «гетера» – спутница, так называли женщин, ведущих 

свободный, независимый образ жизни, но находившихся на 

содержании у мужчин. Они предназначались для приятного отдыха, 

праздника, сопровождали и развлекали своего господина. Конечно, не 
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все из них достигали такого высокого уровня, как Аспазия, подруга, а 

потом жена Перикла.  

 
Вошла В Периклов Дом 

Богиней красоты 

Гетера тех времен, 

Сразившая умы. 
 

Был горд великий муж: 

Жила и ты страной, 

И прелести всех муз 

Слились в тебе одной. 

В твой дом зайти был рад  

Иктин, Софокл, Мирон, 

И Фидий, и Сократ, 

Загадочный Зенон. 
 

Шли все не для утех: 

Шли взять души заряд. 

Воспламенял их всех 

Твой лучезарный взгляд. 
 

Общение с тобой –  

Богинь незримых дар. 

Ты щедрою рукой 

Дарила всем нектар91. 

Такие знаменитые женщины играли заметную роль в 

общественной и культурной жизни своего времени, их имена вошли в 

историю и обросли легендами. Но и не столь известные гетеры, 

принадлежавшие к высшему кругу, нередко были хорошо 

образованы, разбирались в политике, искусстве, философии и т.п. В 

целом путь образования и «эмансипации» в Древнем мире был 

доступен для женщин только этого типа и немыслим для жен. Гетеры 

имели свой центр, роль которого играл храм Афродиты в Коринфе. 

Там молодых девушек обучали искусству обхождения, а также 

музыке, риторике и даже философии. 

Воспитание и обучение в Древней Греции 

В воспитании детей греки старались придерживаться чувства 

меры92. Они не допускали излишней строгости и в то же время не 

изнеживали их. К младенцам и маленьким детям матери брали нянек 
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и кормилиц, как свободных, так и рабынь. Особенно ценились 

спартанки, отличавшиеся хорошим здоровьем и требовательностью. 

До семи лет ребенок находился под опекой матери. У детей были 

самые разнообразные игрушки из дерева, металла, глины, которые 

отражали окружающий мир: куклы, коляски, повозки, мебель (к 

примеру, самая дорогая игрушечная мебель делалась из кости, 

украшалась серебром, а самая простая могла быть из дерева). 

Становясь старше, дети играли в салочки, жмурки, мяч, качались на 

качелях, запускали змеев и т.п. 

В 7 лет они начинали учиться. В воспитании сына решающую 

роль играл отец: учил обращаться с оружием, прививал 

хозяйственные навыки. Девочки продолжали находиться под 

присмотром матери, поскольку их обучение было связано с домом: 

они учились ткать, прясть, вести домашнее хозяйство. В Афинах 

периодов архаики и классики не было государственных школ. 

Частное обучение постепенно приобретало коллективные формы. 

Дети под руководством учителя организуются в группы, которые 

становятся прообразами будущих школ. Обучение какому-либо 

ремеслу признавалось обязательным, рассматривалось как долг отца. 

Программа предусматривала сочетание умственного, 

эстетического (так называемого мусического) и физического 

воспитания. И потому мальчик имел трех педагогов. Грамматик 

обучал чтению, письму, счету. Дети писали буквы на деревянных 

вощеных табличках. Становясь старше читали Гомера, Эзопа, стихи 

Гесиода или знаменитого афинского законодателя и поэта Солона, 

изучали историю. Афины (5 в. до н.э.) гордились тем, что в городе не 

было неграмотных (очевидно, имелись в виду только граждане). 

Кифарист занимался с детьми музыкой, пением и танцами, разучивал 

гимны и учил играть на музыкальных инструментах, это было 

необходимо для участия в религиозных обрядах. Физической 

подготовке молодежи в Древней Греции уделялось очень большое 

внимание. Спорт учил молодых людей владеть собой, правилам 

честной игры, что было чрезвычайно важно для общества, в жизни 

которого агонистика играла ведущую роль. Мальчики под 

руководством тренера занимались различными видами спорта: теми, 

что входили в программу Олимпийских игр, а также плаванием, 

греблей, стрельбой из лука и другими. Физическая подготовка была 

необходима юношам для того, чтобы в будущем успешно нести 

воинскую службу. 
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Интересная находка была сделана в декабре 1959 года в городе 

Таранто (Италия) было найдено захоронение, датированное V в. 

до н.э.93 На эту гробницу, натолкнулись при рытье котлована под 

закладку жилого дома. Находка представляла собой необычайный 

интерес – это единственные дошедшие до нас останки атлета эпохи 

ранней античности. Тщательное изучение скелета принесло нам 

сведения о жизни атлета, в частности о тех спортивных дисциплинах, 

которыми он занимался, и о его режиме питания. Хотя личность этого 

человека пока остается (и, скорее всего, останется навсегда) тайной, 

все-таки портрет современника Пифагора стал теперь более 

детальным. Атлет был человеком среднего роста, немногим меньше, 

чем метр семьдесят, и весил около 70 килограммов. Возраст на 

момент смерти определяется между 27 и 35 годами. 

Интересны замечания о предположительном рационе атлета, 

несомненно богатом протеинами. Специальный анализ питания 

обнаружил следы кальция, стронция, цинка и меди, что говорит о 

большой доле растительной зерновой и мясной пище в рационе. 

Высокие показатели меди, стронция и цинка, а также следы мышьяка 

указывают также на значительное потребление моллюсков и 

панцирных. Наличие всех зубов, полное отсутствие кариеса говорят о 

тщательно подобранном питании высокого качества. Исходя из этого, 

мы можем предположить, что диета была правилом жизни для 

нашего атлета. Более того, можно сказать, что особое внимание еде и 

диете уделялось с самого раннего возраста. 

Кроме того, Таранто был одним из крупнейших центров 

спортивной жизни в греческом мире VI – V вв. до н.э. Неподалеку 

жил философ Пифагор Самосский, который, кстати, любил окружать 

себя спортсменами высокого ранга, в то же время процветала 

медицинская школа Алкмеона. Вполне естественно, что в этом 

культурном контексте атлеты получали множество указаний 

медицинского и философского характера о том, как питаться, как 

заботиться о теле и о духе, о воздержании. И хотя имя этого человека 

не установлено, но зато спустя 2500 лет мы можем увидеть лицо 

современника Пифагора. 

Гармоничное сочетание духовного развития и хорошей 

физической формы – идеал античного человека, выражаемый 
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понятием калокагатия94. «Добро и красота» – таков смысл этого 

античного синтеза. Конечно, в первую очередь речь шла об 

аристократии: «прекрасное, тренированное тело юноши благородного 

происхождения». Идеал калокагатии стал этической и общественной 

ценностью не только своего времени. Очищенная от сословных 

предрассудков идея гармонично развитого человека стала составной 

частью культурного багажа мировой цивилизации. 

Образование – привилегия свободных. Рабам в Греции 

прививались только необходимые хозяйственные навыки (тем, 

которые рождались в доме хозяина). К занятиям спортом они не 

допускались, поскольку эти занятия готовили воинов, развивали силу 

и мужество. 

Воспитание в Древнем Риме95 

Тот, кто хочет составить себе общее представление о воспитании 

римлянина в те времена, пусть прочтет у Плутарха описание того, как 

воспитывал своего сына Катон Старший. У Катона был ученый раб, 

на обязанности которого лежало обучение детей, но он не хотел 

доверять ему своего сына. Он сам взял на себя заботы о ребенке, сам 

учил его грамоте и праву и руководил его физическими 

упражнениями. Он имел терпение написать собственноручно 

большую тетрадь, чтоб обучить сына письму. Но больше всего учил 

он собственным примером: как садиться на лошадь, как владеть 

оружием, бороться, как перебраться вплавь через речку, как 

переносить холод и зной – все это отец сам показывал своему сыну, 

никому не уступая чести научить его сделаться гражданином и 

солдатом, достойным имени римлянина. Такая чисто практическая 

система воспитания долгое время была обычной в хороших 

семействах. Если даже у ребенка не было отца, то всегда находилось 

какое-нибудь почтенное лицо зрелого возраста, которое его 

воспитывало и направляло. Сын находился под постоянным 

наблюдением отца. Даже когда тот отправлялся куда-нибудь на 

званый обед, он брал его с собой. При этом всякий поступок, который 

бы мог осквернить чистоту и невинность ребенка, вызывал суровую 

кару. Катон, будучи цензором, исключил из сената Манлия за то, что 

тот среди бела дня поцеловал свою жену в присутствии дочери. В 
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конце трапезы, в праздничные дни, было обыкновение петь песни, 

восхвалявшие подвиги великих людей; весьма вероятно, что в этом 

пении принимали участие и дети. 

Такое воспитание имело то преимущество, что оно делало тело 

крепким, характер твердым, душу дисциплинированной и слепо 

подчиняющейся законам. Ему, без сомнения, Рим обязан тем, что 

добился владычества над всем миром, причем ни разу во время самых 

великих бедствий его граждане не падали духом. Но такая система 

имела и свою оборотную сторону. Практический интерес оказывался 

единственным руководящим правилом жизни; ничего не делалось для 

развития нежных свойств сердца, для того, чтобы доставить человеку 

способность к тонкому и бескорыстному умственному наслаждению. 

Настоящее название для римской школы было ludus (людус), а 

не schola. Открытие такого рода заведения не было обставлено 

никакими формальностями. Каждый желающий сделаться школьным 

учителем нанимал себе лавочку где-нибудь на краю улицы, как и 

всякий другой ремесленник. Государство воздерживалось от какого 

бы то ни было вмешательства в это дело, в виде ли поощрения, или 

запрещения, или хотя бы даже надзора за школами. Отец должен был 

сам позаботиться о том, чтобы знать, кому он доверяет своего 

ребенка. В таких первоначальных школах обучали читать, писать и 

считать. Ludi magister принадлежал обыкновенно к низшему классу 

общества, часто это был вольноотпущенник. В семействах обучение 

поручалось рабу. К грамоте присоединялись некоторые отрывки из 

законов, которые школьники зазубривали, распевая в такт. Еще 

Цицерон в детстве учил наизусть законы Двенадцати таблиц, но 

после него этот обычай уже прекратился. Грамотность была довольно 

распространена среди римлян: во времена Полибия пароль 

передавался воинам письменно. 

Лавочка школьного учителя заключала в себе весьма несложную 

мебель: столы да скамьи. Часто урок продолжался на открытом 

воздухе: учитель уводил всю ватагу куда-нибудь в предместье или 

усаживался на перекрестке, на откосе рва, и начиналось чтение. 

Читать учились по складам. Для письма употреблялись навощенные 

дощечки и заостренная палочка (стиль), которой выцарапывались 

буквы. Ребенок приносил с собой из дому эти принадлежности, 

иногда их нес сопровождавший его раб. При обучении письму 

сначала водили руку ребенка, или же учитель писал образцы, по 

которым тот уже сам наводил; позднее ученика заставляли 
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копировать слова и предложения. Счету учились, распевая громко: 

один да один – два и т. д.; затем упражнялись в умении считать по 

пальцам, также на счетах, в заключение производили арифметические 

действия на дощечках. В этом, с прибавлением некоторых текстов и 

нравственных изречений (вроде тех, которые составил Катон 

Старший), и заключались основы первоначального обучения. 

Среднеучебный курс проходил в школе грамматика. Ребенок, 

поступивший в первоначальную школу около семи лет, переходил к 

грамматику лет в 12-13 и приблизительно в 16-летнем возрасте 

вступал уже в школу ритора. 

Помещение грамматика, по-видимому, было более 

комфортабельно и более богато мебелью, чем ludus учителя грамоты. 

Эта школа была уже украшена бюстами знаменитых писателей, 

барельефами, изображавшими главные сцены гомеровских поэм, 

быть может, даже географическими картами. Классные комнаты не 

были совершенно изолированы от публики; судя по картинам из 

Помпеи, они часто помещались под каким-нибудь портиком, на краю 

улицы. Быть может, занавески мешали прохожим заглядывать внутрь, 

чтобы ученики не слишком развлекались. Впрочем, мы знаем, что не 

было места более доступного для посторонних, чем школа: в ней 

постоянно толклись посетители, которые то приходили, то уходили; 

родители, друзья, часто весьма знаменитые слушатели являлись без 

всякого извещения и присутствовали на уроках. 

Главным предметом обучения в школе грамматика было чтение 

и толкование поэтов, письменные и устные упражнения в греческом и 

латинском языках. Обыкновенно начинали изучать греческий язык 

раньше латинского. Предметами преподавания были: грамматика, 

метрика, чтение, комментарий и критика текста и литература в 

собственном смысле слова. Большую часть времени говорил сам 

преподаватель; он мало спрашивал учеников и редко предоставлял им 

слово. Ученики, сидя на скамейках, ограничивались тем, что делали 

заметки; в этом упражнении они достигали высокой степени 

совершенства. Все это должно было оставаться в весьма смутном 

виде и плохо переваривалось учениками. Школьник старался лишь 

записать как можно более и принести домой кругом исписанные 

таблички. Впрочем, его роль не была исключительно пассивной. У 

него были также работы, которые он должен был выполнить: 

письменные упражнения в классе, переложение стихов в прозу. 
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После всех этих упражнений юноша лет в 16 переходил к 

ритору, хотя часто уже и грамматик вторгался в область последнего. 

Целью ритора было дать своим ученикам ряд указаний, которые 

приготовили бы их к практической деятельности политического и 

судебного оратора. Ввиду этого задаваемые им сочинения не 

представляли собой развития какой-нибудь общей идеи; их 

заставляли писать нечто вроде обвинительной речи против 

определенного какого-нибудь преступления или порока: против игры, 

гордости, святотатства или тирании. <…>  

Многие молодые люди прибавляли ко всему этому еще и особые 

занятия некоторыми специальными науками. Науки естественные и 

математические своей точностью должны были особенно прийтись 

по вкусу римлянам с их практическим умом. Тем не менее, занятия 

этими науками находились, по-видимому, на довольно низком 

уровне. Цицерон сам говорит, что геометрия сводилась к искусству 

измерять; изучали скорее ремесло землемера, чем науку геометра. 

При Августе были особые школы геометрии, но можно предполагать, 

что и они имели такие практические цели. Сведения по астрономии 

не шли далее того, что было необходимо для обыденной жизни и для 

толкования поэтов. 

Вкус к занятиям искусствами проникал, правда, в римское 

общество под влиянием греков, но это эстетическое развитие шло 

медленно и не привело к каким-либо значительным результатам. На 

скульпторов и живописцев не переставали смотреть как на 

ремесленников. Мессала, например, учил своего сына живописи, но 

только потому, что этот сын был немой и занятия живописью могли 

доставить ему некоторое развлечение. Даже гимнастика не 

пользовалась расположением этого народа воинов. Нагота атлетов 

всегда казалась им безнравственной и возмутительной. 

Впрочем римляне волей-неволей должны были, хотя бы в 

теории, допустить эти «позорные искусства» в воспитание своих 

детей. Что касается физических упражнений, то ими далеко не 

пренебрегали и занимались постоянно, но не с целью развития 

суетной красоты тела, а для здоровья и в интересах военного 

искусства.  

После того как молодой человек заканчивал свое учение и 

надевал тогу мужчины, отец часто посылал его в чужие страны 

пополнить свое образование. Отправлялись больше всего в Афины, 

Родос или Александрию, куда юношей привлекала слава какого-
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нибудь знаменитого преподавателя. Другие переходили прямо из 

школы грамматика или ритора к общественной жизни. Они выбирали 

себе в руководители какого-нибудь известного оратора или юриста, 

которому и помогали в его работах. Наконец, некоторые 

отправлялись хозяйничать в свои родовые поместья. 

Несмотря на изобилие дней отдыха, ленивые ученики находили 

еще и другие поводы не ходить в школу: они притворялись 

больными, принимая при этом томный и изнуренный вид. Такие 

ученики рисковали подвергнуться наказанию, на что школьные 

учителя были очень щедры, если верить Горацию, сохранившему 

весьма неприятные воспоминания о своем страшном учителе 

Орбилии. Пощечины, удары линейкой, розгой, плетью или ремнем 

играли весьма существенную роль в несколько суровой системе 

древнего воспитания. В виде наказания задавались также особые 

уроки или задачи, которые нужно было сделать письменно.  

Кротость не была главной добродетелью школьных учителей; 

они легко выходили из себя: малейшая ошибка – и раздавались брань 

и крик, которые были слышны далеко по соседству. Гнев был 

неизбежной принадлежностью урока. Гнев учителя не всегда 

выражался только в одних словах, от слов он быстро переходил к 

делу. Местопребывание памяти, если верить Плинию Старшему, 

находится в нижней части уха, и вероятно поэтому учителя 

принимались развивать ее с безжалостным усердием. В их 

распоряжении были и еще более действенные педагогические 

средства. Любимым орудием учителя была ферула (линейка). 

Линейка и школа были нераздельны по понятиям римлян. Дети 

должны были подставлять под линейку открытые руки, чтобы удар 

был больнее. В случаях серьезных пускался в ход ремень из шкурки 

угря или кожи.  

Мы вступаем в век, в котором образование, знания, 

профессиональные навыки будут играть определяющую роль в 

судьбе человека. Без знаний все усложняющихся, просто нельзя будет 

работать, приносить пользу. Так как физический труд возьмут на себя 

машины, роботы. Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, 

над чем не сможет думать машина. А для этого все больше нужна 

будет общая интеллигентность человека, его способность создавать 

новое и, конечно, нравственная ответственность, которую никак не 
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сможет нести машина. Этика, простая в предшествующие века, 

бесконечно усложнится в век науки96. 

Учение — вот что сейчас нужно молодому человеку с самого 

малого возраста. Учиться нужно всегда. До конца жизни не только 

учили, но и учились все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться — 

не сможешь и учить. Ибо знания все растут и усложняются. Нужно 

при этом помнить, что самое благоприятное время для учения — 

молодость. Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум 

человека наиболее восприимчив. Восприимчив к изучению языков, к 

математике, к усвоению просто знаний и развитию эстетическому, 

стоящему рядом с развитием нравственным и отчасти его 

стимулирующим. 

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который 

иногда утомляет больше, чем самая тяжелая работа, не заполняйте 

свой светлый Разум мутными потоками глупой и бесцельной 

«информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и 

навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро. 

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же 

скучную жизнь вы предлагаете нашей молодежи! Только учиться. А 

где же отдых развлечения? Что же нам, и не радоваться? 

Но приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение 

тяжело, когда мы не умеем найти в нем радость. Надо любить 

учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, способные 

также чему-то научить, развить в нас какие-то способности, которые 

понадобятся в жизни. 

А если не нравится учиться? Быть того не может. Значит, вы 

просто не открыли той радости, которую приносит ребенку, юноше, 

девушке приобретение знаний и навыков. 

Посмотрите на маленького ребенка – с каким удовольствием он 

начинает учиться ходить, говорить, копаться в различных механизмах 

(у мальчиков), нянчить куклы (у девочек). Постарайтесь продолжить 

эту радость освоения нового. Это во многом зависит именно от вас 

самих. Не зарекайтесь: не люблю учиться! А вы попробуйте любить 

все предметы, какие проходите. Если другим людям они нравились, 

то почему вам они могут не понравиться! Читайте стоящие книги, а 

не просто чтиво. Изучайте историю и литературу. И то и другое 

должен хорошо знать интеллигентный человек. Именно они дают 

человеку нравственный и эстетический кругозор, делают 
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окружающий мир большим, интересным, излучающим опыт и 

радость. Если вам что-то не нравится в каком-либо предмете – 

напрягитесь и постарайтесь найти в нем источник радости – радости 

приобретения нового. Учитесь любить учиться! 

4. Праздник как институт культуры 

Особым институтом культуры является праздник, выступающий 

как событие торжественного характера, проводимое в свободное от 

работы время. Праздник – не только приподнятое и радостное 

состояние человека, которое возникает в силу тех или иных приятных 

для него событий. Во всяком обществе праздники существуют как 

непременный институт, как общественное событие торжественного 

характера, изъятое из повседневности и проводимое в свободное от 

работы время. Праздник – часть организованной и 

предустановленной жизни общества, классов, слоев и групп, форма 

регуляции их деятельности. Зачастую праздник предстает как 

санкционированное и специально учрежденное «нарушение порядка» 

с целью укрепления в общественном сознании согласия на порядок, 

требуемый в остальное время. В этом событии перестают действовать 

обычные ограничения и правила, хотя могут вступать в действие 

другие ограничения и правила.  

За рамками такого общего определения мы сталкиваемся с 

огромными и принципиальными различиями в праздниках, которые 

могут получать разный смысл и быть связанными с разными 

сторонами общественной жизни.  

Религиозные праздники обычно имеют торжественный характер 

и сопровождаются ограничениями на работу, ритуалами и 

ритуальной кухней.  

Народные праздники, проводимые иногда вразрез с правилами 

господствующей религии, большей частью связаны с древними, еще 

языческими поверьями и отличаются веселой, часто разгульной 

обстановкой, вольностями, не допускаемыми в остальное время.  

Государственные праздники связаны обычно с юбилеем 

государства или господствующего дома, с властью, которая 

утверждает единство своих интересов с народными, а вместе с тем – 

свою мощь и влияние. Их проведение обычно включает отдание 

почестей символам, воплощающим идею государства, память о 

национальных героях, а также демонстрацию вооруженной силы для 

подчеркивания суверенности и международного значения нации. 



 158 

Праздник создает чередование в общественной и культурной 

жизни двух фаз: повседневной, в которой поддерживаются обыденные 

жизнеобеспечивающие функции, и праздничной, когда группа или 

общество в целом воплощает в праздничном действии некоторые 

особые, высшие ценности.  

Было бы неверно противопоставлять одну фазу другой и 

связывать первую только с хозяйственной стороной, а вторую с 

собственно культурной. Праздничная фаза действительно может 

выглядеть как типично культурная, поскольку она развивается вне 

обычных хозяйственных занятий и обязанностей, выглядит по-

особенному, красочно, создавая особое настроение. Однако подобно 

тому как в праздничной части присутствует хозяйственное 

обеспечение (праздник обходится дороже, чем обычная жизнь), так и 

в остальное время действуют нормативные и ценностные факторы, в 

том числе ожидание праздника и подготовка к нему. 

Праздничное действо напоминает, воспроизводит в памяти 

группы или общества в целом высшие ценности, отодвинутые от 

повседневного бытия, с которыми связаны смысл бытия личности, 

которые считаются фундаментом культуры, важнейшими и 

обязательными для жизни. 

Поэтому во время праздника происходит концентрация 

культурной жизни и художественного творчества. Его проведение 

охватывает архитектурное и декоративное оформление 

театрализованных действий, праздничную драматургию, поэзию и 

прозу, музыкальные мероприятия, зрелища и процессии, конкурсы и 

состязания и т.д. 

Гражданские и особенно народные праздники заключают в себе 

не только торжественно-серьезные, но и игровые элементы. Особенно 

много их в народных праздниках, но для тех и других требуются 

подготовка и организация, которые превращают их в яркие и веселые 

карнавалы. 

Сегодня нашу жизнь наполняеют множество разнообразных 

праздников, зачастую в один день отмечается несколько праздников, 

подтверждением этого можно назвать 21 апреля – день, в который 

отмечается Международный день Космоса и Всемирный день 

культурного разнообразия во имя диалога и развития 
 

Культура разной может быть, 

И это интересно: 

Кому-то храм, кому-то быт, 
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Кому-то перец – пресно. 

 

Кому-то ярко – хорошо, 

А кто-то любит острого. 

Кому добро – вещей мешок, 

Кому – к себе дорога. 

 

Своих корней всегда держись, 

Но будь открытым прениям. 

Ведь в вечном диалоге – жизнь, 

Развитие – в движении. 

21 мая 2003 г. впервые отмечался Всемирный день культурного 

разнообразия во имя диалога и развития. В этой связи Генеральный 

директор ЮНЕСКО Коитиро Мацура обратился к международной 

общественности со следующим посланием
97

: 

«Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 20 

декабря 2002 г. в резолюции 57/249 «Культура и развитие» 

постановила провозгласить 21 мая Всемирным днем культурного 

разнообразия во имя диалога и развития и предложила всем 

государствам-членам, межправительственным органам, организациям 

системы Организации Объединенных Наций и соответствующим 

неправительственным организациям, среди прочего, информировать 

общественность о ценности и важности разнообразия культур и, в 

частности, содействовать с помощью просвещения и средств 

массовой информации осознанию позитивной роли культурного 

разнообразия. 

Сегодня впервые этот День отмечается во всем мире, и в этой 

связи я хотел бы подчеркнуть первостепенную важность этого 

события. 

Устав ЮНЕСКО возлагает на нашу Организацию обязанность 

содействовать «сохранению своеобразия культуры» ее государств-

членов. Однако в настоящее время этой культуре угрожают самые 

разные факторы: в одном случае чрезмерная защита национальной 

самобытности создает угрозу для культуры различных меньшинств; в 

другом – религия оказывает давление на культуру. Наконец, почти 

повсеместно под воздействием галопирующей глобализации 

исчезают языки, утрачиваются традиции, уязвимые культуры 

оказываются на обочине, а то и полностью исчезают. Опасность 

резкого сокращения широты культурного разнообразия весьма 
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серьезна. Весь спектр радуги над нашей планетой нельзя свести к 

одному из составляющих ее цветов и не подвергнуть при этом угрозе 

культурное наследие будущих поколений и выживание человечества. 

Осознание этого факта определило принятие в 2001 г. Всеобщей 

декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, которая 

сопровождается двадцатью основными направлениями Плана 

действий и в которой предлагается новое понимание взаимосвязи 

между разнообразием, диалогом и развитием. Эти три понятия 

взаимосвязаны и позволяют учитывать и оптимизировать культурные 

ресурсы человечества. Утвердив эту Декларацию, государства – 

члены ЮНЕСКО обязались признавать, защищать и активно 

пропагандировать блага, связанные с культурным разнообразием, на 

местном, национальном и международном уровнях. Я с радостью 

отмечаю, что этот День 21 мая празднуется в очень многих странах 

мира. Нашим региональным бюро поручено поддерживать все 

инициативы в этом направлении на основе установления подлинных 

партнерских связей с гражданским обществом. 

Задачей ЮНЕСКО, как и ООН, не является организация 

культурной деятельности в мире. Однако она может поддержать 

людей планеты в их чаяниях и надеждах. Именно в этом смысле 

должно восприниматься празднование 21 мая, которое объединяет 

нас сегодня. 

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии – 

прекрасный инструмент диалога и развития. Каждый из нас должен 

стремиться к тому, чтобы плюрализм культур, благодаря 

установлению диалога между ними, стал нашим общим богатством. 

Только таким образом мы сможем избежать трагических конфликтов 

и добиваться устойчивого развития, гарантировать которое должны 

устойчивость разнообразия культур и продолжение конструктивного 

и бдительного диалога». 

Весной – 4 апреля – отмечается еще один праздник – День 

святого Исидора (покровителя Интернета). Католический Cвятой 

Исидор Севильский (Isidore of Seville), епископ Севильский (560-

636), получил известность не только благодаря своему благочестию, 

но и любви к наукам. Он автор одной из первых книг по этимологии, 

первым представил работы Аристотеля в Испании, был 

реформатором и человеком широких взглядов.  
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Святой Исидор считается покровителем учеников и студентов, а 

в 1999 году папа Иоанн Павел II официально назвал святого Исидора 

покровителем пользователей компьютеров и Интернета.  

Исидор Севильский является автором 20-томного труда 

«Этимология». Это была по существу первая в мире энциклопедия. В 

ней, с целью объяснения смысла и происхождения слов, собран 

огромный материал, охватывающий всю сумму знаний эпохи. 

Католическая церковь избрала его покровителем Интернета, 

основываясь, прежде всего на том, что Всемирная сеть – это огромная 

сокровищница человеческого знания. 

С Днем Интернета связано несколько любопытных фактов. 

Разные страны не могут договориться какого числа отмечать этот 

день, так дата, принятая в России – 30 сентября, в других странах – 4 

апреля, а 27 января – Международный день без Интернета! 

Семья как институт культуры 

2008 год объявлен годом семьи в России. Из выступления 

В.В. Путина на церемонии открытия Года семьи в России 24 декабря 

2007 года: «…Чем больше семей живут в гармонии и согласии, чем 

сильней они скреплены общими целями, ценностями и 

нравственными началами, тем гуманнее всѐ наше общество. А когда 

мы говорим о престиже и достоинстве страны, то в огромной степени 

имеем в виду моральные ориентиры и достоинство каждой личности 

включая наших самых маленьких граждан. 

Все эти качества берут свои истоки в семье. И уже с младых 

ногтей человек получает в семье первые уроки уважения к старшим, 

открывает для себя мир и то самое ценное, с чего начинается Родина, 

ведь именно в семейном кругу прививаются самые первые 

гражданские чувства, любовь к своей земле, понимание истории и 

культуры Отечества». 

Понятие и функции семьи98 

Семью можно считать начальной формой групповой жизни 

людей, так как в ней закладывается и формируется умение жить в 

обществе. Семья по сравнению с другими социальными группами 

занимает во многих отношениях совершенно особое положение. Все 

остальные социальные группы созданы обществом, т.е. их можно 

считать «изобретениями» культуры, сфера их существования – 

                                                           
98

 В.В. Касьянов, В.Н. Нечипуренко, С.И. Самыгин. Социология. Учебное 

пособие / Под ред. Касьянова В.В. – Ростов н/Д.: издательский центр «МарТ», 

2000. – С. 490-505. 
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общественная жизнь; сфера же семьи в первую очередь – личная 

жизнь. 

В любом обществе семья имеет двойственный характер. С одной 

стороны, это социальный институт, с другой – малая группа, 

имеющая свои закономерности функционирования и развития. 

Отсюда ее зависимость от общественного строя, существующих 

экономических, политических, религиозных отношений и 

одновременно – относительная самостоятельность. С институтом 

семьи тесно связан другой общественный институт – институт брака.  

Основу семьи составляет, как правило, брачная пара. Однако 

есть семьи, характеризующиеся совместным проживанием, общим 

ведением хозяйства, но юридически не оформленные. Количество 

таких семей в последнее время заметно увеличилось. Социологи 

вообще отмечают снижение желания и готовности населения к 

заключению брака, что особенно характерно для современных 

развитых стран.  

Кроме того, есть и неполные семьи, где отсутствует один из 

родителей или родительское поколение по каким-либо причинам не 

присутствует вообще (например, когда дети живут с бабушками-

дедушками без родителей).  

Семьи в зависимости от представленности в них различных 

поколений бывают нуклеарными (родители и дети) и расширенными 

(супружеская пара, дети, родители кого-либо из супругов, другие 

родственники и пр.). Процессы индустриализации и урбанизации, 

широко развернувшиеся в современном мире, привели к 

преобладанию нуклеарной семьи. 

Изменения в составе и структуре семьи нередко служат поводом 

для пессимистических выводов об ослаблении семейно-родственных 

связей. В «нормальных» условиях, по Канту, семья должна 

обеспечить подчинение детей родителям по признаку возраста и 

женщин мужчинам по признаку пола.  

В настоящее время оба параметра существенно меняются. 

Молодежь все раньше покидает родительский дом, стремится жить 

самостоятельно и все чаще выбирает другую профессию, нежели 

профессия родителей. Эмансипация женщин тоже вносит свой вклад 

в разрушение иерархической организации семьи. В связи с этим по 

характеру распределения семейных обязанностей, по тому, как 

решается в семье вопрос о лидерстве, на сегодняшний день выделяют 

три основных типа семьи: 
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1) Традиционная (или патриархальная) семья. Такой тип 

организации семьи предполагает существование под одной крышей 

минимум трех поколений, и роль лидера отводится старшему 

мужчине. Для традиционной семьи характерны: а) экономическая 

зависимость женщины от супруга; б) функционально четкое 

разделение сфер семейной жизни и закрепление мужских и женских 

обязанностей (муж — кормилец, жена — хозяйка); в) признание 

безусловного приоритета мужчины в вопросах семейного главенства. 

2) Неотрадиционная семья. В ней сохраняются традиционные 

установки на мужское лидерство и разграничение мужских и женских 

семейных обязанностей, но в отличие от семей первого типа без 

достаточных на то объективных экономических оснований. Такой тип 

семьи социологи называют эксплуататорским, поскольку наряду с 

правом на равное с мужчиной участие в общественном труде 

женщина получает «исключительное» право на домашний труд. 

3) Эгалитарная семья (семья равных). Для семьи такого типа 

характерны: а) справедливое, пропорциональное разделение 

домашних обязанностей между членами семьи, взаимозаменяемость 

супругов в решении бытовых проблем (так называемая «ролевая 

симметрия»); б) обсуждение основных проблем и совместное 

принятие важных для семьи решений; в) эмоциональная 

насыщенность отношений. 

Существуют и переходные типы семей, в которых ролевые 

установки мужчин носят более традиционный характер, нежели их 

фактическое поведение, либо, наоборот, при демократических 

ролевых установках мужчины мало участвуют в ведении домашнего 

хозяйства. 

Таким образом, в современной семье не только 

трансформируются традиционные роли женщин в связи с их 

массовым участием в профессиональной деятельности, но и 

изменяются роли мужчин. Например, в западноевропейских странах 

уже не являются аномальными и из ряда вон выходящими случаи, 

когда мужчина берет отпуск по уходу за ребенком. Поэтому важно 

выяснить, как супруги воспринимают новую ситуацию, готовы ли 

они к перераспределению семейных обязанностей, от чего зависит 

лидерство в семье. 

Обращаясь к истории культуры, рассмотрим особенности семьи 

в Древнем Риме99. 
                                                           
99

 П. Гиро. Быт и нравы древних римлян – Смоленск: Русич, 2002. – С.27-52. 
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Власть отца в Древнем Риме. Древнейшие законы Рима 

предоставляли отцу неограниченную власть. Многочисленные и 

разнообразные права, которыми он был наделен по закону, можно 

разделить на три категории смотря по тому, выступает ли отец 

семейства в качестве религиозного главы, хозяина семейной 

собственности или же судьи. 

I. Отец является верховным руководителем во всем, что касается 

домашней религии: он распоряжается всеми обрядами домашнего 

культа, как ему вздумается или, вернее, как ими распоряжался его 

отец. Никто из домочадцев не оспаривает его верховной жреческой 

власти. Само государство и его понтифики не могут ни в чем 

изменить распоряжений домовладыки. Как жрец домашнего очага, он 

не имеет над собой никого старшего. 

В качестве религиозного главы он отвечал за непрерывность 

культа, а следовательно, и за непрерывность рода. Все, что касается 

этой непрерывности, – а в этом его главная забота и главная 

обязанность, – зависит от него одного. Отсюда вытекает целый ряд 

прав. 

Право признать или отвергнуть новорожденного ребенка. Это 

право принадлежит отцу, как по римским, так и по греческим 

законам. Хотя оно и варварское, но не стоит в противоречии с 

основами семейного строя. Кровное родство, даже если оно и не 

подвергается сомнению, еще недостаточно для допущения в 

священный круг семьи; необходимо также согласие ее главы и 

приобщение к культу. Пока ребенок не приобщен к домашней 

религии, он ничто для отца. 

Право прогнать жену в случае бесплодия, так как род не должен 

прекращаться; или же в случае прелюбодеяния, так как потомство 

должно быть чистым, без всякой примеси. 

Право выдавать замуж дочь, т. е. уступать другому власть, 

которую он имеет над ней. Право женить сына: женитьба сына имеет 

большое значение для продолжения рода. 

Право эмансипировать, т.е. исключать сына из семьи из 

семейного культа. Право усыновлять, т.е. вводить чужого в культ 

домашнего очага. 

Право назначать перед смертью опекуна жене и детям. 

Все эти права принадлежали исключительно отцу и никому 

другому из членов семьи. Жена не имела права развода, по крайней 

мере в более древние времена. Даже сделавшись вдовой, она не могла 
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ни эмансипировать, ни усыновлять. Ей никогда не принадлежало 

право опеки, даже над собственными детьми. В случае развода дети 

оставались при отце. Она никогда не имела власти над детьми. Для 

замужества дочери не требовалось ее согласие. 

II. Собственность признавалась первоначально принадлежащей 

всему роду, как предкам, так и потомкам. Эта собственность по самой 

природе своей была неделима; в каждой семье мог быть только один 

собственник — сама семья, и только один владелец— отец семьи. 

Собственность не могла быть разделена и находилась целиком в 

руках отца. Ни жена, ни сын не имели ничего своего. Право 

распоряжения приданым тогда еще не существовало. Приданое жены 

полностью принадлежало ее мужу, который имел по отношению к 

нему права не только распорядителя, но и собственника. Все, что 

жена могла приобрести во время брака, попадало в руки мужа. Она не 

получала обратно даже своего приданого, когда становилась вдовой. 

Сын был в таком же положении, как и жена; ему ничто не 

принадлежало. Всякое дарение, сделанное в пользу сына, было 

недействительно, так как у него ничего не было своего. Он ничего не 

мог приобрести: плоды его работы, прибыль от торговли — все это 

принадлежало его отцу. Если какой-нибудь посторонний человек 

делал завещание в пользу сына, то не сын, а отец получал наследство. 

Отец мог продать своего сына. В текстах мы не находим прямых 

указаний на природу договора купли-продажи, который при этом 

заключался, ни на ограничения, может быть, существовавшие в нем. 

Представляется вероятным, что проданный сын не становился 

абсолютным рабом покупателя. Отец мог требовать, чтобы сын бы 

продан ему обратно. В таком случае он получал снова власть над ним 

и мог его вторично продать. Закон двенадцати таблиц100 разрешает 

повторять эту продажу до трех раз, но заявляет, что после 

троекратной продажи сын освобождается наконец от власти отца. 

                                                           
100

 Закон двенадцати таблиц – сборник законов древнеримского права V в. до 

н.э. В течение многих веков считался в Риме основным источником права. Свое 

название Законы получили в связи с тем, что были на 12 деревянных досках, 

выставлявшихся на городской площади. Никто поэтому не мог «отговариваться 

незнанием закона». От всякого вступающего в ряды граждан требовалось 

знание законов наизусть. Считалось, что без этого нельзя выполнять 

обязанности гражданина. Сами законы до нас не дошли. Они известны лишь в 

отрывках, которые сохранились в сочинениях древних авторов, в особенности 

юристов. 
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III. Плутарх сообщает нам, что в Риме жены точно так же, как и 

дети, не могли являться в суд даже в качестве свидетелей. Из всей 

семьи один только отец имел эту привилегию. За то он нес и 

ответственность за преступления, совершенные кем-либо из его 

домочадцев. 

Если сын или жена были лишены государственного суда, так это 

потому, что они подчинялись суду домашнему. Их судьей был глава 

семейства, который творил суд на основании своей власти отца и 

мужа, от имени рода и пред очами домашних богов. 

Тит Ливии рассказывает, что сенат, желая искоренить в Риме 

вакханалии, постановил предавать смертной казни всех, кто будет в 

них участвовать. Это постановление легко было применять к 

гражданам; но совсем иначе с женщинами, которые оказывались не 

менее виновными; тут возникло весьма серьезное затруднение: 

женщины не были вовсе подсудны государству, только семья имела 

право судить их. Сенат отнесся с уважением к этому старому обычаю 

и предоставил отцам и мужьям произнесение над женщинами 

смертного приговора. 

Право суда, которое отец семьи имел над своими домочадцами, 

было полное, и на его решение не могло быть апелляции. Он мог 

приговаривать даже к смертной казни, как это делал магистрат 

города. Никакая власть не имела права изменить его решений. «Муж, 

– говорит Катон Старший, – судья своей жены, и его власть не имеет 

границ: он делает, что хочет. Если жена совершила проступок – он ее 

наказывает; если она выпила вина – он ее приговаривает; если она 

вступила в связь с другим – он ее убивает». Такое же право имел он 

по отношению к детям. Валерий Максим упоминает о некоем Атилле, 

который убил свою дочь за то, что она дурно себя вела; известен 

случай, когда отец предал смертной казни своего сына, 

участвовавшего в заговоре Каталины. 

Подобного рода случаи весьма многочисленны в римской 

истории. Было бы, впрочем, ошибочно думать, что отец имел 

неограниченное право убивать своих детей. Он был их судья; если он 

их и казнил, то лишь на основании своего права суда. 

Кроме того, нужно заметить, что авторитет отца не был 

произволом. Он основывался на верованиях, которые коренились в 

глубине душ, и в этих же самых верованиях он находил и себе 

ограничение. Так, например, отец имел право изгнать сына из семьи, 

но он в то же время знал, что, если поступить таким образом, род 
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может прекратиться и маны его предков подвергнутся вечному 

забвению. Он имел право усыновить чужого, но религия запрещала 

это делать, если у него был родной сын. Он был единственным 

владельцем имущества; но он не имел права, по крайней мере 

вначале, отчуждать его. Он мог прогнать свою жену, но при этом ему 

приходилось решаться порвать религиозную связь, которую брак 

устанавливал между ним и его женой. Таким образом, религия 

налагала на отца столько же обязанностей, сколько давала ему прав. 

Домашний суд. Современные юристы часто старались 

определить состав, компетенцию и процедуру домашнего суда; но все 

их изыскания ни к чему не приводили. Да оно и понятно. В самом 

деле, судебная власть отца не имеет ничего общего с 

государственными магистратурами: она определяется не законами, а 

нравами и обычаями. Ее авторитет, представляя собою род домашней 

цензуры, был чисто нравственным, и ее организация, изменчивая и 

неопределенная, зависела только от обычая и никогда не была 

предметом законодательной регламентации.  

Она выступает во всех значительных случаях семейной жизни: 

она играет руководящую роль и при обручении молодой девушки, и 

при совершеннолетии, когда юноша, выходя из-под опеки, надевает 

тогу мужчины; она является блюстительницей интересов сирот, она 

сопутствует домовладыке, когда тот судит и наказывает проступки 

своей жены или детей.  

Без сомнения, при всех этих разнообразных обстоятельствах, 

собрание домочадцев не имело никакой принудительной силы, не 

опиралось ни на какой авторитет закона: глава семьи, который бы 

прогнал свою жену, или казнил своего сына, не собрав для суда над 

ними родных и друзей, или же вопреки их постановлению, не 

нарушил бы этим никакого закона; но он восстановил бы против себя 

общественное мнение, подвергся бы порицанию цензора и даже 

уголовному обвинению в народном собрании, которое, являясь 

одновременно и законодателем, и судьей, могло выступить в случае 

молчания закона на защиту попранной нравственности. 

На основании обычая, домашний суд был наделен особой 

властью по отношению к женщине. Часто государство, без сомнения 

для того, чтобы избежать скандала, поручало ему привести в 

исполнение приговор, произнесенный над женщиной общественным 

судом. Женщина в течение всей своей жизни оставалась подчиненной 

нравственному авторитету этого семейного совета. Если она 
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находилась под властью отца, этот совет заседал при отце; когда она 

оставалась сиротой, этот совет оберегал ее нравственные интересы, 

как опекун – интересы имущественные.  

Наконец, даже когда она выходила замуж, ничто, по-видимому, 

не изменялось ни в правах, ни в составе этого совета, если не считать 

прибавление нового члена – мужа. Он так же, как и отец, неизменно 

созывал совет родных жены всякий раз, когда дело шло о суде над 

ней и о ее наказании. Отец и муж встречались, таким образом, на 

одном и том же семейном собрании, где власть мужняя и власть 

отцовская действовали во взаимном согласии. 

Дети. Рождение ребенка было большим праздником для 

римлянина. Если семья носила в это время траур, она снимала его, 

так как новорожденный должен был утешить в потере умершего. 

Радость родителей выражалась публично в наружных украшениях 

дома, двери которого покрывались венками из цветов. Внутри дома 

принимали в это время бесчисленных посетителей: родные, друзья 

являлись поздравить отца, повидать мать, расхвалить ее, а также 

принять участие в общей радости и в празднестве. 

Новорожденного кладут у ног отца, и если тот подымет его, 

значит, он признает его своим и хочет, чтобы его вскормили; 

оставляя же его лежать у ног, он как бы заявляет, что отказывается от 

ребенка и бросает его на произвол судьбы. Тогда младенца выносят 

на дорогу, где он умирает от голода и холода, или становится 

добычей собак, или же подбирается особыми предпринимателями 

которые эксплуатируют нищих; редко какая-нибудь чужая семья 

усыновит его. 

Ребенка, которого признал отец, заворачивают в белый 

свивальник, который придает его тельцу совершенно прямое 

положение; это делается из страха, чтобы какое-нибудь резкое 

движение не изуродовало его членов. Мать становится предметом 

усиленных забот и попечений, причем имеется в виду не только 

оградить ее здоровье, но и отстранить от нее всякие несчастья, для 

чего грудь ее обматывают повязками, сделанными в храме. Ее 

защищают от возможных нападений Сильвана, огненного змея, 

который, как говорят, прячется в постели женщины. Чтобы защитить 

ее от этого божества, три человека держат караул вокруг дома, 

причем один из них вооружается топором, другой — пестом от 

ступки, а третий весьма скромным оружием — щеткой. Первые два 

ударяют в порог своими орудиями, а третий метет его. Этого 
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достаточно, чтобы обратить в бегство Сильвана в случае, если ему 

придет желание явиться. Кроме того, в течение восьми дней кряду 

посылаются мольбы к Луцине и Диане, а также совершается особая 

церемония в честь Юноны. 

На восьмой день после рождения, если это девочка, и на 

девятый, если это мальчик, ребенок подвергается очищению, ему 

дают имя и обращаются за него с мольбой к Паркам, которые держат 

в руках его судьбу. Этот день называется люстральным, а все 

предшествующие дни «первоначальными». По этому случаю 

собирается весь род, и одна из самых престарелых родственниц 

начинает совершение обряда: она берет ребенка из колыбели и 

средним пальцем, омоченным в слюну, трет ему лоб и губы, чобы 

оградить его от всякого колдовства; затем она слегка ударяет обеими 

руками и высказывает ему пожелания всякого благополучия. 

Большая часть римлян поручают вскармливание своих детей 

кормилицам. Богатые имеют для этого рабынь. Бедные же, которые 

не в состоянии купить мамку, нанимают ее. На масляном рынке 

существовал род постоянной биржи для женщин, торгующих своим 

молоком. Они стоят обычно около одной колонны, которая поэтому и 

получила название молочной колонны. Кормилица старается развлечь 

ребенка, забавляя его погремушками, успокоить его крики и слезы, 

усыпить его пением и укачиванием; она прекращает его капризы 

запугиваниями: пугает его ларвами и маниями – божествами, 

которые, говорят, вырвались из ада. 

Когда ребенок немного подрастет, он забавляется 

всевозможными играми: играет в мячик, которым дети 

перебрасываются или который бросают в стену, в кубарь – маленький 

конус из букса, который они вертят на земле при помощи длинного 

ремня; они бьют его горизонтально, и под их постоянными ударами 

кубарь описывает множество неправильных кругов.  

Более спокойные дети скачут на длинных палках, 

изображающих лошадь, запрягают мышей в маленькие повозочки, 

мучают черных дроздов, ворон, утят и перепелов; сооружают хижины 

из кусочков дерева, играют в чет или нечет, бросают вверх динарии с 

головой Януса на одной стороне и кораблем на другой, кричат, 

стараясь угадать, «голова» или «корабль», причем выигрывает тот, 

кто угадал верно; проигравший подставляет ляжку, а выигравший 

бьет по ней. Другие играют в прятки: пока все прячутся, один стоит, 

закрыв глаза обеими руками; когда все спрятались, то криком его 
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извещают, что он может отправиться на поиски; первый, кого он 

найдет и тронет раньше, чем тот добежит до определенного места, 

должен, в свою очередь, искать других в следующий раз. 

Или многие дети собрались вокруг амфоры, врытой в землю; 

каждый из них по очереди становился на определенном расстоянии 

от амфоры и, взяв орех, старался им попасть в ее узкое горлышко. 

Рядом с ними виднелась кучка из четырех орехов; требовалось пятым 

орехом сбить эту кучку; тот, кто это делал, выигрывал их. В другом 

месте на полу был начерчен мелом треугольник с поперечными 

линиями, на этих чертах дети ставили орехи, потом по очереди 

каждый катил свой орех в треугольник. Если он оставался там, то 

играющий получал все, что стояло на каждой черте, пройденной его 

орехом или только тронутой им. Самым лучшим ударом считался тот, 

когда орех пройдет все черты и в то же время не выкатится из 

треугольника. 

Самые большие играли в солдаты или в суд. Здесь был 

трибунал, пучки прутьев, ликторы, место судебных заседаний. 

Приводили обвиняемых, защищали их, разбирали тяжбы, а судьи 

важно произносили обвинительный или оправдательный приговор. 

Осужденных тотчас уводили маленькие ликторы и запирали в 

соседнюю комнату, означавшую тюрьму. 

Надевая мужскую тогу, мальчик вводился тем самым в свет, 

принимался в число деятельных граждан. Происходило это обычно, 

когда ему исполнялось 17 лет. В этот день отец вручал юноше 

совершенно белую тогу. С утра этого дня мальчик снимал с себя 

буллу – золотой или медный медальон, который он носил на шее с 

самого рождения в качестве амулета, предохраняющего от порчи и 

дурного глаза, и вешал ее на шею домашним ларам.  

Затем он надевал тогу в присутствии родителей и друзей дома. 

Вместе с ними он отправлялся в храм, чтобы принести богам жертву 

и отслужить молебен, после чего шествие отправлялось на форум, 

чтобы представить юношу народу и государству, членом которого он 

с этих пор становился. Торжественное облачение в мужскую тогу 

происходило обыкновенно 17-го марта в день Либералий (праздника 

в честь Вакха). Что касается полного совершеннолетия, то его 

молодой человек достигал в возрасте 25 лет. 



 171 

Приложение. СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА 
I. Семь «старых» чудес света

101
 

1. Пирамида Хеопса в Гизе  

2. Висячие сады Вавилона (Висячие сады Семирамиды) 

3. Статуя Зевса в Олимпии  

4. Храм Артемиды в Эфесе  

5. Мавзолей в Галикарнасе  

6. Колосс Родосский  

7. Фаросский маяк в Александрии 
В своей «Естественной истории» Плиний Старший, рассказывая 

о том, как собирали разрозненные фрагменты статуи Колосса 

Родосского в I веке, поражается тому, что палец его руки не мог 

удержать один человек и размером такой палец был больше иной 

статуи, а руки и ноги колосса на местах излома казались громадными 

пещерами. 

Во времена Плиния Колосс лежал там, где упал когда-то во 

время разрушительного землетрясения. Но даже в таком виде он 

свидетельствовал о внушительном и устрашающем величии 

создавшего его народа. 

Семь чудес подчас творят с людьми странные вещи: спустя 

примерно восемнадцать веков после того, как Плиний дал свое 

описание, многолетние раскопки, целью которых были поиски храма 

Артемиды в Эфесе, привели английского археолога Дж.Т. Вуда на 

грань физического и эмоционального истощения.  

Пирамиды конечно же провоцировали искателей приключений 

на бесчисленные попытки найти золото, богов или мистическое 

просветление.  

А аквалангисты, погружаясь на средиземноморское дно, и по 

сей день продолжают поиски великого маяка в Александрии. 

Каждое из семи чудес античного мира было уникальным 

произведением, продуктом своего рода мании величия в 

архитектуре, инженерной мысли и мастерстве художников. 

Размеры сооружений позволяют предположить, что их 

создатели разделяли антропоцентрический взгляд Протагора согласно 

которому «человек есть мера всего». 

                                                           
101
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Примерно в 130 году до н. э. древнегреческий поэт Антипатр 

Сидонский составил перечень чудес света, очень схожий с нашим. 

Еще раньше, во времена греческого историка Геродота, т.е. в V веке 

до н. э., существовали легенды об удивительных красотах и 

диковинах, которые видели путешественники; эти диковины, 

поражавшие их своим великолепием и размером, в конце концов 

стали называть чудесами. Часто их перечисляют в хронологическом 

порядке. 

1. Пирамида Хеопса в Гизе. До XIX века никому не удавалось 

создать постройку, которая бы сравнилась по величине с гробницей, 

созданной для фараона Четвертой династии Хуфу, или Хеопса, 

приблизительно в 2560 году до н. э.  

Для Геродота пирамиды были такими же древними, как он сам 

— для нас. Наибольшая из всех Великая пирамида — самое древнее 

из чудес света, намного превосходящее по возрасту все остальные, и 

при этом единственное, дошедшее до нас почти неразрушенным.  

На протяжении почти сорока четырех столетий эта пирамида 

высотой немного более 147 метров оставалась самой высокой 

постройкой в мире — всего на 8 метров ниже здания Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке. Интересно, сможет ли хоть 

какое-то из зданий или памятников XX века сохраниться скажем до 

6560 года? 

Постройка начиналась с укладки ступенчатых рядов из камней. 

Промежутки между камнями заполнялись сверкающим белизной 

туранским известняком, который доставляли с восточных гор, оттуда, 

где в настоящее время находится Каир.  

Наклонные стороны пирамиды должны были символизировать 

лучи бога Солнца Ра, падающие с вершины на землю под углом чуть 

меньше 55 градусов. Длина сторон у основания около 233 метров. 

Несмотря на то, что у древних строителей не было точных 

современных приборов, разница между самой длинной и самой 

короткой стороной составляет всего 20 см. Площадь основания — 

13,1 акра, на таком пространстве могли бы свободно разместиться 

собор Св. Петра в Риме, миланский и флорентийский соборы, 

Вестминстерское аббатство и собор Св. Павла в Лондоне 

Пирамида Хеопса состоит из 2,3 миллиона гранитных блоков, 

весом около 2,5 тонны каждый. Блоки поднимали с помощью катков 

и волокуш, сделанных из бревен, и затем втаскивали на место без 
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блоков и лебедок, которые изобрели лишь спустя два с половиной 

тысячелетия. 

Историк Диодор Сикул (ок. 60-30 до н. э.) утверждал, что 

строительство пирамиды, на котором работали 360 тысяч человек, 

продолжалось около двадцати лет. По оценкам Геродота, рабочих 

было около 100 тысяч; он даже попытался определить, в какую 

огромную сумму обошлись редька, лук и чеснок, которыми кормили 

строителей.  

Современные ученые считают, что пирамида строилась группой 

искусных мастеров от 500 до 1000 человек, руководившей рабочими 

(от 5 до 7 тысяч человек), которые стекались на строительство 

пирамиды со всего Египта. Рабочие не были рабами, как полагали 

раньше. Их жилища, раскопанные недавно, напоминают пирамиды в 

миниатюре, сходство довершают маленькие фальшивые дверцы. 

Вход в пирамиду Хеопса, замаскированный, находился с 

северной стороны, то есть был обращен к Полярной звезде. Внутри 

гробницы ветвятся и расходятся многочисленные коридоры. Самый 

большой коридор, Великая галерея, идет под углом вверх, к центру 

пирамиды. Своды галереи длиной около 50 м и высотой 9,3 м 

поддерживались балками, чем галерея отличалась от других образцов 

архитектуры Древнего Царства. 

По этому восходящему пути двигалась погребальная процессия 

с телом Хуфу, направляясь к погребальной камере. Деревянные балки 

удерживали над головами идущих громадные гранитные блоки. 

Погребальная камера в плане представляет собой 

прямоугольник с соотношением сторон точно 1:2 – 11,4 м в длину и 

5,7 м в ширину. Она была высотой 6,4 м, а плоская кровля состояла 

из гранитных плит общим весом 400 тонн После того как 

погребальная процессия вышла наружу, внутри осталась группа 

рабочих; они удалили поддерживающие каменный потолок 

деревянные балки, таким образом завалив проход в погребальную 

камеру. Затем рабочие выбрались наружу через узкий и извилистый 

проход, тщательно замаскированный в камнях над галереей. 

Несмотря на все эти предосторожности, через двести пятьдесят 

лет в пирамиду забрались воры. Однако им не удалось ничего найти. 

В 1954 году в герметичной шахте, заваленной 41 огромным блоком 

туранского известняка, на южной стороне пирамиды была 

обнаружена солнечная лодка Хеопса. Она была длиной более 30 м и 

выполнена из 1274 кусков дерева, скрепленных без единого 
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металлического гвоздя. Судно, которое, по-видимому, несло тело 

Хеопса по Нилу к месту захоронения, было предназначено и для 

дальнейшего, загробного путешествия фараона-бога. 

2. Висячие сады Вавилона. Ссылаясь на более ранние 

источники, римский историк Квинт Курций Руф (середина I века н. 

э.) писал, что деревья в Садах были в среднем 4 м в окружности и 

16,5 м в высоту. Легенды об этом сказочном лесе с деревьями, 

подобными башням, и крытых ярусными крышами садах, 

возносящихся высоко в небо, рассказывали уже в древности 

греческие поэты, украшавшие их историями о любви царя и его 

возлюбленной, страдавшей от тоски по родине. 

Висячие сады считались созданием Навуходоносора II (годы 

правления ок. 605—ок. 561 до н. э.), вавилонского царя. Вавилон, 

величественная столица его царства, располагался на берегу Евфрата, 

на территории современного Ирака. Именно Навуходоносор 

разрушил Иерусалим в 586 году до н. э. и обрек евреев на 

вавилонский плен. Но вот однажды грозного владыку посетила 

любовь, тогда-то он и велел посадить Сад из деревьев, цветов и 

кустов для своей супруги (или наложницы) Амитис (Семирамиды), 

тосковавшей по пышной зелени своей родины Мидии (северо-

западный Иран). 

Как писал Филон из Византии (конец III века до н. э.), самым 

удивительным в Садах, разбитых внутри царского дворца, было то, 

что они покоились на каменных колоннах, так что люди могли 

проходить под ними, в то время как рабочие распахивали и 

обрабатывали поля прямо над их головами.  

Этот и некоторые другие писатели-историки оставили 

подробные описания Садов (которые казались им «висящими в 

воздухе»), касаясь всего, начиная от корней и почвы до системы 

ирригации пяти кирпичных террас, возвышающихся одна над другой 

на 16,5 м и соединенных мраморными лестницами.  

Современные ученые-гидравлики полагают, что деревянные 

поршневые насосы, по-видимому, накачивали воду из Евфрата на 

высоту около 100 метров в цистерны, расположенные на самой 

верхней террасе. 

Несмотря на то что мы располагаем очень живыми и яркими 

описаниями Садов, все они — не из первых рук. В клинописных 

табличках из самого Вавилона не сохранилось ни одного описания 

садов; более того — нет ни одного достоверного свидетельства 
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очевидца. Геродот, живший через сто лет после создания Садов, ни 

словом не обмолвился о Чуде, описывая Вавилон. 

Похоже, что одно из семи чудес, а именно Висячие сады, было 

лишь легендой. Но детальные описания все же дразнят ложными 

надеждами. «Каждая сторона парка была протяженностью более 133 

м, а так как, чтобы войти в него, необходимо было подниматься 

вверх, как по склону холма, отдельные части сооружения 

возвышались ступенями одна над другой, в целом же оно напоминало 

по внешнему облику театр», — писал Диодор Сикул в 50-е 

годы до н.э. 

3. Статуя Зевса в Олимпии. «Хотя сам храм очень велик, 

скульптора можно покритиковать за несоблюдение правильных 

пропорций. Он представил Зевса сидящим, но голова его почти 

касается потолка, так что создается впечатление, что если Зевс придет 

в движение и встанет, то с храма слетит крыша».  

Греческий географ Страбон (ок. 63 г. до н. э. — ок. 24 н. э.) 

метко уловил то, чем особенно поражала путешественников статуя 

Зевса, созданная в месте проведения священных Олимпийских игр в 

честь громовержца: ее грандиозная, неукротимая мощь. 

Дорический храм Зевса в Олимпии, на западном побережье 

Греции, был построен в 460 году до н. э. архитектором Либоном. Он 

изначально не предназначался для того, чтобы быть местом собрания 

верующих. Зато в день, когда проходила ровно половина игр, 

множество людей стекались к громадному алтарю снаружи от храма, 

где приносили жертву Зевсу — убивали и сжигали сто быков, 

называлось такое жертвоприношение «гекатомба». 

Жители Олимпии обратились к афинскому скульптору Фидию с 

просьбой создать для них изображение бога. Великий художник, 

автор скульптурных изображений на метопах, фризах и фронтонах 

Парфенона, был изгнан из Афин из-за сфабрикованного обвинения в 

том, что он украл часть золота, предназначенного для статуи Афины, 

которую он готовил для Парфенона.  

В Олимпии Фидий создал статую Зевса из золота и слоновой 

кости в 430 году до н.э. Статуя возвышалась на деревянном или 

каменном пьедестале - более 13 метров, то есть была высотой с 

трехэтажный дом. Зевс восседал на высоком троне из древесины 

кедра, ножки которого были украшены изображениями сфинкса в 

Фивах, хватающего детей, и крылатыми фигурами Ники (богини 

победы).  
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Сидящие фигуры сфинксов — чудовищ с женской головой, 

телом льва и орлиными крыльями — поддерживали подлокотники 

трона. Кроме них статую обрамляли фигуры Аполлона, Артемиды и 

Ниобы с ее убитыми детьми. 

Греческий путешественник Павзаний (ок. 150 г. н. э.) писал о 

статуе: «На голове его лепной венок из оливковых ветвей. В правой 

руке он держит фигуру Виктории, сделанную из слоновой кости и 

золота... В левой руке он сжимает скипетр, инкрустированный 

всевозможными металлами, увенчанный орлом Сандалии и тога Зевса 

сделаны из золота и украшены изображениями животных и лилий. 

Трон отделан золотом, драгоценными камнями, эбонитовым деревом 

и слоновой костью».  

Христианский писатель Клемент Александрийский (ок. 150—ок. 

220) упоминал, что на пальце Зевса читалась надпись: «Пантаркес 

прекрасен». Пантаркес был победителем юношеских соревнований по 

борьбе на 86 Олимпийских играх (436 до н. э.), и принято считать, что 

таким способом Фидий отдал должное своему возлюбленному.  

Другая легенда рассказывает о том, как, окончив работу над 

изображением бога, Фидий попросил Зевса подать какой-нибудь знак, 

если ему нравится изображение. В то же мгновение среди ясного неба 

прогрохотал гром, и прямо в черный мраморный пол ударила молния. 

Более восьми веков восседал Зевс на троне в Олимпии. В 391 

году н. э. христианское духовенство вынудило римского императора 

Феодосия I закрыть храм и наложить запрет на проведение языческих 

игр. Статую перевезли во дворец в Константинополе, а в 462 году 

случился пожар; сгорел и сам дворец, и статуя. Сам великолепный 

храм в Олимпии, заброшенный, лишившийся своих почитателей, был 

постепенно разрушен пожарами, наводнениями, оползнями и 

землетрясениями. 

4. Храм Артемиды в Эфесе. Строго говоря, сначала было два 

алтаря и храм, а позднее — два огромных мраморных храма, 

возведенных в разное время, но на одном и том же месте, в Эфесе, 

процветающем греческом порту в Ионии (западное побережье 

современной Турции).  

Четвертое сооружение начали возводить в середине VI века до 

н. э. Его частично финансировал Крез, царь Лидии, богатство 

которого вошло в легенду. Архитекторами были Керсофрон и его сын 

Метагенес с Крита, а среди многочисленных мастеров, кто работал 
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над украшением храма, были великие художники древности Фидий и 

Поликлет.  

Великолепное здание сжег до основания Герострат — 

ничтожный человечек, пожелавший войти в историю, расчет 

которого, что потомки будут помнить имя разрушителя храма, 

оказался, к сожалению, психологически верен.  

Пожар случился 21 июля 356 года до н. э. Есть поверье, что в ту 

самую ночь на свет появился Александр Македонский. Легенда 

гласит, что Артемиды не было в Эфесе и она не смогла защитить свое 

жилище именно потому, что в это время присутствовала при 

появлении на свет будущего великого завоевателя Азии. 

Строительство храма эпохи поздней классики было начато, 

вероятно, около 350 года до н. э., и новое здание сохранило многие 

детали стиля и оформления своего предшественника. Приблизившись 

к храму, посетители сначала, не входя, задерживались во внешнем 

дворике, чтобы полюбоваться украшенным фронтоном, вознесшимся 

высоко над входом. Лепные фигуры амазонок с обеих сторон 

украшали вход, за которым открывался целый лес сверкающих 

белизной мраморных колонн. 

Мраморные ступени окружали здание, самая верхняя 

переходила в террасу шириной 120 м и длиной более 143 м. Размеры 

собственно храма были 60х117 м. Неясно, был ли храм полностью 

крытым, или над внутренним двориком крыши не было. Внутри 

поражала взор колоннада из 127 ионических мраморных колонн 

высотой 20 м, которые покоились на лепных четырехугольных 

основаниях. Рассказывали, что колонны были дарами 127 разных 

царей. 

Храм Артемиды просуществовал до 262 года н.э. и только тогда 

был разрушен остготами. В 401 г. то, что еще оставалось от некогда 

прекрасного здания с изящными, элегантными колоннами, было 

разрушено членами ордена иоаннитов. 

5. Мавзолей в Галикарнасе. Эта величественная постройка из 

белого мрамора, давшая имя многим монументальным гробницам и 

усыпальницам будущих веков, была единственным из семи чудес, 

возведение которого легенда приписывает женщине, Артемизии, 

жене и сестре Мавзола, сатрапа Карии (годы правления 377—353 до 

н. э.). Рассказывают, что она питала такую любовь к своему брату-

супругу, что после сожжения его останков смешала пепел с водой и 
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залпом осушила чашу, а после того приступила к постройке мавзолея 

в Галикарнасе (юго-запад современной Турции). 

Архитектором должен был стать Пифий из Прины, возможно, 

вместе с Сатиром Паросским. Сложная форма усыпальницы, 

вероятно, потому такова, что была призвана объединить черты трех 

различных цивилизаций — ликийской, греческой и египетской — в 

многоярусном строении.  

В основании мавзолей был прямоугольным, размером 

приблизительно 33х42 м. Высота мавзолея была 46,7 м — то есть с 

десяти-тринадцатиэтажный дом. Состояла постройка их трех 

основных частей: прямоугольного ступенчатого основания высотой 

20 м; средней части — колоннады из тридцати шести ионических 

колонн высотой 12,5 м; а над всем этим возвышалась ступенчатая 

пирамидальная крыша.  

Двадцать четыре ступени крыши поднимались на 7,5 м над 

плоской поверхностью, а еще выше, доминируя над всей постройкой, 

высилась ок. 7 метров мраморная квадрига — возможно, с фигурами 

Мавзола и Артемизии в колеснице. Захоронение — камера с 

саркофагом из белого алебастра, с отделкой золотом, — по-

видимому, покоилось между колоннами на пьедестале. 

Снаружи мавзолей был декорирован большим количеством 

фризов и скульптурных изображений людей, львов, коней и других 

животных в натуральную величину и большего размера. По 

свидетельствам, украшения каждой из четырех сторон гробницы 

были заказаны одному из четырех греческих скульпторов: Скопасу, 

Бриаксу, Тимофею и Леокару. 

Гробница сохранялась практически нетронутой до XIII века, 

когда частично была разрушена землетрясением. По иронии судьбы 

именно те фрагменты постройки, которые тогда оказались глубоко 

под землей, в довольно хорошей сохранности дошли до наших дней.  

В XV веке то, что еще оставалось от мавзолея, использовали 

рыцари ордена иоаннитов для постройки замка-крепости. Они 

разобрали гробницу по камешку, а скульптурные изображения и 

статуи разбивали и размалывали в порошок, чтобы получить известь. 

Несколько десятков фрагментов фриза, живо изображающего битву 

греков с амазонками, вместе с десятками других элементов 

(например, статуями львов) были встроены в стены замка в качестве 

украшения. 



 179 

Фриз был извлечен из стен в 1846 году и отправлен в 

Британский музей в Лондоне, где до сих пор являет собой один из 

самых лучших образцов древнегреческой скульптуры. В 1857 году 

английский антиквар Чарльз Т. Ньютон обнаружил место, где стоял 

мавзолей, и постепенно раскопал множество архитектурных деталей, 

отдельных камней и фрагментов статуй (в том числе и тех, которые 

определили как скульптурные изображения Мавзола и Артемизии). 

Эти бесценные предметы тоже попали в Британский музей, заняв 

свое место рядом с фрагментами амазонского фриза. 

6. Колосс Родосский. В 305 году до н. э. семьдесят тысяч 

македонцев под предводительством Деметрия Полиокрета (что 

означает «Завоеватель городов») осадили цветущий город на острове 

Родос. Только на следующий год было достигнуто мирное 

соглашение и захватчики сняли осаду.  

На Деметрия произвели огромное впечатление 

фортификационные укрепления Родоса, которые устояли перед его 

катапультами, бронированными башнями и прочими осадными 

орудиями. 

Жители Родоса продали военное снаряжение и на вырученные 

деньги возвели невероятных размеров статую своего покровителя — 

бога Солнца, Гелиоса. Кар из Линда (города на Родосе) — скульптор, 

избранный родосцами для выполнения работы, — и его помощники, 

мастера бронзового литья, трудились двенадцать лет (ок. 292-280 гг. 

до н. э.). 

Бронзовая статуя была укреплена изнутри гигантскими 

каменными блоками и железными стержнями, и фигуру возводили 

постепенно: когда были закончены ступни, вокруг них насыпали гору 

земли, на которую взбирались рабочие, трудившиеся над 

изготовлением лодыжек. По мере того как статуя росла, готовые ее 

части скрывались под земляной насыпью. 

Законченная статуя была высотой более 360 метров. И это, 

безусловно, была самая высокая статуя античности.  

Для сравнения: Статуя Свободы, горделиво называемая «Новым 

Колоссом», возвышается всего лишь чуть более 50 м. Почти ничего 

не известно о том, как выглядел Колосс, и даже о том, где находилась 

статуя, — мы знаем лишь, иго она никогда не стояла ни в одном из 

родосских портов. 

Скорее всего, Колосс представлял собой обнаженную фигуру 

бога Солнца, поднимающего в одной руке факел, а в другой — пику, 



 180 

опираясь на нее. Ноги бога были плотно сдвинуты, чтобы придать 

фигуре устойчивость колонны. 

Колосс простоял немногим более полувека. Мощное 

землетрясение в Родосе (приблизительно в 224 году до н. э.) сильно 

разрушило город, а статуя дала трещину в самом слабом месте — в 

коленях. Родосцы получили предложение от египетского фараона 

Птолемея III покрыть все расходы по восстановлению великого 

монумента. Однако оракул запретил им восстанавливать Колосса, 

который пролежал там, где упал, почти девятьсот лет. 

В 653 году н. э. на Родос вторглись арабы. Они разобрали на 

фрагменты остатки разбитого Колосса, морем переправили их в 

Малую Азию и распродали как металлолом еврейским купцам из 

Сирии. Все следы Колосса исчезают, как след каравана из девятисот 

верблюдов, на которых, по преданию, вывозили фрагменты. 

7. Фаросский маяк в Александрии. Последним по времени 

постройки из семи чудес был первый в истории маяк, построенный по 

архитектурному проекту. Он получил название Фарос по маленькому 

островку невдалеке от устья Нила, на котором был построен, — и дал 

имя маяку во французском (phare), итальянском (Jaro) и испанском 

(faro) языках. 

Фарос лежал перед портом Александрии, города, основанного 

Александром Македонским в 332 году до н. э., сразу после 

завоевания им Египта. Город быстро рос, и, поскольку береговая 

линия Египта не изобиловала ориентирами, вскоре возникла 

потребность помочь судам безопасно входить в гавань.  

Работы по строительству маяка были начаты при Птолемее I — 

друге детства Александра и фараоне, правившем Египтом с 305 по 

282 г. до н.э. Постройка была завершена приблизительно в 280 году 

при его сыне и наследнике, Птолемее II Филадельфе (284—246 гг. до 

н. э.). 

Проект создал Сострат Книдский (возможно, он же и 

финансировал строительство). На древних монетах до нас дошли 

изображения трехъярусной башни с прямоугольными окнами на все 

стороны.  

Маяк состоял из трех этажей. Самый нижний этаж был 

квадратным в основании, высотой 61 м, цилиндрической формы; 

средний — восьмиугольным, высотой 30 м; третий — высотой 74,5 м 

— был цилиндрической формы и окружен широкой спиральной 

оградой. На самом верху стояла 5,3 м статуя — возможно, это было 
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изображение Александра Македонского или фараона Птолемея I в 

образе бога Солнца Гелиоса. 

Общая высота, включая основание фундамента, была около 128 

м, что соответствует высоте сорокаэтажного здания. Ночью в 

основании Фароса жгли дрова, и свет от костра отражали огромные 

зеркала, возможно из полированной бронзы, расположенные на 

самом верху.  

Свет маяка был виден в Средиземном море на расстоянии 30-40 

миль (50-60 км) от берега. В дневное время зеркала отражали 

солнечный свет, обозначая для моряков место безопасного входа в 

порт. 

Фарос был поврежден землетрясением в 956 году н. э., а более 

поздние землетрясения в 1303 и 1323 годах окончательно разрушили 

его, превратив в руины. Группа археологов и подводников недавно 

обнаружила на дне моря в районе Фароса более двух с половиной 

тысяч фрагментов архитектурных сооружений, в том числе 

пятнадцать гигантских гранитных блоков, предположительно, частей 

здания маяка. Каждая из этих глыб весит больше тридцати тонн.  

Находки множества статуй, скульптурных изображений львов, 

сфинксов, а также обелисков и колонн могут помочь по-новому 

представить себе Фарос и ту функцию, которую он, возможно, 

выполнял, — не просто маяка, но части архитектурного ансамбля, 

возможно, религиозного назначения. 

Семь чудес света завораживали очевидцев (скажем, Плиния) 

своими громадными размерами, величием и той неподражаемой 

легкостью, с которой они опровергали все рутинные представления о 

пределах человеческой фантазии, творческой мысли, технического и 

художественного гения. 

Каким образом были построены некоторые из этих 

великолепных образцов материальной культуры человечеств, до сих 

пор остается предметом споров и дискуссий. О других известно, как 

их строили; знаем мы и имена тех великих архитекторов, инженеров 

и скульпторов, чьему таланту они обязаны появлением на свет. А то, 

что они лежат в руинах — за исключением случая с вечными 

пирамидами, — лишь усугубляет наше благоговение, ибо тут мы 

сталкиваемся с непостижимыми силами, превосходящими сами 

Чудеса. 
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II. «Семь» «новых» чудес света  

Объекты, по мнению студентов радиотехнического факультета 

ТТИ ЮФУ, претендующих на роль чудес света: 

1. Пизанская башня 

2. Тадж-Махал 

3. Статуя Свободы 

4. Эйфелева башня 

5. Эрмитаж 

6. Храм Василия Блаженного 

7. Великая Китайская стена 

8. Лувр 

9. Доказательство теоремы Пуанкаре Г.Перельманом 

10. Торговый центр (башни-близнецы) в Нью-Йорке 

11. Электричество 

12. Сотовый телефон 

13. Интернет 

14. Генная инженерия 

15. Космическая станция мир 

16. Останкинская башня 

17. Изобретение процессора 

18. Кремль 

19. Полет в космос 

20. Кижи Искусственно созданные острова 

21. Моя девушка 
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