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ОТ РЕДАКТОРА
Издание учебника по культурологии - науке, в которой, пожалуй, всегда бьто 

более всего споров и дискуссий, несомненно, является значительнмм вкладом в 
реализацию Законов Республики Узбекистан " 06 образовании" и "Национальной 
программь! по подготовке кадров". Гуманизация обшества и гуманитаризация 
образования, характернме для современного мира процессь! диктуют необходимость 
подгошвки специалистов, соответствуклцих требованиям времени. Учебник написан 
на основании об1цеизвестнь1х памятников культурь!, которие показьшают 
закономерности развития об1цества.

Идея гуманитаризации образования как следствия необходимости формирования 
гуманистического обчдества начала формироваться в 60-е годь1 XX в. и бьта визвана 
информационннм взрьтом. Как известно, объем информации увеличивается согласно 
законам геометрической прогрессии. Естественннй ход исторического развития 
привел к появлению очень узких специализаций, что стало тормозом дпя дальнейшего 
развития наук, особенно фундаментальнмх. Известно, что наиболее крупнью открнтия 
II пол. XX века бьши сделанн на об1цих методических основах на сть1ке нескольких 
научннх дисциплин, при этом часто совсем не родственнмх. Поэтому первнми шагами 
гуманитаризации стало введение, сначала отдельннх гуманитарннх дисциплин 
(литературь!, истории, искусствоведения и т.п.) в учебнне программн вьюшей школь1, 
готовивших специалистов в области точнмх, технических, естественнь1х наук, так же 
как и программь! образования филологов, историков, религиоведов стали включать 
обязательнью предметь! - математику, физику, основь! обцей биологии и т.п. Таким 
образом, постепенно складивалась новая отрасль знаний, ставшая основой наук, 
включая понятия политической и экономической организации об^цества, его 
идеологического обоснования, проявляемне во всех видах и формах материалчной и 
духовной культурь!, но наиболее внразительно в художественном и литературном 
творчестве.



Образование и наука, как и все их подразделения (в том числе история, 
философия, социология), естественно стали составной частью науки культурологии, 
которая в настояшее время дает возможность системного подхода к оценке явлений 
об^цественной жизни и любих форм творчества.

Как известно, каждое издание подобного рода отражает современннй уровень 
науки, которой оно посвяшено. Не является искпючением из правила и данная книга. 
Кроме того, учебное пособие в определенной мере представляет компромисс между 
традиционнь1ми представлениями о проблемах культурологии и новаторскими, 
основанннми на новейших тенденциях в теории и практике культури. Поэтому в нем 
наряду с устоявшимися понятиями культурологии наличествуют и такие, которью еце 
не приобрели статуса культурологических категорий и понятий, но в силу растуидего 
взаимодействия культурологии с другими науками становится все более привнчними 
и используются дпя анализа актуальннх культурологических проблем. Стремление к 
новизне и охвату современннх проблем пронизнвает все раздели книги. Так, в 
разделе об1цих проблем культурологии можно найти вопрось!, посвяценнне 
культурной антропологии, культурной социологии, семиотики, взаимодействию 
культури и цивилизации, наряду с этим встречается, конечно, и обидеизвестное, что 
оправдано спецификой учебного характера

Книга состоит из трех разделов, в которнх раскрнваются концептуальнь1е основн 
культурологии, прослеживаются истоки и исторические судьбь! мировой культурьқ 
рассматриваемне в цивилизованном, хронологическом и стилистическом измерениях, 
отличаюциеся современностью и насьиценностью материала. Это позволяет авторам 
компактно осветить весь круг проблем данной дисциплинн, оставляя при этом право 
окончательной оценки или внбора дефиниций за читателем. Стоит отметить, что 
предлагаемая работа также обладает, наряду с информационной, аналитической, eû e 
и дидактической ценностью. Авторь! отбирают наиболее репрезентативнью чертн 
покальнь1Х культур и вьтвляет их историко-культурную ценность и национальное 
своеобразие.

Третий раздел учебного пособия посвя1цен отечественной культуре - 
раскрнваются национально-региональнне особенности культурн народов Средней 
Азии: обоснована их культурологическая целостность, об1цность культурного 
наследия, вьтвленн многоаспектнне связи региона как в историческом прошлом, так 
и на современном этапе их развития. Культура Узбекистана рассматривается 
одновременно - в аспекте регионально-национальнь1Х особенностей и 
обшечеловеческого значения для обшемировой культурн.

Представляется, что только исторический метод исследования, оценка явлений 
"по конечному результату" проверенному временем может способствовать 
объективному освецению собнтий, фактов, тенденций. В качестве иллюстрации 
можно привести вьюказнвание Ф. Броделя: "Мне бн хотелось, что 6bi специалисть! в 
области обшественннх наук видели в истории исключительное средство познания и 
исследования. Разве настояицее не находится более чем на половину во власти 
прошлого, упорно стремя1цегося вижить...разве не представляет прошлое по 
средством своих закономерностей, своих различий и своих сходств - ключ 
необходимь1Й дпя всякого серьезного понимания настоя1цего?"

Концепция книги "Культурология. Мировая культура" имеет одну очень важную 
сторону: она смягчает то противопоставление культур народов Востока и Запада, 
которая имеет место до сих пор. И это сделано со знанием и большим тактом, которне 
о^цуьцаются в каждой главе книги. В этом концепция авторов, как мне кажется, 
целиком соответствует основной идеи понятия "об^цечеловеческая культура".

Настоя1цая работа написана с позиции историзма, поэтому логика ее изложения 
четкая и ясная, а виводн обоснованн.

Г. Дресвянская,
кандидат исторических наук, 

доцент.
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ВВЕДЕНИЕ

На пороге третьего тьюячелетия нашей эрь1 и седьмого тьюячелетия челове- 
ческой цивилизации вопрось! культурн, возрождения гуманистических идеалов, со- 
хранение культурних ценностей являются важной проблемой современности.

В наши дни, когда человечество вступило в ядерно-космическую эру, когда про- 
цессь! глобальной интеграции набирают силу, культура должна бнть ориентирова- 
на на формирование обшечеловеческих ценностей, на мировую культуру.

Сегодня культура может дать необходимью ключевью духовнью ориентирь!, яв- 
ляясь хранительницей коллективного опнта человечества.

В вьютуплении на заседании сессии ЮНЕСКО Президент Республики Узбекис- 
тан Ислам Каримов подчеркнул: “Я воспринимаю развитие об^цечеловеческих цен- 
ностей как органичний синтез культур и самобь1тности каждого народа. Именно 
палитра этих культур создает красоту и значимость обшечеловеческой культурь! и 
цивилизации в целом. Ведь обцая цивилизация складивается как культура каждо- 
го народа.

...Перефразируя вмражение известного всему миру русского писателя Досто- 
евского "Красота спасет мир”, я хотел 6w сказать: “...Культура и духовность спасут 
мир в наступаюшем XXI веке”.

Настоя1цая книга состоит из трех разделов, которью связань! обшим мировоз- 
зренческим и методологическим подходом к теории и истории культурьк

В первой части курса рассматриваются наиболее актуальнью проблемь! куль- 
турологии, излагаются основнью культурологические концепции.

Во второй части курса рассматриваются узловью моменти истории мировой 
культурь! на основе цивилизованного подхода. Особое внимание при этом уделя- 
ется тем культурам, которью заложили основь! мировой культури, создав об1цече- 
ловеческие ценности. Изучение истории мировой культурн поможет вмявить об- 
1_цие закономерности зарождения и развития человеческой цивилизации и обрести 
ценности мирового масштаба. В культуре каждой эпохи вь1деляются ее характер- 
нью особенности, а также те явления и достижения, которью оказали влияние на 
мировую культуру в целом. Особое внимание уделяется художественной культуре.

Наряду с древнейшими цивилизациями Египта, Месопотамии, Индии, Китая и 
Ирана, Средняя Азия по праву считается одной из колмбелей становления цивили- 
зован нь1Х  форм жизни. Узбекский народ вместе с другими народами мира внес свой
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весомь1Й и самобь1тнь1Й вклад в сокровтцницу обидечеловеческих ценностей. Рас- 
смотрению истории культурм Узбекистана в широком контексте развития мировой 
цивилизации - посвяцен третий раздел курса.

Для настоя1дего курса характерен целостнь1й лодход к культуре, понимаемой 
как неразрьшное единство моральнь1х, религиознь1х, художественнмх и инмх фе- 
номенов, которме нельзя делить на более или менее важнне.

Теоретические проблеми и история культурь! рассматриваются с лозиций лри- 
оритета обцечеловеческих ценностей, с позиции уважительного отношения к куль- 
туре каждой эпохи и каждого народа.

В настояидее время в Узбекистане осушествляется реформа всей системь! об- 
разования. Принять! Законь! Республики Узбекистан “06  образовании”, “Нацио- 
нальная программа по подготовке кадров’’, которью ориентировань! на формирова- 
ние нового поколения кадров с вьюокой обшей и профессиональной культурой, твор- 
ческой и социальной активностью, умением самостоятельно ориентироваться в об- 
шественно-лолитической жизни, способних ставить и решать задачи на перспекти- 
ву. Основная направленность этой реформн состоит в её гуманизации.

Гуманизация образования означает дпя Узбекистана коренную переориента- 
цию ценностннх установок, нормативннх регуляторов, целей и задач учебно-вос- 
питательного процесса. Во главу угла образования отннне должнь! ставиться ин- 
тересн каждого конкретного человека, личности. Образование провозглашается 
приоритетннм в сфере обшественного развития Республики Узбекистан. O c h o b h n - 
ми принципами государственной политики в области образования являются: гума- 
нистический, демократический, светский характер обучения, поошрение образо- 
ванности и таланта.

Вузн Узбекистана должни обеспечить такие условия учебно-воспитательного 
процесса, чтобь! их вьтускники могли стать самостоятельнь1м субъектом обццествен- 
ной жизни. Такая ориентация означает создание необходимнх предпосьток дпя 
развития всех творческих способностей студентов: гармоническое разви~ме их ин- 
теллектуальннх, профессиональннх, эстетических и нравственннх качеств. Иначе 
говоря, задача вьюшей школь! -  готовить не просто специалиста в какой-либо узкой 
сфере производства и управления, а личность, способную к различннм сферам 
деятельности осознанно принимаюшую решение по политическим, мировоззрен- 
ческим, нравственннм, эстетическим и другим вопросам. Президент Узбекистана 
И.А. Каримов в книге “Узбекистан на пороге XXI века: угроза безопасности, условия 
и гарантии nporpecca” подчёркивает: “Сама жизнь убедительно доказьшает, что толь- 
ко образованное, просвешенное обшество оценивает sce преимушества демокра- 
тического развития, и наоборот, малообразованнне, невежественнне люди пред- 
почитают авторитаризм и тоталитарную систему”.

Значительную роль в реализации такой цели призвана снграть гуманитариза- 
ция образования. Ключевая роль в гуманитарной подготовке студентов принадле- 
жит освоению новой дисциплинн -  культурологии.

Книга построена в соответствии с требованиями Закона “06 Образовании”, го- 
сударственннми об^цеобразовательннми стандартами по таким дисциплинам куль- 
турологического цикла как “Культурология”, “Мировая художественная культура", 
“История культури”.
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РАЗДЕЛ I 
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЬ!

Глава 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА.

Культурология - это учебная дисциплина, которую с серединь! 90-х годов изуча- 
ют студенть! всех вузов Узбекистана. Далеко не каждая наука в обязательном по- 
рядке включается в учебнью плань! всех специальностей.

Возведение культурологии в ранг обязательной учебной дисциплинь! связано с 
процессом гуманизации образования, со стремлением гуманизировать обцество, 
сделать его более человечннм, распространяя и утверждая в обцестве гуманисти- 
ческие идеалн и представления.

Роль культурологии в системе гуманитарного знания во многом объясняется ее 
особенностями эстетического и антропологического характера. История и теория 
мировой культурь! воссоздает живой облик прошлого и настоя1цего, и каждьш этап 
ее развития говорит о человеке, соответствуя пафосу гуманитарного сознания и 
самосознания.

Но разве подобнью идеалн и представления не сушествовали в нашем обце- 
стве раньше? Разумеется, сушествовали. Бьти в советском об^цестве и гуманизм, 
и гуманистн, и гуманистические идеаль!, представления. Но все это суидествовало 
благодаря в первую очередь воздействию семьи, школь1, религии и классического 
искусства.

Тем самим отвергались другие понимания цели мировой истории, прежде все- 
го такое:

Цель мировой истории - это сохранение и приумножение всех культурнь1х цен- 
ностей человечества, а вь1сшей ценностью являются права и достоинство каждого 
человека.

В конце 80-х годов, в процессе ликвидации монопольной власти компартии и 
бьто принято решение о гуманизации образования, в первую очередь вьюшего 
образования. Гуманизация образования бьта связана с  процессами деидеологи- 
зации и гуманитаризации образования. Деидеологизация - это освобождение об- 
разования от принципов классовой борьбн и замена идеологических ценностей об- 
Ш е ч ел о веч еск и м и , в краткой форме внраженних во Всеоб1цей Декларации прав 
человека, которая бьта принята ООН в 1948 году. Так, в учебннх планах стали 
появляться дисциплинь! "История и теория культурьГ’, “Мировая и отечественная 
культура", “Основь! культурологии”, “Социально-политическая история XX века". Но 
к 1995 году бнло решено остановиться на определенном сочетании гуманитарнмх 
дисциплин, в том числе и на культурологии. С культурологией самнм тесним обра-
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зом связань! такие дисциплинь!, как философия, история мирових цивилизаций, 
мировая художественная культура.

Следует заметить, что гуманизация и гуманитаризация образования - это, ве- 
роятно, самое значительное реальное достижение политики реформ к середине 
90-х годов. Какие специалисть! придут на производство, в сферь! образования и 
культурь!, на международную и политическую работу - от этого зависит судьба на- 
чатих великих преобразований.

Культурнмй и духовно-нравственньт уровень студентов - проблема наиважней- 
шая. И, говоря об этом, необходимо отметить деятельность центра “Маънавият ва 
маърифат”, фондов "Соглом авлод учун”, “Умид”, “Устоз”, “Улугбек”, направленннх 
на реализацию Национальной Программь!.

За это время студенти получили возможность познакомиться с лучшими дости- 
жениями мировой и отечественной культури, которуе бьти десятилетиями запре- 
идень!. Сейчас библиотеки вузов укомплектовань! сотнями книг величайших пред- 
ставителей мировой культурь!, которью раньше бьти недоступнм. В Узбекистане 
находились под запретом произведений великих узбекских мьюлителей, ученмх, 
писателей, художников -  Фергани, Имама Аль-Бухари, Фитрата, Чолпона, Бехзада, 
деятелей движения джадидов и др. Многие их произведения включень! в учебнне 
программи вузов. Эти бесценнью книги уже активно работают, они - пусть и с опоз- 
данием - распространяют в нашем обьцестве гуманистические ценности. Естествен- 
но, при этом неизбежно должно измениться отношение к недавнему историческо- 
му прошлому - социалистическому. Ставшее традиционним лишь негативное от- 
ношение, должно постепенно перейти в объективннй анализ его достижений и не- 
достатков, и это в определенной мере отразит новое культурологическое мьииле- 
ние.

Правомерен вопрос: если культурология - это наука о культуре, то зачем нужни 
другие науки о культуре? Ответ на этот вопрос достаточно прост: потому что куль- 
тура - сложное явление. Динамичное, богатое, многообразное. Культуру r  целом и 
каждую ее грань в отдельности можно исследовать разнмми способами, методами

В качестве основнмх наук о культуре вьделяют следуюцие: философию куль- 
турь1, социологию культурь!, культурную и социальную антропологию, историю куль- 
Typbi.

Кульгурология же исследует и конкретнью явления и проблемь! культури, не 
ограничивая себя тем или инь1м уровнем рассмотрения культурьк Философия куль- 
турь1 сформировалась на рубеже XVIII-XIX веков - раньше всех других наук о куль- 
туре. Огромная заслуга философии культурь! заключается в том, что в ней возни- 
кает новь1й взгляд на человеческую историю, на обцество, взгляд, согласно кото- 
рому политика, экономика, войнн, революции, смень! династий не являются основ- 
HbiM или единственннм содержанием мировой истории. Основное - культура.

'  Становление философии культурь! обмчно связьшают с деятельностью немец- 
кого мьюлителя Иогэнна Готфрида Гердера (1744-1803). Гердер считается основа- 
телем и другой науки о культуре - истории культури. В своих произведениях, на- 
пример, в книге “Идеи к философии истории человечества” (1784-1791), Гердер 
излагал истор/ию человечества как историю культурьк Но такая всемирная история 
должна исходить из определенной философии - философии культурьк История куль- 
турь! в отличие от философии культурн не обязана иметь дело только с универ- 
сальннми проблемами и явлениями культурн. История культурн рассматривает в 
хронологическом порядке условия и место возникновения каждого явления культу- 
pbi, его эволюцию, взаимоотношения с другими явлениями культурь!. История куль- 
турь! может ограничиваться описанием собнтий, отдельнь!х явлений культурь! - без
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обобшений и теоретических построений. В культурологии, в отличие от истории 
культурь!, теоретический, абстрактнь1й уровень рассмотрения обязателен.

Социология культурь! - область социологической науки, науки об обидестве. Со- 
циология культурь! исследует культуру, обязательно сопоставляя ее с олределен- 
ной социальной системой, сопределеннмм обидеством. Наприм^р, социология куль- 
турь1 исследует, как определеннь1й тил обшества влияет на различнью явления 
культурь! и на развитие системь! культура - обшество. Социология культурь! не дол- 
жна рассматривать культурнью явления в их независимом от определенного обце- 
ства состоянии, например, роль письменности в становлении искусства или фило- 
софии.

Другие науки о культуре связань! с возникновением и развитием антрололсгии- 
(учение о человеке). Но исследование человека должно бнть не менее сложним и 
многогранним процессом, чем исследование культури. Как биологическое cyu^e- 
ство человек изучается несколькими естественно-научнмми дисциплинами: анато- 
мией, лсихологией, физиологией. В XX веке формируется особое философское на- 
правление - философская антропология, создатели которой - немецкие философь! 
М. Шелер, А. Гелен и др. Эти философь! стремятся к целостному исследованию 
человека. Но прямое отношение к культурологии имеет культурная антропология.

Культурная антропология формировалась преимуидественно в США в начале 
XX века. Самь1Й известнмй ее представитель - американский учень1й Ф. Боас (1858- 
1942). Культурная антропология занимается изучением раннего этапа происхож- 
дения и развития человека, элохи первобитной культурь!, исследует обьнаи, нра- 
Bbi, особенности культурной жизни различнух народов, племен, этносов, изучает 
взаимоотношения между культурами племен и народов.

Изучение первобь1тной культурн связано с археологией, лингвистикой, мифо- 
логией. Исследованием культурних явлений различнмх народов, этносов, как не- 
давнего прошлого, так и настояшего, занимается особая дисциплина - этнология. 
Этнология исследует также возникновение и эволюцию целмх народов. Наряду с 
культурной антропологией иногда вьделяют социальную антропологию. Последняя 
понимается как раздел социологии, котормй исследует культурнью особенности 
этносов в соотношении с определенной системой обцественних, социальннх от- 
ношений.

Культурология, в отличие от антропологических дисциплин, не ограничивается 
исследованием только ранних или этнических форм культури. Из сопоставления 
культурологии сдругими науками о культуре можно сделать вьшодотом, что культу- 
рология - теоретическая наука, которая синтезирует даннью многих наук, затраги- 
ваюи^их те или инью аспекть! культурьк Закономерен вопрос: а не является ли куль- 
турология просто суммой знаний о культуре? Может бь1ть, следует обойтись уже 
имеюцимися науками - философией, историей и социологией культурь!, прибавив 
к ним культурную антропологию.

Необходимость особой, самостоятельной науки о культуре можно обосновать 
различними доводами. Саммй главний состоит в следуюидем: когда культура ис- 
следуется в рамках имеюидихся научних дисциллин, она неизбежно витесняется 
на второй план. В философии проблемам культурь! традиционно уделяется значи- 
тельно меньше внимания, чем онтологическим, гносеологическим, логическим и 
социальнь1м проблемам. Культурная антропология занимается важними, но локаль- 
нь1ми проблемами.

Культура нуждается в заците. Культура нуждается в бережном отношении. Пре- 
небрежение к культуре на теоретическом уровне неизбежно сказь1вается в пренеб- 
режении к нуждам культурь! на практике. Понимание сохранения культурь! и чело-
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века как смьюла и цели истории требует внимательного и приоритетнбго отноше- 
ния к культуре. Суцествование культурологии олравдано уже этими соображения- 
ми.

Науки о культуре отличаются от других наук не только объектом или предметом 
исследования. Главное, принципиальное отличие наук о культуре от других наук, 
прежде всего, от наук о природе заключается в том, что науки о культуре и науки о 
природе имеют совершенно различнне цели исследования и используют совер- 
шенно различнне методь! исследования. Все содержание научного исследования 
в науках о культуре принципиально отлично от традиционного понимания научной 
деятельности.

В четкой форме эти идеи бьти сформулировань! немецкими философами-нео- 
кантианцами, представителями философского течения второй половинь! XIX века. 
Один из лидеров этого направления В.Виндельбанд (1848-1915) предложил разли- 
чать науки по методу и цели исследования. Науки о природе стремятся обнаружить 
и сформулировать законь! и закономерности, характернью дпя определенной об- 
ласти исследования. Закон - это внражение универсальной, обшей связи между 
явлениями одного кпасса, одной области. Поиск законов, обцих дпя rpynnbi явле- 
ний, объектов связан с тем, что индивидуальнью особенности, черть! этих объек- 
тов не принимаются во внимание. Исследователя, формулируюидего законь!, инте- 
ресует одинаковость исследуемих объектов, молекул, кристаллов, растений и жи-
BOTHblX.

Виндельбанд назвал подобнью научнью исследования номотетическими (от гре- 
ческого слова, означаюидего "закой'). Номотетическим наукам Виндельбанд проти- 
вопоставил идеографические (буквально: описание индивидуального, единично- 
го). Науки о культуре не могут и не должни искать обцие законь!, поскольку явле- 
ния культурь! важнь! именно своей неповторимостью, своей индивидуальностью - и 
произведение искусства, и религиозное учение, и историческое собмтие, и биогра- 
фия великого человека. Но точно так же индивидуален и неповторим духовний мир 
каждого человека.

Стремление вь 1я ви ть  в явлениях кул ьтурь! прежде всего об1цие черть !, стрем- 
ление внявить усредненнью качества порождает традицию отношения к культуре, 
к человеку, как к бездушнмм, материальнмм предметам. Индивидуальность, ори- 
гинальность неповторимость это свойсл na любого творчества и творческие свой- 
ства духовного мира человека. Великий Достоевский еце до Виндельбанда указьь 
вал в “Преступлении и наказании" на опасность поиска законов обцественного ус- 
тройства, поиска социальной системь! на математических принципах: “Натура не 
берется в расчет, натура изгоняется, натурм не полагается! У них не человечество, 
развившись исторически, живнм путем до конца, само собою обратится, наконец, в 
нормальное обцество, а напротив, социальная система, вийдя из какой -н и б уд ь 
математической головь!, тотчас устроит все человечество, и в один миг с д е л а е т  
его праведнь!М  и безгрешним, раньше всякого живого процесса, без всякого исто- 
рического и живого пути!”

Немецкий мьюлитель В.Дильтей, современник Виндельбанда, обосновьшал спе- 
цифику гуманитарнь1х исследований, специфику наук о культуре несколько иним 
образом, но тоже противопоставлял наукам о культуре науки о природе (естествен- 
нью науки). В науках о природе господствует метод объяснения, связанньт с ана- 
лизом, вмчислениями, холодним наблюдением со сторонь! ученого. Научная дея- 
тельность в науках о природе заканчивается конструируюцей деятельностью рас- 
судка, т.е. созданием четких гипотез, идей, теорий.

Науки о человеке, о культуре Дильтей назвал науками о духе, а главньш мето-
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дом этих наук назвал метод понимания. Понимание имеет несколько смьюлов, ас- 
пектов. Понимание - это непосредственное постижение духовной целостности куль- 
турного феномена. Понимание связано с интуитивнмм проникновением в жизнь. 
Понимание связано с "вживанием", "сопереживанием", “вчувствованием” по отно- 
шению к культуре прошлого. Человек, используя свой собственний жизненний onbiT, 
должен вжиться, прочувствовать дух прошлих эпох, должен лонять поступки лю- 
дей прошлого, лонять культурнью явления прошлого. После этого исследователь 
должен дать им свое истолкование, свою интерпретацию, в которой он не должен 
скрьтать свое личное присутствие. В науках о духе не просто создается сухая тео- 
рия, подобно физической или химической. Метод, связаннмй с интерпретацией, с 
истолкованием сучастием личного опь1та, опьгга переживаний исследователя, Диль- 
тей назвал - герменевтикой. В XX веке философская герменевтика стала одним из 
веду|_цих философских направлений для которой целью исследования является 
истолкование культурннх явлений прошлого. Для герменевтики важен личнмй onbiT 
исследователя как сложного субъекта, обладаюцего сложнмми чувствами, а не 
только профессиональннми знаниями, математическим аппаратом, умением 
пол' зоваться ин^трумент^ми, что достаточно и приемлемо в науках о природе.

С точки зрения Дильтея, познание человеческой истории и явлений культурь! 
близко по своей сути художественному творчеству, поскольку и в том, и в другом 
берется во внимание целостность и уникальность человеческой личности и исто- 
рического собмтия. Стремление к поиску законов в духе пифагорейской, гегелевс- 
кой, марксистской и др. традиций обезличивает историю, культуру, человека.

Поэтому социология в той мере, в которой она использует статистические, ма- 
тематические методь! исследования, не является гуманитарной наукой. Отказ от 
математических и номотетических методов не означает отказа от научнь1х методов 
вообце. Требование научной добросовестности, использование определеннь1х ис- 
следовательских методик обязательнн, как обязательнь! анализ, синтез, абстраги- 
рование, использование исторических документов, археологических и лингвисти- 
ческих даннь1х - но все это дпя тцательного воспроизведения каждого явления 
культурь!, а не дпя поиска обцих обязательнь1х законов внутри духовной культурьг

Поскольку культурология - наука о культуре, то логичнмм представляется же- 
лание получить от культурологии четкое, исчерпмваюидее и наиболее точное опре- 
деление культурн. Культурологи готовь! дать ответ на этот вопрос, и даже не один 
ответ. Американские исследователи культурь: А.Кребер и К. Клахон в книге “Куль- 
тура: обзор пониманий и определений” привели 164 определения и понимания куль- 
турь!.

Число 164 не стало предельннм, в настоя1цее время можно встретить сообиде- 
ние о том, что количество определений культурь! перевалило за три сотни. Под- 
робное перечисление такого множества определений с комментариями исчерпало 
бн объем страниц любого учебника. Следует учитмвать, что, как правило, авторь! 
каждого определения считают именно свое определение наиболее точним, вер- 
нь1м. Сигуация несколько облегчается тем, что многие из этих определений близки 
друг другу, некоторью из них можно объединять, интегрировать.

Многообразие определений культурь/ объясняется в первую очередь сложнос- 
тью и многогранностью самой культурьк Культура - неисчерпаемий, сложнмй объект, 
поэтому и вариантов определений очень много. Автор любого определения стре- 
мится к тому, чтобь! определение указьшало на сушественнью признаки культурь/ 
вообше и любой конкретной культурь!, например, национальной культурм, или куль- 
турь! какого-либо исторического периода, или различннх форм культурм. А как же 
бь!ть в том случае, если у культур разнь!х народов или эпох не все сушественнью
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признаки совпадают? Можно ли тогда дать верное, исчерпьшаюшее определение в 
принципе? Если культурь! различнь! по сути, то и определения будут различни. А 
стремление оставить в определении только обцие дпя всех форм и типов культу- 
pbi признаки может сделать определение схематичнмм и малоинформативннм.

Великий французский мьюлитель Б.Паскаль рекомендовал такой вь1ход из не- 
простой логической ситуации: “Не следует определять очевидное”. Культура - яв- 
ление очевидное для многих, многие люди свободно пользуются словами “культу- 
ра", “культурний отдь1х”, “культурнь1й человек”, “новости культурм”. Произнося эти 
слова, человек вкладнвает в них определеннмй смь1сл. Можно говорить об обь1- 
денном словоупотреблении, о том, что это не научное понимание культурьк

Тем не менее обиденное употребление слова “культура” совпадает по смьюлу 
с первь1м научнь1м определением культурь!, которое бьшо сформулировано одним 
из caM bix известнь1х культурологов, американским исследователем Эдуардом Бер- 
нетом Тайлором (1832-1917). Знаменитая книга Тайлора “Первобнтная культура” 
начинается именно с определения культурьм “Культура, или цивилизация, в широ- 
ком этнографическом смьюле слагается в своем целом из знания, верований, ис- 
кусства, нравственности, законов, обьнаев и некоторь1х других способностей и при- 
вичек, усвоеннь1х человеком как членом обшества”. В данном случае Тайлор опре- 
деляет культуру через перечисление ее основнь1х составляюших. Слово “этногра- 
фический' означает “относяцийся к этнографии”, т.е. к науке, изучаюьцей различ- 
нью народь!. В настояцее время вместо термина “этнография” чаше употребляет- 
ся другой - “этнология”, о которой говорилось више в разделе этой главь1.

В начале второй главь! своей книги Тайлор пишет о цели и значении культурьк 
“С идеальной точки зрения на культуру можно смотреть как на обшее усовершен- 
ствование человеческого рода путем вьюшей организации отдельного человека и 
целого обцества, с целью одновременного содействия развитию нравственности, 
силь1 и счастья человека”.

Многие современнне определения культурь! в основном остаются в рамках оп- 
ределения, предпоженного Тайлором, так что обиденное употребление слова “куль- 
тура” не так уж далеко от научного и не так уж примитивно, как может показаться с 
первого взгляда. Некоторме современнне определения носят уточняюидий харак- 
тер, некоторью - расширяюций, некоторь1Й вносят стилистические поправки, неко- 
торше cbMddHbi с развитием научного знания в XX веке. Например, У.Брей и Д.Трамп, 
английские исследователи, в своем “Археологическом словаре” определили куль- 
туру как “любую человеческую деятельность, представленную артефактами (мате- 
риальная культура) или верованиями (духовная культура), которая передается от 
человека к человеку тем или иним способом обучения, но не через генетическую 
наследственность”. В данном определении подчеркивается, что культура не зало- 
жена в генетическом коде человека, т.е. человек не станет культурним автомати- 
чески по мере взросления организма. Внутри биологического организма человека 
нет культурь!. Культура - в обцении людей между собой.

Археологи, а также философь! и культурологи, часто используют самое широ- 
кое понятие культурн, поскольку они причисляют к культуре не только духовнью 
явления, как Тайлор, но и материальнью предметь!, артефакть!, а также все произ- 
водственнне процессь!, вьшолняемне человеком. Археологи, например, все най- 
деннне ими свидетельства деятельности человека определенной эпохи ( или реги- 
она) относят к культуре этой эпохи ( или региона). При таком расширительном по- 
нимании культурь) весь мир, вся действительность состоит из культурь! и природь!, 
которая понимается как всэ, сушествовавшее до человека и сушествуюидее неза- 
висимо от человеческой деятельности.

12



Ахмедова Э. Культурология. М ировая культура.

В культуре, понимаемой в широком смьюле, принято виделять две ее важней- 
шие части: материальную культуру и духовную культуру. Они отличаются друг от 
друга не тем, что одна состоит из материальнь1х предметов, а другая - из духовннх 
явлений. Материальная культура - это все, что создается для удовлетворения ма- 
т е р и а л ь н ь 1Х п о тр е б н о ст е й  человека, т.е. п о тр еб н о ст ей  в еде, жилье, бьгго во м  ком- 
форте и т.д. Духовная культура - это все создаваемое дпя удовлетворения духов- 
Hbix потребностей - религиозннх, эстетических, моральнмх, познавательнмх, иде- 
ологических. Такой материальнь1й объект, как монументальная скульптура - явле- 
ние духовной культурь!, поскольку она создается, исходя из эстетических, художе- 
ственнмх, т.е., духовннх потребностей. Не все в нашем мире можно разложить по 
полочкам, поэтому некоторью явления можно отнести и к материальной, и к духов- 
ной культуре: например, книгу. В духовной культуре можно вьделить ее основнью 
видь1, например, художественную, религиозную, эстетическую, нравственную куль- 
туру.

С точки зрения самого широкого понимания культурь!, определение Тайлора 
относится только к духовной культуре. Расширительное понимание культурн свя- 
зано с историей самого термина “культура”. Слово возникло в латинском язь1ке и 
первоначально означало “возделивание", обработка земли, разведение растений, 
и животнмх. Однако уже в Древнем Риме понятие имело и другое значение, пере- 
носное - воспитанность, просвешенность. Трансформация данного термина в ан- 
тичности свидетельствует о наполненности его антропологическим (человеческим) 
содержанием.

Позднее слово стало пониматься более широко, а euje позже, ближе к нашему 
времени, под культурой стали понимать прежде всего явления духовного порядка.

Авторь! большинства определений культурь! вкпючают в нее творческую дея- 
тельность человека и результать! этой деятельности, различнью духовнь1е явле- 
ния, искусство, религию. Некоторью определения культурь: несовместимь! друг с 
другом.

В XX веке получили распространение и такие определения, понимания культу- 
рь1, в которь1х культура трактуется как определеннь1Й этап развития человека, об- 
Шества. Например, с точки зрения немецкого мьюлителя О.Шпенглера, культура - 
это стадия развития определенного обцества, которая предшествует стадии циви- 
лизации. Подробнее об этом понимании будет сказано в следуюшем разделе, но 
сразу же следует заметить, что шпенглеровское понимание допускает возможность 
длительного суидествования об^цества без культурьг Подобнь1Й взгляд бьт бь1не- 
приемлем для Тайлора, он не принимается и большинством современнух культу- 
рологов.

Человек и культура неразрмвнь!. Культура - это то, что отличает человека от 
животного мира. Поэтому вряд ли уместно говорить об обшестве после культурь! 
или об обшестве до культурь|.

В заключение - два определения культурьп
1. Культура - совокупность способов и приемов человеческой деятельности (как 

материальной, так и духовной), объективированнь1х в предметнмх материальнмх 
носителях (средствах труда, знаках) и передаваеммх последую^цим поколениям. 
(Современная западная философия. Словарь, - М., 1990).

2. Культура - феномен, рожденний незавершенностью, откритостью челове- 
ческой природм, развертьюанием творческой деятельности человека, направлен- 
ной на поиск сакрального смьюла бьиия. (Философия культурь!.- М.,1994).

Два определения, составлень) из совершенно различнь!х терминов и явно не 
совпадают по смьюлу. С чем это связано? Прежде всего с тем, что культурология
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активно развивается, меняются и понимания культури. Вероятно, определенную 
роль сиграли интересн и традиции разннх научнмх дисциплин, в одном случае - 
социологии, в другом - философии. Но что же должна вмбрать культурология?

А культурология не должна внбирать одни определения культурь! и отбрасьь 
вать другие. Процесс определения культурь! - это и есть процесс функционирова- 
ния, развития, бития самой культурологии. И не только культурологии, но и самой 
культурьг Культура определяет сама себя. Поэтому можно говорить о самоопреде- 
лении культурь!. Точно так же можно говорить и о самоопределении культуроло- 
гии: определение культурологии - это тоже культурологический процесс. А культу- 
рология - часть, феномен культурь!.

Культуру нельзя определять или изучать со сторонн, откуда-то издалека, на- 
блюдая за культурой. Человек, определяю!ций культуру, человек, вмбираюший оп- 
ределение, - это и есть бь1тие культурн. Определение культурь! - это самосознание 
культурьг Это рефлексия, то есть исследование самого исследования, мишление 
о мишлении, духовное переживание самого духовного переживания.

Процесс определения культурь! и культурологии - это самообъективация куль- 
турь1, культурологии. Объективация - процесс, связанннй с фиксацией субъектив- 
ннх феноменов (мнслей, чувств, представлений) в каком-либо материале, в кам- 
не, в слове, в звуках, в красках. Вначале образ, мьюль, представление суцествует 
только внутри человека, в мечтах, надеждах, образах, а затем - в разговорах, в 
беседах, теориях. Но когда они запечатленм в слове (или в камне, в красках), тогда 
они стали объектом, доступннм для всех, они объективировань!, тогда их можно 
видеть, слишать, осмьюливать, изучать. Тогда они навечно становятся обшезна- 
чиммми явлениями культурь!, тем самим обогацая культуру, человека.

Культурология - молодая наука. Процесс ее самообъективации и самоопреде- 
ления начался относительно недавно. Отсюда и некоторне трудности в изложении 
и понимании культурологии. С молодостью культурологии связано и сушествова- 
ние значительного числа определений культури, иногда противоречаших друг дру- 
гу. Вероятно, со временем ряд определений будет представлять ценность только с 
исторической, музейной точки зрения. Но из-за многогранности и полифункциональ- 
ности культурь! суцдествование множества определений будет неизбежно. Можно 
ограничиться и одним определением Э.Тайлора. Самим кратким его вариантом:

КУЛЬТУРА - ЭТО ДУХОВНЬ1Е И МАТЕРИАЛЬНЬ1Е ТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, СО- 
ЗДАННЬ1Е ИМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.



Глава 2 . КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

Цивилизация и культура - понятия, тесно связаннью друг с другом. Термин “ци- 
вилизация” произошел от латинского слова, означавшего “ гра^кданский'. В настоя- 
идее время в культурологии и других гуманитарних науках под цивилизацией чаше 
всего понимают определенний уровень развития обшества или обшество, достиг- 
шее определенного этапа в своем развитии. Подразумевается, что в первобитную 
эпоху истории человечества все народь!, все племена еше не внработали те нор- 
Mbi обидения, которь1е позже получили название цивилизованнь1х норм. Примерно 
5 тисяч лет назад в некотормх регионах Земли возникли цивилизации, т.е. объеди- 
нения людей, об1дества на качественно hobw x принципах организации и обшения 
(об этом пойдет речь в главе "Первобнтная культура").

В условиях цивилизации достигается вьюокий уровень развития культурм, со- 
здаются величайшие ценности и духовной, и материальной культурьк

Понятие "культура” часто интерпретируется каксиноним понятия “цивилизация”. 
При этом под цивилизацией подразумевают или совокупность материальнмх и ду- 
xo bh w x  достижений обшества в его историческом развитии или только материаль- 
ную культуру.

Су1дествуют и совершенно другие понимания цивилизации.
В 1-главе уже упоминались воззрения О.Шпенглера, которнй в своей книге "За- 

кат ЕвропьГ (1918), сформулировал понимание цивилизации как совокупность тех- 
нико-механических элементов, а культуру как “царство органически жизненного". 
Для Шпенглера цивилизация - это такой этап развития обшества, когда на смену 
эпохе творчества, воодушевления, развития, духовного обогацения приходит этап 
закостенелости обцества, этап оскудения творчества, этап духовного опустоше- 
ния. Творческий этап - это куль тура, которой на смену приходит цивилизация. В 
рамках этой концепции получается, в о -п е р в ь 1Х, что цивилизация означает омертв- 
ление культурь!, умирание культурь!, а во-вторнх, что цивилизация - переход не к 
лучшему, а к худшему состоянию об(дества. Поэтому Шпенглер считал, что циви- 
лизация является заключительнмм этапом развития любой культурьк

Концепция Шпенглера стала широко известной, правда, с ней больше полеми- 
зировали, чем соглашались. Например, великий гуманист А.Швейцер оценил тео- 
рию Шпенглера как попьггку узаконить право на сусдествование цивилизации, сво- 
бодной от нравственних норм, цивилизации, свободной от гуманистических духов- 
Hbix принципов. По мнению Швейцера, распространение в об^дестве идеи о неиз- 
бежности бездушной механической цивилизации способно только внести в обце- 
ство пессимизм и ослабить роль моральннх факторов культурьк Н.Бердяев назвал
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ошибкой Шпенглера то, что тот придал 
“чисто хронологический смьюл словам ци- 
вилизация и культура и увидел в них сме- 
ну эпох", С точки зрения Бердяева, в эпо- 
ху цивилизации суцествует культура, как 
и в эпоху культурь! сушествует цивилиза- 
ция.

Следует заметить, что Швейцер счи- 
тал различия между культурой и цивили- 
зацией достаточно условнь1ми. Оба вели- 
ких мьюлителя указнвали, что французс- 
кие исследователи предпочитают слово 
“цивилизация”, а немецкие - слово “куль- 

тура” дпя обозначения примерно одних и тех же процессов. Характерно, что трудь! 
представителей знаменитой французской исторической школи “Анналов” в назва- 
ниях содержат слово “цивилизация”, а речь в них идет о явлениях культурь!. Кста- 
ти, в определении понятия культурь! у Тайлора культура также приравнена к циви 
лизации "слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственнос- 
ти, законов, обнчаев и некоторнх других способностей и привнчек, усвоеннмх че- 
ловеком как членом обшества”.

Многие ученью определяют цивилизацию как “социокультурую обшност^', “це- 
лостное конкретно-историческое образование, отличакицееся характером своего 
отношения к миру природи и внутренними особенностями самобитной культурьк 
Например, А. Тойнби рассматривал цивилизацию как особий социокультурнь/й фе- 
номен, ограниченнь1й определенними пространственно-временнмми рамками, ос- 
нову которого составляет религия.

Кроме того, некоторью исследователи отмечают, что цивилизация представля- 
ет собой внешний по отношению к человеку мир, воздействукиций на него и проти- 
востаюший ему, в то время как культура является внутренним достоянием челове- 
ка, раскрьшая миру его развитие и являясь символом его духовного богатства.

Но большинство исследователей все же не сводят различие между культурой и 
цивилизацией к противопоставлению. В большинстве научних и справочних изда- 
ний цивилизация понимается как определенная стадия развития обшества, безус- 
ловно, связанная с определенной культурой и имею!цая ряд признаков, отличаю- 
1цих цивилизацию от доцивилизованной стадии развития обшества. Какие это при- 
знаки, что именно позволяет говорить о цивилизованности обшества? Ча1де всего 
вмделяют следуюцие признаки цивилизации:

1. Наличие государства как определенной организации, управленческой струк- 
турь1, координируюицей хозяйственную, военную, правовую и некоторью другие 
сферь! жизнедеятельности всего об^цества.

2. Наличие письменности, без которой затруднень! многие видь! управленчес- 
кой и хозяйственной деятельности.

3. Наличие совокупности законов, правових норм, пришедших на смену родо- 
вь!м обь!чаям. Система законов исходит из равной ответственности каждого жите- 
ля цивилизованного обидества независимо от его родоплеменной принадпежности. 
С течением времени в цивилизациях приходят к письменной фиксации свода зако- 
нов. Написанное право - отличительннй признак цивилизованного об^цества. Обн- 
чаи - признак нецивилизованного обцества.

4. Определенннй уроёень гуманизма. Даже в ранних цивилизациях, если там и 
не господствуют представления о праве каждого человека на жизнь и достоинство,
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то, как правило, в них не приемлют людо- 
едства и человеческих жертвоприноше- 
ний. Разумеется, и в современном циви- 
лизованном обшестве у каких-то людей с 
больной психикой или с преступннми на- 
клонностями есть побуждения к канниба- 
лизму или ритуальннм кровавим действи- 
ям. Но обидество в целом и законь! не до- 
пускают варварских бесчеловечнмх дей- 
ствий.

Недаром переход к цивилизованной 
стадии связан с распространением рели- 
гий, несуших гуманистические и нрав- 
ственнью ценности - буддизма, христианства, ислама, зороастризма, иудаизма.

Эти признаки цивилизации не возникают обязательно сразу все вместе. Какой- 
то может сформироваться в конкретннх условиях позднее, раньше. Но отсутствие 

'этих признаков ведет к упадку определенного обцества. Эти признаки обеспечива- 
ют минимум зацишенности человека, обеспечивают эффективное использование 
способностей человека, а значит, обеспечивают эффективность хозяйственной и 
политической системь!, обеспечивают расцвет духовной культури. Может бмть, глу- 
боко символичен тот факт, что государство ацтеков, допускавшее регулярнью че- 
ловеческие жертвоприношения, так бьютро бьто разгромлено Кортесом, а культу- 
ра ацтеков во многом исчезла вместе с государством. И напротив, культурь! наро- 
дов менее воинственнмх, чем ацтеки, но более человечннх, сохранились и в XX 
веке - Тибет, Индокитай.

Кроме того, исследователи отмечают, что цивилизация представляет собой вне- 
шний по отношению к человеку мир, воздействуюи^ий на него и противостояший 
ему, в то время как культура является внутренним достоянием человека, раскрь!- 
вет меру его развития и является символом его духовного богатства.

Таким образом, к настояшему времени сушествует несколько точек зрения по 
проблеме о соотношении понятий культурь! и цивилизации. Первое, - отождествле- 
ние этих понятий. Второе, - противопоставление этих понятий, наделение их спе- 
цифическими чертами.

Понятие цивилизация интерпретируется в трех смьюлах; унитарном, стадиаль- 
ном илокально-историческом. В рамках первого, - цивилизация рассматривается в 
качестве идеала прогрессивного развития человечества в целом. Во-втором , - под 
цивилизацией понимается особмй этап развития человечества. В третьем, - циви- 
лизациями називают уникальние исторические образования, ограниченнме опре- 
деленнь1ми пространственно-временнмми рамками. В изучении цивилизаций как 
локально-исторических образОеанийгнамет^лось несколько подходов: культуроло- 
гический, социологический, эт о4^хЬ"лоГтесқт^г^ографический,

Культурологический п^дход^рассматривает цивилизацию как социально-куль- 
турное образование, основу которого составпяет уникаЛьная однородқая культу-
ра. •• ■■-:.• .л с  ч  "  l

В русле социологичесеого --понимание цийилизации кақ социума, характер^зу- 
юидегося однородной кул|>турой, надборе.т, отеергается' Понятие “цивилизацйя" в 
социологическом смь1сле|употребЛяется в-качестве синонмма социапьного образо- 
вания, имеюцего оби^ий временной й'просТр'анственньн^ареал, кристайлизуюций- 
ся I
циально-политических.

|нин, имеклце!о оошии временнии и iipocipaHuiBiiHHbiiyapedji, кртлаллилуюиции- 
i вокруг городских центрсгв.-бяаюдаря дейстёию их св^е^вяервукмзчередь со- 
1ально-политических. ___  i C - J
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В гуманитарнмх науках нет единого устоявшегося мнения о том, сколько циви- 
лизаций возникло на протяжении истории человечества. Различнне цивилизации, 
кроме об!цих признаков, обладают особенностями, важнмми дпя их суцествова- 
ния. И духовная, и материальная культура различннх цивилизаций могут сильно 
различаться между собой. Цивилизация не обязательно совпадает с границами 
одного государства, не обязательно совпадает с су^цествованием одного опреде- 
ленного народа.

Цивилизация - это прежде всего достижения культурн. А культура способна пе- 
реживать государства и династии. Иногда к одной цивилизации относят разнью 
государства, сменявшие друг друга на протяжении тьюячелетий, как это происхо- 
дило в случае с цивилизациями Передней Азии (подробнее - во втором разделе, 2- 
ой главь|). Цивилизация может распространяться, захватьтая (не в насильствен- 
ном смьюле), все новме и новне народь! и государства. Цивилизация как опреде- 
ленное обцество с определенной системой элементов культурь! может исчезнуть, 
передав свои достижения культурь! другим цивилизациям.

Иногда две цивилизации, объединяются в одну единую цивилизацию, напри- 
мер, в греко-римскую цивилизацию. Цивилизации могут сушествовать параллель- 
но, одновременно, а могут возникать одна за другой. Но в любом случае, история 
цивилизаций - это история культурьк Изучение цивилизации - это изучение ее куль- 
турь1. Художественная культура всех цивилизаций тесно связана с другими явле- 
ниями культурьк

Поэтому в настояцей книге дается комплексное изложение культурологии, ис- 
тории мировь1х цивилизаций и мировой художественной культурьк Исходнмй прин- 
цип такого изложения - целостность культури определенной цивилизации. Под ми- 
ровнми цивилизациями понимаются те цивилизации, культура которь1х оказала вли- 
яние на культуру многих народов и эпох и стала культурнмм достоянием всего че- 
ловечества.
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Глава 3. ГЕНЕАЛОГИЯ И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КУЛЬТУРЬ!.

Вначале о терминах, стояцих в названии этой главь!. Слова эти имеют древне- 
греческие корни. Генеалогия (греч. genealogia) - это учение о происхождении, ро- 
дословная какого-либо явления. Генеалогия культурь! - это теории, взглядь! на про- 
блему происхождения, возникновения культурн. Иногда вместо слова генеалогия 
используют слово генезис (греч. genesis), означаюшее буквально происхождение.

Слово феноменология имеет несколько значений. Буквальнмй перевод - уче- 
ние о феноменах. Феноменологией принято назь^вать одно из самнх сложннх и 
влиятельних философских учений XX века, создателем которого бьт немецкий мью- 
литель Э.Гуссерль. Но в культурологии распространено другое понимание - фено- 
менология - это совокупность феноменов культурь!, тех феноменов, из котормх 
состоит культура т.е. верований, морали, искусства, знаний, творческой деятель- 
ности, идеалов, материальнмх объектов, созданних человеком. Феномен - обоб- 
[цаюшее название для обозначения элементов, составляюших культуру. Феномен 
в буквальном смьюле означает “являкнцеесй', "явлениё'. Почему 6bi тогда просто 
не говорить о явлениях культурм? Можно использовать и слово явление, но, во- 
первих, есть определенная традиция культурологии, а во-вторь1х, слово феномен 
более точное и, главное, этим термином можно обозначить больший круг элемен- 
тов культурьг

При использовании слова "явление” подразумевается, что человеку является 
какое-то собнтие, какой-то процесс, предмет, объект, суицествуюций независимо 
от человека, от его мьшления, сознания. А как же бьггь с идеями, с идеалами, с 
верованиями человека, наконец? А как бьггь с теми объектами, явлениями, кото- 
рью одни люди считают реально сушествуюшими, а другие считают видумкой или 
пережитками? Для миллионов индусов несомненно сушествование нескольких бо- 
жественннх суцеств. Многие люди верят в рай. То, что суцествует только в созна- 
нии, можно назвать феноменом. Так же можно назвать и материальнью объектьг

Следует заметить, что в обнденной речи распространено другое использова- 
ние слова феномен, когда им обозначают что-то таинственное, оригинальное, уди- 
вительное. В культурологии феномен тоже может означать что-то необьшновен- 
ное, редкое, но может обозначать и знакомое, традиционное явление культурьь 
Феноменом можно назвать и моральъ целом, и какое-то моральное явление(долг, 
совесть), религию в целом и какое-то религиозное явление (культ, веру).

Таким образом, в данной главе речь пойдет о происхождении культурм и основ- 
Hbix ее элементах.
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Как возникла ку;.ьтура? К< ; возникпи ее феномени? Возникли ли важнейшие 
составляю!дие культуру элег^енть! одновременно или какие-то феномень! культу- 
pu возникли раньше, и на их основе формировалиа и развивались другие? На эти 
вйпрось! суцествует несколько принципиально различннх ответов, связаннь1х с оп- 
ределенними учениями и теориями. Впрочем, даже до возникновения теорий уже 
сушествовали мифи, в которь/х можно найти определенние понимания происхож- 
дения культурь/. Классический пример - мифь! Древней Греции. Согласно древне- 
греческой мифологии, люди получили культуру благодаря богам и героям. Самьж 
известний из подобннх мифов - миф о Прометее. Этот миф свидетельствует о 
том, что люди уже давним-давно осознали, или почувствовали, важность достиже- 
ний культурм.

Современнь1е религиознью учения тоже проповедуют мьюль о том, что появле- 
ние культурь! связано с Божественнмм вмешательством, с благодеяниями Бога. 
Бог сделал человека разумнь1м суицеством, Бог подарил человеку гуманистические 
законь!нравственности, Бог дал человеку систему ценностей, согласно которой вью- 
шими ценностями в отношениях людей являются сострадание и доброта.

В Библии об этом сказано следуюшим образом: "Иисус сказал ему: возлюби 
Господа Бога твоего всем сушеством твоим, и всею душою твоею, и всем разуме- 
нием твоим; Сия есть лервая и наибольшая заповедь; Вторая же подобная ей: воз- 
люби ближнего твоего, как самого себя; На сих двух заповедях утверждается весь 
закон и пророки” (Матфей, 22:37- 40).В Коране так говорится о происхождении ду- 
ховности и моральних ценностей: “Не в том благочестие, чтобь: вам обрацать свои 
лица в сторону востока и запада, а благочестие - кто уверовал в Аллаха, и в после- 
дний день, и в ангелов, и в писание, и в пророков, и давал имуцество, несмотря на 
любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просяшим, и на ра- 
бов, и вьютаивал молитву, и давал очишение, - и исполняюцие свои заветь!, когда 
заключат, и терпеливне в несчастии и бедствии и во время беди, это те, которью 
бьти правдивн, это они - богобоязненнне” (Сура 2, стих 172).

Подобнме духовнью ценности, распространяемью и почитаемью в обшестве, 
помогли 6n создать и все другие феноменм культурьк

Суцествуют и учения, не приемлюшие религиознью идеи. Классический при- 
мер марксизм, теория, названная в честь своего основателя, немецкого ученого 
К. Маркса. Согласно марксизму, возникновение как культурн в целом, так и ее ос- 
новнь1х феноменов связано с производственной деятельностью человека. С точки 
зрения марксизма, люди, исходя из материальннх потребностей в пииде, одежде и 
еде, стали объединяться дпя охоть|, стали производить орудия труда. Охотясь, они 
вь1нуждень1 бьти обцаться, так возник язнк (как средство обцения), а язь1К тесно 
связан с ммшлением. Согласно марксизму, на основе производственнь1х отноше- 
ний, на основе экономики возникли и все остальнью обцественнью отношения, воз- 
никли мораль, законь!, обьнаи, искусство. Таким образом, с точки зрения марксиз- 
ма, культура возникла как продолжение, развитие биологической природи челове- 
ка, как следствие биологических лотребностей человека.

Особь|й интерес представляет то объяснение происхождения культурь!, кото- 
рое дал нидерландский мьюлитель Й. Хейзинга в своей книге с символическим на- 
званием “Человек-играюций” (1938). Хейзинга связал происхождение культури с 
таким явлением как игра, разработал, т.н. “теорию игрь|“. Хейзинга указивает на 
тот факт, что игра старше культурь!, ибо игра свойственна и животним. Игра - это 
свободная деятельность, не связанная напрямую с удовлетворением биологичес- 
ких потребностей. Но игра - не беспорядочная деятельность. У нее есть свои пра- 
вила, но эти правила устанавливаются и признаются тоже свободно. Для челове-
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ческой игрн характернь! увлеченность, напряжение, радость, характерен ритуал, 
т.е. определеннью действия, которью не связань! с практической пользой, но вьюо- 
ко ценятся человеком.

Потребность в “игрё' фундаментальна, она не имеет обоснования, но она не- 
сомненна и очевидна. В процессе "игрьГ и появляются все основнью феномень! 
культурьк Даже религиознь1Й культ возникает в “игре”, не говоря уже о судопроиз- 
водстве и праве. В игре возникает впервие художественная культура, например, в 
поэтических состязаниях. В игре рождается наука - из состязания в отгадмвании 
загадок. Из игрь! возникает философия - в споре. Из игрь! возникает даже мораль - 
из соображений честной игрь1, игрь! по правилам.

Концепция Хейзинги представляется на первмй взгляд необьмной и даже несе- 
рьезной, как и сама игра. Но Хейзинга - крупнейший мьюлитель, специалист в обла- 
сти истории культури, человек, тшательно продумавший и обосновавший свою кон- 
цепцию. Теория Хейзинги затронула не только далекое прошлое человечества, но 
и некоторью реалии XX века, например, такой феномен, как пропаганда. “Подлин- 
ная культура требует всегда и в любом аспекте а fair play (честной игрь|); а fair play 
есть не что иное, как вмраженньм в терминах игрь! эквивалент порядочности. На- 
рушитель правил игрь1 разрушает саму культуру. Дпя того чтобь! игровое содержа- 
ние культурь! могло бь1ть созидаюшим или подвигаюшим культуру, оно должно бмть 
чисть1м. Оно не должно состоять в ослеплении или отступничестве от норм, пред- 
писаннь1х разумом, человечностью или верой. Оно не должно бь1ть ложнь1м сияни- 
ем, котормм маскируется намерение осуцествить определеннью цели с помошью 
специально взрашеннью игровнх форм. Подлинная игра исключает всякую пропа- 
ганду. Она содержит свою цель в самой себе. Ее дух и ее атмосфера - радостное 
воодушевление, а не истерическая взвинченность. Сегодня пропаганда, которая 
хочет завладеть каждмм участником жизни, действует средствами, ведуидими к ис- 
теричнь1м реакциям масс, и поэтому даже когда она принимает игровне формь!, не 
может рассматриваться как современное виражение духа игрь1, но только как ero 
фальсификация”. (Хейзинга Й. Человек-играюший.- М., 1992, с. 238).

Эти строки писались в момент торжества гитлеровской пропагандь! в Германии. 
Через некоторое время Нидерландь! бьти оккупировань!, и 70-летний Хейзинга по- 
пал в концентрационннй лагерь и ero “несерьезнме теории” бьти так серьезно вос- 
принять! фашистами.

Проблема происхождения, генеалогии культурь! и ее o chobhw x феноменов тес- 
но связана со следуюшим вопросом: как культура соотносится с биологической при- 
родой человека, с генетической наследственностью. В определении культурь!, при- 
веденном из "Археологического словаря" (первая Глава), подчеркивается, что куль- 
тура не заложена в человеке на генетическом уровне. Правда, не все мьюлители с 
этим согласились 6w. Например, древнекитайский философ Мэн-цзн, ученик Кон- 
фуция, считал, что основнью феномень! культурь! заложень! в человеке с рожде- 
ния, например, чувство сострадания, умение различать истину и ложь. Но другой 
китайский мьюлитель Сюнь-цзь1 придерживался противоположной точки зрения, 
считая, что культура противостоит тем наклонностям человека, которью дань! ему 
природой.

Трудовая концепция происхождения культури не усматривает принципиально- 
го противоречия между биологической природой и культурой. С точки зрения миро- 
Bwx религий - буддизм, христианство, ислам - человек по своей природе, по своему 
естеству - греховное сушество т.е. суцество, которое по своим внутренним и при- 
роднмм наклонностям стремится нарушать религиознме, моральнью, духовнью, пра- 
BOBbie нормь!. Таким образом, с религиознмх позиций культура противостоит био-
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логической природе человека. Не даром многие из знаменитмх десяти заповедей 
Библии сформулировань! в форме запретов: не убий, не укради, не прелюбодей- 
ствуй. Как видим, изначально предполагается, что у человека есть природная склон- 
ность к нарушениям важнейших норм культурь!. Бог, свяценние книги призьшают 
человека бь1ть лучше, перебороть в себе природнью склонности - жадность, эго- 
изм, агрессивность. Религии призивают человека вести себя в обцестве и в семье, 
как подобает творению Божьему, как подобает духовному сушеству. Будучи фено- 
меном культурь!, религия призмвает к культуре, но признает наличие неустранимо- 
го противоречия между культурой и естественньши наклонностями человека. Ин- 
тересно, что примерно такого же взгляда на соотношение культурь! и естественной 
природь! человека придерживался и основатель психоанализа 3. Фрейд, учение 
которого долгое время воспринималось как крушение всех традиционннх устоев.

Особь1й взгляд на соотношение природь! и культурм характерен для той теории, 
где культура понимается как мир символов. Создатель этой теории - немецкий фи- 
лософ Э. Кассирер. Культура, считает Кассирер, возникает в результате деятельно- 
сти человека, творяцего символь!. По Кассиреру, человек - животное, творяьцее, со- 
зидаюцее символьк «Другие животнме» с помоцью инстинктов приспосабливаются 
к природе, живут в природной реальности. А человек, в силу каких-то причин, не 
может этого сделать, он просто не вь1живет как вид из-за несовершенства своих ин- 
стинктов. Человек создает новую реальность. Символ - это феномен, главная осо- 
бенность которого в том, что он создан человеком, а не найден в природе. Человек 
не может не создавать, не действовать. Труд, все видь! деятельности, по Кассиреру, 
определяют человека. Благодаря этой деятельности человек властвует над приро- 
дой. Символ - это и религия, и искусство, и миф, и язьж. Их содержание произвольно, 
поскольку оно - результат свободного творчества. Объединяет их обцее происхож- 
дение - деятельность, но их объединяет и значимость для человека. Человек вос- 
принимает созданнме им же символи как главную реальность, как значимую реаль- 
ность, как ценностнь1й мир. Человек даже поклоняется символам, например, в рели- 
гии.

Кассирера относят к определенной философской школе, неокантианства, пред- 
ставители которой специальнь1М образом исследовали мир культурьк В частности, 
уже упоминавшиеия В. Виндельбанд и Г. Риккерт создали учение о ценностях. Мир 
культурь! - мир ценностей, главная особенность которь1х в том, что они очень важни, 
значимь! дпя людей. Почему важнь!? Каково реальное содержание этих ценностей? 
Являются ли эти ценности реальнь!ми объектами или это иллюзии?

По мнению неокантианцев, ответь! на эти вопрось! не обязательнн. Ценности 
уважаемь! и все. А стоит ли за ними реальность - это не имеет значения. Значение 
имеет только почитаемость ценностей. Эта “почитаемость”, значимость заставляет 
поступать людей определенним образом, причем лучшим образом. По мнению ате- 
истов, даже Бог - иллюзия. Но Бог - ценность, которая облагораживает поступки лю- 
дей. Точно так же, как Красота, Истина, Совесть. Бесполезно искать точнь1й смьюл, 
суть истинь/. Это ценность, которая руководит поступками людей. Ценности, симво- 
ЛЬ1 - это духовная реапьность, созданная человеком. Символ- это знак, искусствен- 
нь1й феномен, которь1Й, казалось 6bi, должен вь1ражать что-то естественное, природ- 
нь1Й объект, внешний по отношению к человеку. Но на самом деле большинство сим- 
волов виражают не внешнее, а внутреннее, принадлежаьцее самому человеку - его 
деятельность, его духовнь1й мир. Символ не отражает мир, окружаюидий человека, а 
вь1ражает творческий акт человека.

Ценности значимь! дпя их создателей, для тех, кто сам воспитан под влиянием 
этих ценностей. Поэтому даже самью великие ценности, какие-то идеаль!, теории не
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являются ценннми, значиммми в глазах миллионов людей, воспитанннх в традици- 
ях других ценностей. То есть ценности, в силу особенности их происхождения, могут 
не иметь обшемирового значения. Но история приводит людей к признанию значе- 
ния обицечеловеческих ценностей. К обшечеловеческим ценностям относятся преж- 
де всего идеаль! гуманизма, виражаемие в религиознмх и моральнмх учениях, а 
также принцип приоритета прав и интересов личности и принцип сохранения всех 
культурнь1х достижений человечества, всех творений человека.

Проблема соотношения культурь! и биологической природь! человека подробним 
и специальнь1м образом бьта разработана 3. Фрейдом. Довольно долгое время гос- 
подствовали искаженнью взглядн на теорию культурь! Фрейда. Какое-то время сло- 
ва фрейдизм и фрейдист воспринимались как названия чего-то неприличного и не- 
научного. Затем отношение к Фрейду изменилось, но он стал восприниматься только 
как психолог, создатель теории и практики психоанализа, а не как создатель теории 
культурь!. И этому восприятию есть объяснение.

Ранние работм Фрейда бьти хорошо известнь!, они переводились и издавались
- это действительно по преимушеству работь! в области психологии, психоанализа. 
Но Фрейд создает цель1й ряд произведений, в которь1х он излагает очень последова- 
тельную и оригинальную теорию культурьк Фрейд по праву может считаться одним 
из крупнейших культурологов XX века. Но именно его работь! по теории культурь! 
уже не могли появиться в СССР, поскольку в 20-е годь! Фрейд стал восприниматься 
как мьюлитель, неудобнь1й и неугодний именно из-за своего учения о культуре, кото- 
рое бьто абсолютно не совместимо с марксистским пониманием культурьк Фрей- 
довское понимание культурь/ изложено в нескольких книгах и статьях, а наиболее 
последовательно в работе “Неудовлетворенность культурой”(1927). Фрейд назвал 
культуру не просто явлением, противоположним биологической природе человека, 
Фрейд утверждал, что культура возникает как подавление естественнь^х накпоннос- 
тей человека, биологических первопозивов, т.е. культура возникает как антипод при- 
родь!, как явление, враждебное природе.

Культура - духовнью нормь!, ценности, творчество - не естественна для челове- 
ка. Культура связана с воспитанием, которое Фрейд назнвает насилием над есте- 
ственними наклонностями ребенка. Культура прививается человеку в первме годь!, 
месяць! его сушествования. Человек от рождения склонен к агрессии и к эгоизму - как 
все животнью. Любое животное спокойно до порм до времени. Но чувство голода, 
холода, инстинкт продолжения рода толкают животное к агрессии и к эгоизму. Сдер- 
живаюший фактор в мире животнь!х - сила и страх.

В человеческом обьцестве тоже играют роль страх и сила, но роль второстепен- 
ную. Человек соблюдает нормь! морали, права, этикета не только из страха. Точно 
так же человек идет в церковь, на концерт не только по приказу. Человек создает 
материальную культуру, занимается духовнь!м творчеством не только из-за вь1годь! 
или из-за страха. Человеку просто бьюает интересно, у него есть внутренние духов- 
нью потребности. Но все эти духовние побуждения привить! ребенку родителями, 
об^цеством насильно. Ребенка иногда уговаривают, иногда наказнвают, но так или 
иначе заставляют не бить других, пользоваться ложкой, одеждой, туалетом. Ребен- 
ка наказьшают за жадность, грубость, ребенка пооцряют за успехи в обучении, за 
вежливое поведение.

Но куда же делись биологические первопозь/вь/ агрессии и эгоизма, не исчезли 
же они бесследно, навсегда? С точки зрения Фрейда, они не исчезают, а вь1тесняют- 
ся в особую область человеческой психики, в бессознательное. Биологические по- 
3biBbi нельзя бесследно уничтожить, но можно надежно запрятать. Поскольку эти 
первопозь/вь/ вмтесняются в бессознательное в раннем детстве, зачастую, когда ре-
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бенок еце не может говорить и мьюлить логически, то это бессознательное не осоз- 
нается человеком, то есть человек не может сам проанализировать, изучить свое 
бессознательное.

Кроме того, бессознательное формировалось благодаря наказаниям и запре- 
там, поэтому психика человека противится проникновению в свой бессознатель- 
нмй слой, можно сказать, на рефлекторном уровне. А зацитние механизмь! психи- 
ки не позволяют вспомнить то, за что родители наказмвали человека в детстве. В 
итоге человек забьшает о своих нехороших желаниях, инстинктах. Но эти нехоро- 
шие инстинкть!, наклонности сидят в самом человеке, они не исчезают. Их сдержи- 
вают два фактора: зацитний механизм психики и сознание человека, которое свя- 
зано с нормами культури. Нормь! культурь! осознаются человеком, и с точки зре- 
ния большинства людей те П03Ь1ВЬ1, которью биологически присуци человеку - без- 
нравственнь!, некультурни, поскольку культура осуждает агрессию, эгоизм, беспо- 
рядочное (животное) поведение.

Но иногда эти позмвь! прорьшаются наружу. Это происходит или в случае не- 
последовательного воспитания, или в случае очень мо1цного по своей энергии оп- 
ределенного инстинкта у какого-то человека. Это индивидуальние и довольно ред- 
кие случаи, когда культурние нормь! не могут сдержать действие нежелательнмх 
наклонностей человека.

Возможнь! и коллективние, массовие случаи прорьша биологических инстинк- 
тов, например, инстинктов агрессии и эгоизма. Происходит это в момент ослабле- 
ния авторитета культурь!, в момент упадка доверия к нормам и ценностям культу- 
pbi. Классический пример - действие фашистской пропагандь!. Фрейд создавал свое 
учение о культуре в тот момент времени, когда возникла угроза фашизма в Герма- 
нии. Но многие политические деятели и деятели культурь! не верили, что в такой 
цивилизованной стране, как Германия, возможно массовое распространение и по- 
беда фашизма. Фрейд предостерегал, что опасность фашизма связана именно с 
тем, что он обрашается не к сознанию, не к культуре каждого человека, а к глубин- 
нь1м инстинктам в каждом человеке. Совокупная энергия этих инстинктов очень 
значительная по сравнению со сдерживаюидей силой культурннх норм и запретов. 
Дпя объяснения рассуждений Фрейда можно использовать следуюьций образ. Если 
схематично представить психику человека в виде круга, то центральную и боль- 
шую часть круга займет бессознательное, состояцее из витесненннх в него био- 
логических импульсов, стремлений. Внешний же слой - это сознание, включаюцее 
в себя культурнью нормьг Соотношение бессознательного и сознательного уров- 
ней не зависит от уровня культурь! определенного обцества. В любом обцестве 
сушествуют запреть!, искусственное ограничение биологических нежелательнь1х 
первопозь/вов. У человека нецивилизованного обшества вместо моральнь!х, рели- 
гиознь1Х, эстетических, правовмх запретов имеются запреть!, вмраженнме в обь1- 
чаях, например, табу у некоторих племен, которие люди не осмелятся никогда на- 
рушить.

А вот многие люди, живуцие в цивилизованном обцестве, не относятся к нор- 
мам культурь! как к безусловному “табу”, поскольку cnopw и критика некоторь!х мо- 
ральних норм, например, подрь1вали уважение к морали вообце. Фашистская иде- 
ология, фашистская пропаганда может бить легко оспорена, опровергнута - на уров- 
не сознания. Но фашизм пробивается в бессознательное, он пробивается в глуби- 
нь1 психики, он освобождает биологическую энергию агрессии, когда-то очень дав- 
но вьпгесненную в глубинь! бессознательного. Примерно таков же механизм дей- 
ствия большевистской пропаганди: идея экспроприации экспроприаторов или про- 
|це “грабь награбленное” вь!зь!вала энергию эгоистических первопозь/вов.
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Фашизм и большевизм начинали с разрушения культурнь1х норм, суицество- 
вавших в сознании отдельних людей, а заканчивали уничтожением памятников куль- 
турь1, культурних ценностей (например, религиозного культа. Хотя, следует напом- 
нить, что в числе первих декретов Советской власти, подписаннмх Ленинь1м В. И. 
бьт Декрет «06 охране памятников старинь! и культурних ценностей»), И Фрейд 
предупреждал, что культура хрупка, она связана с тонким внешним слоем психики 
человека и нуждается в активной зашите.

Фрейдовское понимание культурь! сформировалось как результат многолетних 
исследований Фрейда в области медицини и психологии. Теория культурь! Фрейда 
обоснована так пдательно, как ни одна из культурологических теорий. именно по- 
этому многие прогнозь! Фрейда оправдались - конечно же, к огорчению Фрейда. К 
идеям, подобнь1м идеям Фрейда, приходили многие ммслители, в частности, один 
из крупнейших исследователей культури XIX века Ф. Ницше. Этот немецкий мью- 
литель известен, кроме всего прочего, своим умением вмражать глубокие идеи в 
афористичной форме. Ницше как-то назвал культуру “тонкой яблочной кожурой над 
раскаленним морем хаоса”. Eiqe одно предостережение, напоминание о хрупкости 
культурь!, о необходимости ее активной заидить!.

Культурологические идеи Фрейда получили развитие в творчестве многих мью- 
лителей: и психологов, и философов. С точки зрения культурологической пробле- 
матики, наиболее интереснь! и значимь! культурологические идеи швейцарского 
мьюлителя К.Г. Юнга, об идеях которого будет рассказано в следуюцих разделах.

Культура состоит из различнмх феноменов. Может бь1ть, культура просто сла- 
гается из этих феноменов, может бмть, она является просто суммой искусства, 
морали, религии? Какое из этих явлений культурь! появляется раньше других, ка- 
кой из феноменов культурь! является главним, ведушим, оказь1ваю1цим влияние 
на все остальнью? Подобная постановка вопросов является следствием традиции 
рассматривать различние составляюшие культурь! как отдельнью явления, изна- 
чально самостоятельнне феномени.

Между тем изначально отдельного сушествования, самостоятельного функци- 
онирования таких феноменов, как искусство, мораль, право, религия, язь/к, труд не 
бь/ло. Важнейшей особенностью первоначальной культурь!, культурь! первобнтно- 
го обшества считается синкретизм - нерасчлененность первобь1тной культурьк В 
той культуре не бьто, по всей видимости, ни слов, обозначаю!дих отдельно мо- 
раль, отдельно искусство и т.д., ни представления и понимания отдельности суцде- 
ствования этих феноменов. Такой феномен первобьггной культурь!, как миф дпя 
первобь1тнь1х людей играл примерно такую же роль, какую дпя многих современ- 
Hbix людей играют наука, мораль, право, религия вместе взять/е.

С течением времени, в эпоху цивилизаций, культура усложняется, появляется 
огромное количество новихтворений культурь!, происходит дифференциация куль- 
турь1, наступает эпоха вь1деления в культуре морали, религии, права, искусства. 
Но все эти феномень! теснейшим образом связань! между собой. Они не могут су- 
Шествовать друг без друга. Они - проявление целостности культурьк

Явление культурь! может иметь отдельное наименование, может действовать и 
восприниматься как отдельний феномен, но не может сушествовать самостоятель- 
но. Все феномень! культури связань! между собой тьюячами невидиммх нитей.

Целостностью культурн можно объяснить некоторью трудности, возникаюцие 
при попь1тках точной характеристики таких феноменов культурь!, как например, зап- 
рет на убийство, осуждение воровства, лжесвидетельства. Являются ли эти запре- 
Tbi феноменами морали, права или религии - ведь они же сформулировань! в крат- 
кой форме в религиозной книге? Ясно, что эти запреть! имеют и моральньж, и пра-
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вовой, и религиозннй смьюл. Ф.Ницше в одной из своих работ, посвяшенннх ис- 
следованию морали, сформулировал многозначительнмй вмвод: нет вовсе мораль- 
Hbix феноменов, есть только моральное истолкование феноменов...

История культурь! демонстрирует множество примеров, показиваюших, как один 
и тот же феномен может считаться и феноменом религии, и феноменом искусства, 
художественной культурьг Статуя Аполлона, икона Владимирской Богоматери, 
Песнь Песней, Тадж-Махал - все это и религиознме, и художественнью феномень!. 
Ницше сказал бм: художественное или религиозное истолкование феноменов. По- 
лучается, феноменм культурм могут различнмми исследователями назмваться по- 
разному. Спорм, как правило, порождаются желанием возвести свою точку зрения, 
свой взгляд, свое истолкование в рангточной суцественной характеристики, в ранг 
определения, понятия.

Признание целостности культурм не означает отрицания ценности этики, рели- 
гиоведения, искусствоведения. Культура так богата и многогранна, что сушество- 
вание специальнь1х исследований отдельнмх ее сторон необходимо и полезно. Важ- 
но только, чтобм подобнме исследования не порождали представления о возмож- 
ности самостоятельного суцествования права без морали и морали без права, 
религии без искусства и искусства без религии. Это не значит, что каждое произве- 
дение искусства должно иметь религиознмй сммсл, или каждмй религиознмй акт 
должен бьггь художественнмм. Речь идет об искусстве, морали, праве, религии, 
науке в целом, как о феноменах, объединеннмх в культуре.

Некоторь1е виднме исследователи культурь! полагали, что различнме феноме- 
нь1, сферь! культурь! не оказмвают благоприятное влияние друг на друга, не спо- 
собствуют взаимному обогацению и развитию к лучшему. Например, Ж.Ж. Руссо, 
французский ммслитель XVIII века считал, что расцвет искусства и науки приводит 
к упадку морали. Руссо даже получил премию за сочинение, в котором обосновал 
свой взгляд на обратно пропорциональную зависимость между искусством и нау- 
кой, с одной сторонм, и моральнмм развитием - с другой. Руссо считал, что более 
вьюокий уровень нравственности в Спарте бмл связан с неразвитостью художе- 
ственной культурь! в этом полисе Древней Греции. И наоборот, успехи искусства и 
науки привели к падению нравственности в Афинах.

Подобнью взглядм встречались и до Руссо, и позже. Чаиде всего эти идеи бмли 
связанм с довольно сильнмм искажением исторических сведений. В Спарте про- 
цветал культ силм и жестокости. Безжалостность по отношению к илотам - это что, 
вмсокая мораль? Не бьти чуждм Спарте и другие пороки. То есть желаемое вмда- 
валось Руссо за действительность. Простме суровме нравм связанм с суровмм 
отношением к человеку. Доброта и гуманизм в равной мере присуци морали, рели- 
гии, искусству.

Целостность культурь! не означает, что все феноменм культурм развивались 
абсолютно синхронно, одинаково и оказмвали всегда и всюду равновеликое воз- 
действие на человека, обцество и друг на друга. В определеннме эпохи значение и 
влияние определеннмх феноменов могло усилиться, или наоборот, какой-то фено- 
мен культурм (или ряд феноменов) мог уйти на дальний план, замедлить свое раз- 
витие. Иногда определяюцую роль играла религия, иногда наука, иногда искусст- 
во. В культурологии сформировалась даже теория культурного отставания, соглас-, 
но которой изменения различнмх элементов культурм не совпадают по времени — 
основная закономерность истории. Но отставание определеннмх элементов, фе- 
номенов культурм не может дпиться вечно: целостность, связанность феноменов 
приводит к изменению всех остальнмх. С точки зрения американского исследова- 
теля Г.Ф. Осборна, развитие материальной культурм периодически опережает раз-
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Б.иие духовной культурь!, поскольку в материальной культуре делается больше 
открмтий, создается изобретений. А вот в духовной культуре попмтки изменений 
встречают сопротивление со сторонь! традиций, поскольку эти изменения затраги- 
вают ценности, идеали, от которнх людям труднее отказаться, чем от устаревших 
орудий труда или предметов бь1та.

Большинство исследователей согласнь! в принципе с признанием неравномер- 
ности развития различних феноменов, сфер культурь!, но точку зрения того же Or- 
борна разделяют далеко не все. Например, с точки зрения крупнейшего социолога 
XX века М. Вебера, уровень и формь! развития экономики, хозяйственной жизни 
зависят от тех религиознь1х учений, которь1х придерживается большинство населе- 
ния какого-то региона. Как считал Вебер, мораль такой религии, как протестантизм, 
создает благоприятнью условия дпя формирования эффективной экономической 
системм. А такая религия, как буддизм, наоборот, препятствует возникновению эф- 
фективной экономики. Причем, препятствует не целенаправленно, не осознанно, а 
в силу создания определенной системь! ценностей, привьнек.

Теория культурного отставания и теория Вебера, демонстрируя сложность вза- 
имоотношения различнь1х феноменов культурь!, все же исходят из целостности куль- 
турьг

В XX веке все большее распространение получает понятие менталитет, кото- 
рое означает совокупность духовнмх способностей человека: и мншления, и чувств, 
и верований, и симпатий, и надежд, и язь1ка, и привьмек. Как не может бнть только 
мьюля1дего человека, лишенного чувств, страстей, так не может бь1ть только чув- 
ствуюшего, но при этом не мьюляцего человека. Менталитет - это целостность 
духовного мира человека, менталитет - это основа целостности человеческой куль- 
турь1.

Примеров, демонстрируюших целостность культурм, множество. Но саммй яр- 
кий (и самнй невидиммй) пример - это язьж, человеческая речь. Язь/к - один из 
важнейших феноменов культурм. Более того, некоторью исследователи назьшают 
язмк феноменом, определяюшим всю культуру в целом. Язь1к при этом понимается 
как система знаков, предназначенная для передачи и хранения информации. Язмк
- это и средство оби^ения, и хранили!це знаний. Знаки язмка - это звуки, слова и 
предпожения, которью связиваются между собой по определенннм грамматичес- 
ким правилам.

Вначале человек обозначает звуками, звуковнми сочетаниями отдельнь1е пред- 
меть|, объе.кть!. затем действия и свойства предметов. Первоначально набор зву- 
ков - дело случая. Поэтому слова разнь!Х язмков так различни. Случайнь! вначале 
и правила, порядок связи звуков в словах, а слов в предложениях. Следует по- 
мнить, что и правила бьти создань! достаточно случайно, поэтому они так разли- 
чаются в язнках. Следует помнить таюке, что язмки создавались не специалиста- 
ми- филологами, не ученими-лингвистами.

С течением времени изобретается такой феномен культурн, как письменность. 
Теперь можно запечатлеть слова, а значит, информацию в каком-то материале, а 
не хранить ее в памяти. Письменность вначале представляет собой упрошеннью 
“картинки" собь!тий (пиктография), затем - схематические знаки, обозначаюидие от- 
дельнью понятия (идеография), затем создаются иероглифн, знаки, обозначаю- 
1дие отдельнью слова и слоги. И, наконец, примерно 3,5 Tbic. лет назад появляется 
звуковое письмо, алфавитная письменность, где каждая буква означает отдель- 
нь|й звук.

Первь1е системь! письменности появляются примерно 5 тьюяч лет назад. А как 
появляется сам язь!К в первоначальной, устной, форме? Появляется язнк до куль-
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Typbi, или после, или одновременно с ней? Скорее всего - последнее, ибо культура 
без язнка немьюлима. Более того, само мншление без язнка тоже трудно предста- 
вить, поскольку мьшление теснейшим образом связано с язиком. Мишление дол-
ЖНО ПрОИСХОДИТЬ В КЭКИХ-ТО фОрмаХ, И ЭТИ фОрМЬ! BO МНОГОМ СВЯЗЭНЬ! C ЯЗЬ1КОВЬ1МИ
формами. Попробуйте помьюлить, не используя слова и предпожения - и это будет 
трудно сделать. В голове могут появляться целостнме яркие образн, но ведь они 
сразу же осмьюливаются в словесной форме.

Можно предположить, что возможно чисто образное мншление, но если оно и 
било, то в ту пору, когда не бьто человека современного типа как носителя культу- 
pw. Правда, возможна такая система обьцения и хранения информации, как язнк 
жестов, но уже мифологическая стадия культурь! невозможна без слова, без есте- 
ственнмх язиков.

Мифь1 создаются с помоьцью системь! слов естественного язьжа. С помоицью 
слов создаются произведения художественной литературь!, моральние системн, 
научнью теории, религиознью учения. Хозяйственная жизнь, труд, экономика тоже 
не могут обойтись без слов. Не удивительно, что в XX веке появились теории, авто- 
pw которь1х возвели язь1к в ранг главного, определяюшего феномена культурн, в 
ранг феномена, определяюцего все битие обцества, бмтие человека.

Естественно, что подобнью идеи вьюказивались представителями лингвисти- 
ки, науки о язь1ковь1х системах. Американские лингвисть! Э. Сепир и Б.Л. Уорф в 30- 
х годах XX века разработали теорию, согласно которой мьшление, познание, а, 
значит, и действия человека определяются особенностями того или иного язика. 
Познание мира не обязательно приведет к схожим теориям, поскольку, по гипотезе 
Сепира- Уорфа, сходнме картинь! мира возникают только при сходстве язнков, ко- 
торь1ми пользуются исследователи, создатели теорий. Два несхожих язь1ка могут 
способствовать созданию двух несхожих теорий, касаюцихся одного и того же объек- 
та. Эта теория получила широкое распространение в XX веке, но уже в XIX веке, 
лет за пятьдесят до Сепира и Уорфа подобная мьюль бьта вьюказана Ницше, при- 
чем, в более широком, не лингвистическом, а культурологическом плане. Впрочем, 
Ницше сам бьт специалистом-филологом, и его вьюказмвания о любом феномене 
культурь! базировались на тцательном лингвистическом анализе. Предвосхицая 
гипотезу Сепира-Уорфа Ницше так оценивал значение определенного язмка в про- 
цессе создания таких творений культурь!, как философские системь!: “Удивитель- 
ное фамильное сходство всего индийского, греческого, германского философство- 
вания объясняется довольно просто. Именно там, где наличествует родство язьн 
ков, обцая грамматика (т.е. благодаря бессознательной власти и руководитель- 
ству одинаковнх грамматических функций), все неизбежно и заранее подготовле- 
но для однородного развития и последовательности философских систем; точно 
так же как для некотормх инь1х объяснений мира путь является как 6w закрьггмм. 
Очень вероятно, что философь! урало-алтайских наречий (в которь1х хуже всего 
развито понятие «субъект») иначе взглянут «в глубь мира» и пойдут иними путями, 
нежели индогерманць! и мусульмане: ярмо определенннх грамматических функ- 
ций есть в конце концов ярмо физиологических суждений о ценностях и расовмх 
условиях» (Ф.Ницше. “По ту сторону добра и зла”).

Может бь|ть, идеи Ницше и лингвистов XX века сформулированм излишне сильно 
и резко, ведь сушествует перевод научнь1х теорий с язьта, на котором эти теории 
впервью бьти создань!, практически на любой из суцествуюицих язиков. Но оста- 
ется открь1ть1м вопрос: А могли эти теории бь1ть созданн в том виде, в котором они 
сушествуют, на язнке, совершенно непохожем на язь1к оригинала?

В художественной литературе значение определенной язмковой системм, не-
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сомненно, недаром перевод стихов сам по себе считается поэтическим творче- 
ством, а не просто механическим процессом. А с другой сторони, утверждать, что 
сонеть! Шекспира на немецком язнке воспринимаются не так, как в оригинале, или 
что стихи Хайяма не воспринимаются на другом язь1ке с такой же художественной 
силой, как на персидском, безоговорочно нельзя. Восприятие - веидь спорная, по- 
скольку это субъективньш процесс. Во второй половине XX века в гуманитарннх 
науках появляется течение, поставившее перед собой задачу вьшвления обцей 
объективной основь! во всех феноменах культурь!, во всех обшественних явлени- 
ях и в обцестве в целом. Это течение - структурализм. Первоначально структура- 
лизм бьт связан с лингвистикой, но постепенно приобрел обшегуманитарное зна- 
чение. Характерно, что одним из основателей структурализма считается К.Леви- 
Стросс, французский антрополог, исследователь первобмтной культурьг Следует 
заметить, что структурализм бьт по преимутеству французским явлением.

Структуралисть!, стремясь найти что-то обшее, объективное в феноменах куль- 
турь1, сочли таким не субъективнь^м феноменом структуру любого сложного фено- 
мена. Структура понималась как система связей, отношений между элементами 
какого-то феног-*ена (морпли, язьжа, обицества, культурм). Главное - не отдельнне 
элементь! системь!, а сложное переплетение их взаимоотношений.

При анализе обцественннх процессов можно предположить, что об^цество в 
целом или его экономическая, правовая системь! продолжат функционировать не- 
зависимо от замень! или изменения отдельних элементов системь!. Устойчивме 
обшественнью связи важнее тех элементов, между которь1ми эти связи сушеству- 
ют. Впрочем, то, что в обшестве система связей важнее отдельного элемента, мно- 
гие люди хорошо знали и независимо от структуралистов.

Но структуралисть! пошли гораздо дальше этих обиденних наблюдений. Они 
посчитали, что структурь! различнмх систем и подсистем могут бь1ть схожими, т.е. 
система связей, внутренняя суть caMbix различнь1х объектов может бмть сведена к 
нескольким универсальннм закономерностям. Если бь1 это бьто так, то можно бьто 
6bi, познав обшие структурнью законь!, добиваться успехов в предсказании и регу- 
лировании об!дественнь1х и инь1х процессов.

И здесь структурализм пришел в некоторое противоречие со спецификой гума- 
нитарнмх наук, наук о культуре, наук о человеке. Леви-Стросс много сделал дпя 
изучения культур различннх малоизвестних народов, он прививал уважение к лю- 
бой культуре. Но успехи в исследовании мифов и уважение к культуре народа в 
целом не связанн автоматически с признанием ценности, прав и достоинства от- 
дельной личности.

Структуралисть!, подчеркивая главенствую1дую роль структурь!, связей между 
элементами, принижали роль свободннх проявлений личности, коль речь шла о 
структуре человеческого обцества.

Структурализм иногда связьшают с семиотикой, наукой о знаковнх системах. 
Семиотика имеет много ободего с учением о символах. Знак, знаковая система не 
отражает структуру того реального объекта, котормй знак обозначает (или символ 
символизирует). Знаковью сисТемь! (язь1к, обрядь!, обшение животних) сушествует 
по своим законам. Знаковая система позволяет ориентироваться, действовать, от- 
дь1хать - она не соответствует структуре той реальности, которую вроде 6w означа- 
ет. Язь1к, понимаемнй как знаковая система, или совокупность мифов, обрядов как 
знаковью системь! в своей основе имеют какие-то глубиннью, бессознательнью ис- 
ходнью основания, таяциеся в непознаваемой части человеческой психики. Эта 
зависимость не может бить точно установлена даже исследователем, не говоря 
уже о человеке, погруженном в свои мифь! и свой язик. То есть язьж, которий опре-
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деляет все феномень! культури, является производнмм от первоосновь! челове- 
ческого сушества. Связь между бессознательнь/м и такими феноменами культурь! 
как миф, религия, искусство, наука осушествляет, с точки зрения структурализма,
ЯЗЬ1К.

Вероятно, самую вьюокую степень зависимости всей культурь! от язь1ка усмат- 
ривал французский мьюлитель, представитель постструктурализма, Р. Барт, ска- 
завший в 1978 году следуклцие слова о язмке: “Mbi не замечаем власти, таяцейся 
в язике, потому что забьшаем, что язнк - это средство классификации, и что всякая 
классификация есть средство подавления. То есть взгляд на мир связан со стрем- 
лением расположить явления мира в определенном порядке, а порядок определя- 
ется язь!ком. Но язь!к-то суцествует давно, он сложился гораздо раньше рождения 
определенного человека. Получается, что человек получает свой взгляд на мир 
еьце до рождения, поскольку, появляясь на свет, он попадает в определенную язь!- 
ковую среду".

Барт даже назь!вает язь!к - диктатором, поскольку язь!К диктует нам взгляд на 
мир, а значит, и поступки. По мнению Барта, не человек пользуется язмком, а язнк 
человеком. Можнопривести много примеров, показь1ваю!дих, как определенная фра- 
зеология вь!зь1вает предсказуемое поведение.

Язь!к, по Барту, не только диктатор, повелеваюидий человеком. Язь!к - это ору- 
дие подавления одного человека другим. С точки зрения Барта, в разговоре, в бе- 
седе, главное - не информация, не коммуникация, а подчинение своего собеседни- 
ка. Язь!к - это форма принуждения. Одна социальная группа может принуждать 
другую с помоцью социолекта, т.е. лексики определенной rpynnw. Кроме социо- 
лектов возможнь! идиолекть! - индивидуальнме лексики, споряцие друг с другом за 
господство.

Символично, что эти социолекть/, подавляюцие человека, подавляли также и 
феномень! культурн. Социолект, если он навязнвается правяидим режимом, под- 
чиняет себе литературу, кинематограф, мораль, гуманитарнью науки, которие по- 
степенно начинают деградировать, окостеневать. Поиск hobwx форм внражения 
не только в язике, но и в знакових системах изобразительного искусства, оцени- 
вался отрицательно: формализм.

Наступает единообразие, а затем и стагнация (от nar.stagno -  делаю нвпод- 
вижнь/м) уупътуръ\. Культура целостна, но не однородна. Различнме феномень! куль- 
турь! имеют смьюл именно благодаря своему разнообразию и взаимовлиянию. И 
такой феномен, как язь!к, при всей своей важности не является феноменом, пере- 
вешиваюцим все остальнью. Такие феномень!, как религиозное и нравственное 
чувство, как эстетическое восприятие природь!, как необъяснимие симпатии и ан- 
типатии, как абстрактная картина и любимая мелодия, не нуждаются в язь!ковой 
форме вмражения. В отличие от научной и учебной литературь!, знакомство с кото- 
рой невозможно без того самого язмка, которий, по Барту, является диктатором. 
Успокаивает только то, что люди, говоряцие на одном язике, ведут себя очень по- 
разному, даже саммм противоположним образом. И наоборот, говоряидие на раз- 
Hbix язь!ках зачастую ведут себя похожим образом.
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Глава 4. OCHOBHblE ТИПЬ1 КУЛЬТУРЬ!

Культура представляет собой целостное явление. Но культура находится в по- 
стоянном развитии, она не стоит на месте, она меняется. Изменяются и все состав- 
ляюидие культуру феноменн. За тьюячелетия культура может измениться до такой 
степени, что можно будет говорить о качественном различии определеннмх состо- 
яний культурьк Можно говорить даже о различних видах, типах культурм, сменяв- 
ших друг друга. Есть достаточно оснований говорить и о различних видах, типах 
культури, суьцествуюших одновременно. Различия между культурой Древней Гре- 
ции V века до н. э. и культурами, распространенними в это же время в большин- 
стве регионов планеть!, очевиднь!.

Каковь/ же основнь/е типь/ культури? Сколько их, по каким признакам один тип 
культурь! отличается отдругого? Эти вопрось! и ответь! на них составляют основ- 
ное содержание типологии, которая обмчно понимается как процесс определения 
и внявления различнмх типов каких-то явлений, формирований. Типология любого 
сложного явления связана с большими проблемами и затруднениями, но типоло- 
гия культурь! вь1зь1вает особью сложности.

Во-первь1х, культура постоянно находится в развитии, и вмделение в этом разви- 
ваюцемся объекте четких временних этапов связано с определенним субъекти- 
визмом в вь1боре временних границ этого этапа. Например, в исторической науке 
распространено вуделение таких исторических этапов, как Древний мир и Сред- 
ние века. В соответствии с этим делением говорили и писали о культуре Древнего 
мира и средневековой культуре. Временная граница - конец IV века н. э. Но если 
этот рубеж имеет какой-то смьюл дпя Южной и Западной Европн, а также дпя Се- 
верной Африки, то в большинстве других регионов такое вмделение IV века нео- 
правданно. А почему не третий или седьмой?

Во-вторь1х, культурь! различнмх народов, регионов, этапов могут отличаться 
друг от друга, но иметь вместе с тем много обцих феноменов культурьи или язнко- 
Bbix, или р ел и ги о зн ь1Х, или материальннх, или художественннх. Возникает вопрос: 
какое количество схожих или одинаковнх феноменов не позволяет говорить о двух 
культурах как о различннх типах, а какое позволяет? Таким образом, и в подобном 
внделении типов культурь! внбор границн между двумя типами достаточно усло- 
вен. Например, в научной и учебной литературе можно встретить упоминание о 
древнегреческой культуре и древнеримской культуре, а иногда - о греко-римской 
культуре. Причем, оба подхода достаточно обоснованн.
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В-третьих, это представление о единстве мировой культурь!, о мировом куль- 
турном наследии, которое включает в себя все достижения человеческой культурь! 
в целом. Если суидествует мировая единая культура, то зачем вь:являть отдельнью 
типь| культури?

Проблема типологии связана с такими прцблемами, как взаимоотношения между 
народами, нациями, социальнмми слоями, а это проблемь! реальной истории, даже 
проблеми реальной политики. От решения этих проблем зависит судьба культурн, 
а значит, и судьба человека.

Определеннмй субъективизм в виделении тех или иних типов культурм неиз- 
бежен, поэтому исследователи говорят о разном количестве культур. Чаце всего 
специалисть! по культурологии вмделяют некоторое число цивилизаций, а затем 
исследуют особенности культурь/ этих цивилизаций. ОсобЬ1Й случай - теория О.Ш- 
пенглера, которий понимал культуру и цивилизацию как последовательнне и раз- 
личнме этапь! развития определенного обцества. Шпенглер говорил о 8-9 цивили- 
зациях. Русский исследователь культурь! Н.Я.Данилевский (XIX в.) - о 10-ти циви- 
лизациях, английский ученмй XX века А.Тойнби виделял более 20-ти цивилизаций 
с различними типами культурьг

Типь! культурь! можно различать не только на основе цивилизованного подхода. 
Например, в марксизме основним критерием типологии культури бьт формацион- 
нь!й подход, связаннь!й с виделением в человеческой истории пяти основних этапов 
развития обцества, пяти об|цественно-экономических формаций, начиная от перво- 
бь/тнообшинной и заканчивая коммунистической. Формационнмй подход практичес- 
ки изжил себя и не только от затянувшегося ожидания коммунизма, но из-за харак- 
терного дпя него привязивания культури к экономическим и политическим пробле- 
мам. Например, понятие “культура" феодальной формации связано с таким количе- 
ством культурних феноменов, часто трудно совместиммх, что вряд ли может cbir- 
рать положительную роль в научном исследовании или учебном процессе. Как вооб- 
це возможно свести к феодализму тьюячелетнюю историю всех народов, племен и 
государств нашей планети?

Распространеннь1й прием в типологии культури - вь1деление национальних куль- 
тур или культур различних регионов. И в этом случае, и в случае цивилизованного 
подхода подразумевается, что дпя опоеделенной нации или для народов опреде- 
ленного географического региона, или дпя определенного этапа развития обцествс) 
характерно определенное единство или схожесть основнь:х феноменов культурьк 
язь/ка, религии, традиций, обь/чаев, экономики, ценностей, уровня жизни.

Виделение национальнмх культур связано, как правило, с признанием особой 
роли язика и обичаев в жизни большинства людей. При цивилизованном подходе 
язиковь1М различиям придается меньшее значение; определяюцую роль в этом слу- 
чае играют обцность религиозних, моральнь1х, художественнь1х феноменов, обш- 
ность материальной культурь! и географическая обцность людей.

При явной субъективности вибора тех или иних типов культури все же суце- 
ствуют если не обцепринятью, то, во всяком случае, достаточно распространен- 
ние представления об основних типах культури. Например, культура древнегре- 
ческой цивилизации рассматривается как особий и значительний феномен прак- 
тически всеми исследователями. Древнеегипетская цивилизация признается ми- 
ровой цивилизацией, т.е. цивилизацией, культура которой оказала огромное влия- 
ние на самие различние культурм, суцествовавшие одновременно с ней и много 
позднее.

Сравнение культур, суцествовавших в одно историческое время, иногда нази- 
вают синхронним исследованием, а сравнение культур, сушествовавших в разное
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время, но связаннь1х развитием каких-то одних феноменов - диахронним исследо- 
ванием.

Утверждения о единстве мировой культурь! и признание различнмх типов куль- 
тур не являются несовместимь1ми, взаимоисключакицими положениями. На опре- 
деленном, историческом этапе развития человечества, различнью типь1 культурь! 
суцествовали достаточно обособленно; у них бьти разнью религиознью и нрав- 
ственнью системь!, различная материальная культура. Применительно к тому вре- 
мени можно говорить о мировой культуре - скорее всего как о сумме различних 
культур.

С течением времени человечество начинает осознавать возможность и необ- 
ходимость об!дечеловеческих ценностей и об1цей культурьк В XX веке эти ценнос- 
ти уже достаточно распространились, но впервне скпадмваться они начали очень 
давно, скорее всего во время зарождения и распространения мировух религий, с 
которими бьти связанм определеннью нравственнме ценности. По мнению немец- 
кого мьюлителя XX века К.Ясперса, эти обшие религиознью и моральнме ценности 
закладмвают в период между Vlll-ll вв. до н.э. объективние основн для создания 
обидемировой культурьк Это историческое время Ясперс назвал началом осевого 
времени всемирной истории человечества. Поскольку религия в любом обцестве 
пользуется особим уважением (за исключением отдельнь1х исторических перио- 
дов), то объективная основа обцечеловеческой культури достаточно надежно уко- 
ренена в культурах народов. Но становление обцечеловеческой культури затруд- 
нено многими серьезними факторами; экономическими, политическими, нацио- 
нальнь1ми, расовмми и язмковмми предубеждениями.

Свою роль играют и справедливне опасения за судьбь! национальной культу- 
pbi, прежде всего, родного язика, обичаев, традиций. Стремление к мировой куль- 
туре воспринимается иногда как согласие на уничтожение ценностей националь- 
ной культурьк Эти опасения можно понять. Но в этих опасениях как раз и не учити- 
вается принцип приоритетного и бережного отношения к любим и ко всем культур- 
нь1м ценностям. Каждое явление культуру - это элемент всемирно культурного на- 
следия, то есть стремление к обшечеловеческой культуре связано со стремлением 
к сохранению достижений всех национальних культур.

Национальная культура иногда сама рассматривается как состояидая из раз- 
личнь1х типов культурь!. Например, для марксистов бьто характерно стремление в 
каждой национальной культуре вь1делить две культури, которью различались по 
классовому признаку: в национальной культуре одновременно суидествуют, по мне- 
нию Ленина, культура пролетарская и буржуазная культура. Если принимать клас- 
совьм критерий, можно виделить помецичью, крестьянскую культурьк Действи- 
тельно, между культурнуми ценностями различних социальннх слоев суцество- 
вали и сушествуют значительнме различия. Прежде всего это виражается в мате- 
риальной культуре, в уровне жизни, в уровне образования и в виборе художествен- 
Hbix ценностей. Но язь1к, религия, мораль - это факторм, обеспечивавшие единство 
и целостность национальной культурь!. А в XX веке технический прогресс привел к 
стиранию граней между уровнем образования, уровнем жизни и художественной 
культурой различннх социальннх слоев. XX век поставил проблему соотношения 
массовой и элитарной культури, различия между которими очевиднь!, но объясня- 
ются они уже не политическими факторами и не социальннм неравенством.

В XX веке возникло и другое деление культурь! на несхожие видьк Английский 
ученмй Ч.П. Сноу вмдвинул идею о суцествовании в современной культуре двух 
культур. Одна из них связана с ориентацией на гуманитарнью науки, на такие фе- 
номень! культурь!, как мораль, личность, искусство. Другая культура ориентирова-
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на на успехи естественннх наук, связана с достижениями в промьшленности, тех- 
нологии. Эта ситуация подрь1вает целостность культурм, ослабляет традиции кпас- 
сического гуманитарного наследия. Может бмть, опасения Сноу и основательнь!. 
Две культурь! по Сноу являются .скорее всего, двумя феноменами культурь! одного 
типа. К феноменам культурь! одного типа можно бьто бь| отнести массовую и эли- 
тарную культуру одного обьцества. Но некоторью исследователи массовой и эли- 
тарной культурь! считают, что их несхожесть, различия позволяют говорить об их 
постоянном противостоянии, которое угрожает самому сушествованию многих фе- 
номенов культурьк Поэтому соотношение массовой и элитарной культурь! будет 
рассмотрено в этой главе как соотношение культур различних типов. Особое вни- 
мание будет уделено соотношению культур различнмх цивилизаций, т.е. типов куль- 
турн, которью вь1деляются большинством культурологов.

Этот раздел лучше всего начать с изложения культурологических идей Н.Я. Да- 
нилевского и О. Шпенглера. Теории культури, разработанние Данилевским и Шпен- 
глером, заслуживают особого рассмотрения как в силу их оригинального характера 
и обоснованности, так и в силу их известности, даже популярности. Последнее, 
правда, относится главнь1м образом к Шпенглеру, идеи которого получили доста- 
точно широкую известность после публикации в 1918 году его книги "Закат Евро- 
пьГ. Данилевскому в смьюле известности повезло меньше, хотя Данилевский сфор- 
мулировал примерно те же идеи, что и Шпенглер, и при этом на 50 лет раньше 
немецкого мьюлителя. Скорее всего, идеи Шпенглера соответствовали умонастро- 
ению многих образованнух людей Европн того времени.

Но и теория Данилевского, увидевшая свет в книге “Россия и Европа” (1869), не 
осталась без должного внимания. Идеи Данилевского оказали значительное влия- 
ние на одних мьюлителей и вмзвали критические отклики других.

Исходннй принцип теории Данилевского - постулирование обособленннх, не- 
зависимь1х культурно-исторических типов, которью описнваются по аналогии с био- 
логическими организмами: подобно живому организму, культурно-исторические типн 
находятся в непрернвной борьбе друг с другом и окружаюцей средой; как и биоло- 
гические видн, они проходят естественно предопределенние стадии возмужания, 
дряхпения и неизбежной гибели. Ход истории, по мнению Данилевского, вмража- 
ется в смене вмтеснякицих друг друга культурно-исторических типов. Данилевский 
вь1деляет следуюцие культурно исторические типи или самобьггнью цивилизации: 
1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилонский, или древнесемитический, 
4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-семити- 
ческий, или аравийский, 10) германо-романский, или европейский. К этим основ- 
нь!м типам Данилевский добавляет два американских типа: мексиканский и перуан- 
ский, развитие которих бьто насильственно прекраьцено в XVI веке после открьь 
тия Америки в ходе испанских завоеваний.

Данилевский сформулировал 5 законов исторического развития особих куль- 
турнмх типов, или цивилизаций:

1. Всякий народ или группа народов, имеюцие отдельнь1й язнк или группу род- 
ственнь1х язь1ков, - составляет самобитннй культурно-исторический тип, если этот 
народ по своим духовньш задаткам способен к историческому развитию.

2. Чтобь| цивилизация, свойственная самобь1тному культурно-историческому 
типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтоби народм, к нему принад- 
лежацие, пользовались политической независимостью.

3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются на- 
родам другого типа. Каждий тип вмрабатьшает ее дпя себя при большем или мень- 
шем влиянии чуждь!х, ему предшествовавших или современних цивилизаций.
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4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, дости- 
гает полноть!, разнообразия и расцвета, когда народь! внутри этого типа не погло- 
[цаются единнм политическим центром, а составляют федерацию.

5. Ход развития культурно-исторических типов подобен жизни многолетних од- 
ноплодних растений: период роста бь1вает довольно продолжительнь1м, а корот- 
кий период цветения и плодоношения раз навсегда истоьцает силн этой цивилиза- 
ции, и она погибает.

Такие понятия, как человечество, обцечеловеческие ценности, Данилевский счи- 
тает пустой абстракцией, он видит в культурно-историческом типе вьюшее и окон- 
чательное вмражение социального единства. Интересм народов, входяцих в куль- 
турно-исторический тип, могут подчиняться интересам процветания данного типа 
как низшие интересь! вьюшим. Но группа народов, которую Данилевский назнвает 
культурно-историческим типом, составляет вьюший предел, до которого может про- 
стираться подчинение низших интересов внсшим.

Теория Шпенглера во многом перекликается с идеями Данилевского, но Шпен- 
глер не использует понятие культурно-исторического типа, а цивилизацию понима- 
ет как стадию развития, возникаюцую вслед за культурой. Шпенглер внделяет 8 
цивилизаций. уже отживших свое. или застмвших в развитии, окостеневших. За- 
падная Европа, по версии Шпенглера, как раз завершает творческий этап своего 
духовного развития, поэтому начало XX века - это начало заката Европм.

Из теорий Данилевского и Шпенглера витекает следуюший принципиальнь!й 
вмвод: различнью культурь! не могут обогаьцать друг друга. Использование одной 
культурой каких-то культурнмх феноменов другой культури только повредит этим 
культурам. Это использование культурного опь!та вряд ли возможно в принципе, 
поскольку чужероднью феноменн, возникаюшие на другой почве, будут отторгать- 
ся.

Суцествование мировь1х религий - самий серьезньж аргумент против идей 
Шпенглера и Данилевского. Религия зарождается в одном месте, а распространя- 
ется впоследствии в самих различнмх регионах - вот пример усвоения важнейших 
феноменов одного типа культурь! представителями другого типа культури. Точно 
так же многими народами используются чьи-то изобретения, научнне открьггия, 
письменность, художественнью произведения, даже норми этикета.

И все же аргументация Данилевского и Шпенглера заслуживает внимания. Ис- 
тория и современность дают множество примеров конфликтов между носителями 
культур разннх типов, между феноменами культур разнь1х типов. Самью характер- 
нью примерн - межрелигиознью трения, столкновения и войни. Не менее харак- 
тернью - межэтнические столкновения и даже массовью убийства по национально- 
му признаку.

Но для объяснения причин различнмх конфликтов совсем не обязательно руко- 
водствоваться принципами Данилевского и Шпенглера. Религиознью деятели, ис- 
следователи этических систем утверждают, что ислам и христианство утверждают 
гуманистические ценности, учат человека добру, прививают духовность. А как же 
6biTb с конфликтами на религиозной почве даже между представителями различ- 
ннх христианских конфессий или между представителями различннх конфессий 
ислама, не говоря уже о столкновениях между христианами и мусульманами, му- 
сульманами и индусами?

Войнн и конфликть! происходят не благодаря религиозннм учениям, а вопреки 
им. Так, агрессия и эгоизм в разной степени присуиди всем людям от рождения. Эту 
потенциальную агрессию в своих интересах могут использовать в эгоистических 
целях фанатики, демагоги, политики, просто люди с преступннми накпонностям.
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Иногда люди, инициирую!дие конфликти, сами не осознают своих побуждений, точно 
так же как и рядовие участники. Религиозние войнь! во Франции XVI века противо- 
речили всем принципам христианства. В Евангелиях говорится о милосердии, но 
не говорится о различиях между гугенотами и католиками, которью воевали в тече- 
ние 30 лет друг с другом вроде 6bi из-за религиозних разногласий. Таким образом, 
дело не в принципиальной несовместимости различннх феноменов и типов куль- 
турь1, а скорее всего в изначальном стремлении к агрессии. В конце XVII века во 
Франции практически не осталось католиков, но Франция бьта вовлечена в дпи- 
тельнне войнь! XVIII века за испанское, а затем за австрийское наследство. К концу 
XVIII века наступило прочное примирение и с Испанией, и с Австрией. И что же? 
Произошла революция, а затем жесточайший террор, гражданские войнм, частич- 
ное уничтожение религии. Получается, что агрессивность раздувалась и использо- 
валась постоянно, но по разнь1м поводам. Франция, конечно, не исключительнмй 
пример.

Культурнью феномень!, религия и мораль, составляю^цие ochobw  любого типа 
культурь!, противятся действию инстинктов. А разве наука, искусство, язь1К, труд 
сами по себе подталкивают к войне, разве они сами по себе являются феномена- 
ми, мешаюцими совместимости различннх культур? В содержании самих феноме- 
нов культурь! нет причин дпя конфликтов между культурами и народами. Поводом 
они, конечно, стать могут. Следовательно, ничто в самих культурах не мешает их 
взаимообогашению. Мешает именно пренебрежение культурой.

В конце XIX века французский психолог Г. Лебон в своей книге “Психология 
толпьГ дал объяснение тем агр есси в н ь1м  действиям в истории человечества, кото- 
pue сказьшаются в войнах, революциях, массовом терроре, погромах. Лебон со- 
здавал свое учение до и независимо от Фрейда, но он тоже указал на бессозна- 
тельное как на источник многих разрушительних действий людей. Лебон, в частно- 
сти, указал на то, что люди, будучи в состоянии исступления, действуя вроде 6w во 
имя феномена к у л ь т у р н , м огут на самом деле о тр и ц ать  смьюл этого феномена. 
«Из чего в действительности состоит история, по крайней мере, с какой ми знако- 
мимся по книгам, как не из дпинного повествования о той борьбе, какую приходи- 
лось вь1нести человеку для того, чтобь! создать идеал, поклоняться ему, а затем 
его уничтожить?". Говоря о побудительннх мотивах религиозннх войн и террора, 
Лебон утверждал: “Не короли создали Варфоломеевскую ночь, религиознью вой- 
нь1, и не Робеспьер, Дантон или Сен-Жюст создали террор. Во всех эти х собь1Тиях 
действовала душа толпь1, а не могуцество королей.» По мнению Лебона, короли 
могут только ускорить или замедлить появление подобнь1х ужасов. Человек совер- 
шает агрессивнме действия, во-первнх, избавившись на какое-то время от влия- 
ния норм культурь!, а во-втормх, попав на время под действие обцих инстинктов: 
«Итак, исчезновение сознательной личности, преобладание личности бессознатель- 
ной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стрем- 
ление превратить немедленно в действие внушеннью идеи - вот главнью черти, 
характеризую!цие индивида в толпе. Он уже перестает бь1ть самим собой и стано- 
вится автоматом, у которого своей воли не сушествует. Таким образом, становясь 
частицей организованной толпн, человек спускается на несколько ступеней ниже 
по лестнице цивилизации. В изолированном положении он, может бить, бьт 6bi 
культурннм человеком; в толпе - э то  варвар, т.е. суцество инстинктивное. У него 
обнаруживается склонность к произволу, буйству, свирепости, но также и к энтузи- 
азму и героизму, свойственнмм первобь1тному человеку, сходство с которь1м еце 
более усиливается тем, что человек в толпе чрезвьнайно легко подчиняется сло- 
вам и представлениям, не оказавшим бь| на него в изолированном положении ни-
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какого влияния, и совершает поступки, явно противоречашие и его интересам, и 
его привьнкам.»

Правда, суидествует особнй род феноменов, которью, будучи на первнй взгляд 
феноменами духовной культурн, действительно способнн сами по себе создавать 
конфликтную ситуацию и тем самнм затруднять движение различннх типов куль- 
турь1 к солидарности. Эти феномень! - пропаганда и идеология. Идеология - тот 
самь1Й случай, когда феномен культурь! является внражением (скрнтнм, завуали- 
рованннм) биологических или бессознательннх факторов. Идеологии - это теоре- 
тические системн идей, отстаивакицие интересь! какой-то обидественной группн: 
класса, нации, обциньк Идеологии целенаправленно вносят раскол, конфликт в 
обьцество.

В культуре преобладают другие феномень!, инью ценности, подавляюшее боль- 
шинство которнх не противодействуют культурному обмену и обогаидению различ- 
Hbix типов культурн.

В конце 60-х годов XX века социологи дпя объяснения процессов, происходя- 
цих в обшестве и культуре, стали использовать понятия контркультура и субкуль- 
тура. Под контркультурой понимаются чаиде всего теории, ценности, представле- 
ния и идеаль!, которне противопоставляются господствуюидей культуре. Как пра- 
вило, речь идет о неприятии частью молодежи и интеллигенции той культурь!, ко- 
торая связана с современной западной цивилизацией. К контркультуре в этом слу- 
чае относят и увлечение восточннми религиозними учениями, принципиальное иг- 
норирование нормами поведения, этикета, увлечение движениями хиппи, панков и 
т.п. Контркультура возникает как протест и включает в себя и философские систе- 
Mbi, и художественнме произведения, разоблачаюцие бездуховность, эгоизм и реп- 
рессивность западного обидества.

Субкультура иногда понимается как проявление контркультурь/ или как культу- 
ра различннх социальнь1х слоев, представители котормх не в состоянии восприни- 
мать наиболее сложнью, наиболее вьюокие феноменн культурм в целом. При же- 
лании можно, конечно, рассматривать субкультуру и контркуль туру как определен- 
нью типь1 культурь! - все же вмбор той или иной типологии условен. В случае с 
субкультурой и контркультурой эта условность приобретает слишком субъектив- 
нь1й характер.

Массовая культура, если исходить из буквального понимания слова "массовая",
- это культура, которой могут пользоваться все люди, культура, доступная дпя всех, 
для масс. Но в XX веке в философии, социологии и культурологии большое рас- 
пространение получают инью понимания массовой культурьк Цель1м рядом мью- 
лителей массовая культура понимается, во-первь1х, как явление, характерное дпя 
определенной стадии развития обшества; во-вторь1х, как явление, связанное с воз- 
растаюьцей ролью средств массовой коммуникации (газет, радио, кино, телевиде- 
ния); и в-третьих, как явление негативное.

Почему негативное? Казалось 6bi, культура, доступная всем людям, - это тот 
идеал, к которому следует стремиться всем создателям феноменов культурьк Но 
сторонники негативного отношения к массовой культуре считают, что массовая куль- 
тура связана с деградацией духовной культури, с ориентацией на неразвитий ху- 
дожественнь1й вкус, на примитивннй уровень понимания религиознмх и мораль- 
Hbix ценностей. Массовая культура понимается как результат стремлений навязать 
примитивную бездуховную систему потребностей с помоидью средств массовой ком- 
муникации с целью максимального извлечения прибьти, а также с целью манипу- 
лирования массами.

Элитарная культура - это культура меньшинства, причем меньшинства обице-
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ства (как правило, лучшего с точки зрения самого этого меньшинства). Это культу- 
ра вьюокообразованнь1х, специально подготовленнмх людей или же людей, от рож- 
дения обладаюцих преимуцествами социального положения или интеллектуаль- 
ного превосходства. У различних мнслителей отношение к элитарной культуре 
достаточно сложное. Некоторью мьюлители и многие образованнме люди, сами 
воспитаннне на элитарной культуре, воспринимают ее как лучшее в культуре ка- 
кой-то эпохи, в культуре какого-то народа. Некоторне исследователи относятся к 
элитарной культуре просто как к одному из феноменов культурн, кто-то воспри- 
нимает элитарную культуру как негативное явление. Негативное отношение мо- 
жет объясняться, например, представлениями о том, что суцествование культу- 
pw, в принципе недоступной дпя большинства людей, может внести раскол и кон- 
фликт в обцество, а конфликт может закончиться уничтожением ценностей куль- 
тури. Негативное отношение может бить связано и с традицией, согласно кото- 
рой культура должна бь1ть доступной для всех.

Понятие массовая культура тесно связано с такими понятиями, как народная 
культура, популярная культура. Народная культура признается безусловно поло- 
жительним явлением. Правда, в гуманитарнмх науках эти понятия используются 
не очень часто. Народнмм может считаться явление, созданное для народа, или 
явление, созданное представителями народа, или явление, вь1ражаюо|ее дух на- 
рода, его интересь!. К сожалению, само понятие народ трудно определить кратко 
и однозначно. Все вроде 6w понимают и используют это понятие, но вот с уточне- 
ниями... Лучше всего в данном случае воспользоваться советом Паскаля: не надо 
определять - очевидное.

Но различнме произведения искусства вовсе не обязательно должнь! бмть 
интереснь! всем и каждому. У людей определенного обцества, определенной эпохи 
просто нет возможности воспринимать даже все те феноменм культурь!, которью 
создань! в последнее время в одной стране.

Чем же объясняется тревога некоторшх культурологов и исследоват^ ~ей? Как 
они аргументируют свое негативное отношение к массовой или элитарной куль- 
туре? Массовая культура стала визьшать особое беспокойство некоторих мью- 
лителей уже в XIX веке. Название книги Лебона “Психология толпьГ’, - говорит о 
многом. По мнению Лебона, особая опасность закпючается в том, что большие 
массн начинают определять развитие обцества. Культура, политика, ориентиро- 
ваннь1в нь вкуиь! и пофвбносш больших масс, приводят к деградации об^цества. 
Парламентская система, избирательное право сделали массм значительной по- 
литической силой. Этой ситуацией пользуются политические демагоги, которью 
стараются стать популярнь/ми во что бь: то ни стало. Для этого политикам прихо- 
дится ориентироваться на низменнью запрось!, даже на низменние инстинкть! 
людей. Лебон доказмвал, что люди в толпе ведут себя хуже, чем по отдельности: 
“Чувство антипатии и неодобрения, едва зарождаюцееся в отдельном индивиде, 
в толпе тотчас же преврашается У него в самую свирепую ненависть. Сила чувств 
толпь! еце более увеличивается отсутствием ответственности, особенно в толпе 
разнокалиберной. Уверенность в безнаказанности, тем более сильная, чем мно- 
гочисленнее толпа, и сознание значительного, хотя и временного, могуцества, 
доставляемого численностью, дает возможность скопицам людей проявлять та- 
кие чувства и совершать такие действия, которью невозможнь! для отдельного 
человека. В толпе дурак, невежда и завистник освобождается от сознания своего 
ничтожества и бессилия, заменяюцегося у них сознанием грубой силм, преходя- 
1цей, но безмерной. К несчастью, преувеличение чаце обнаруживается в дурних 
чувствах толпь!, атавистическом остатке инстинктов первобитного человека, ко-
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торью подавляются у изолированного и ответственного индивида боязнью нака- 
зания”.

Лебон считал, что одного факта участия в толпе достаточно дпя немедленного 
и значительного понижения интеллектуального уровня. Индивид, по Лебону, может 
перенести противоречия и оспаривания, толпа же никогда их не переносит. Если 
Лебон прав, то можно представить, что будет происходить с культурой в обшестве, 
которое перестанет переносить противоречия, чужие мнения, дискуссии. Развитие 
культурь! будет сильно затруднено, а многие достижения культурь! будут просто 
уничтожени. Через 20-30 лет после издания книги Лебона политики стали специ- 
ально ориентироваться на инстинкть! масс вначале в России, потом - в Германии. 
И для культурь! в этих странах наступили мрачнью времена.

Не следует думать, что опасения Лебона бьти связани с его презрительннм 
отношением к прость1м людям, к представителям с о ц и а л ь н ь 1Х низов, получивших 
лишь зачатки образования. Лебон показнвал, что ориентация на массовью потреб- 
ности и инстинкть! и эффект толпь! негативно влияют даже на парламентариев в 
ходе парламентских прений: «Разумеется парламент является идеалом правитель- 
ства, по крайней мере, дпя философов, мьюлителей, писателей, артистов и уче- 
Hbix, словом, дпя тех, кто образует вершину цивилизации. В сушности же парла- 
ментские собрания представляют серьезную опасность лишь в двух направлениях: 
в отношении насильственной растрать! финансов и в отношении прогрессивного 
ограничения индивидуальной свободь!.

Первая опасность является неизбежним последствием требований и непредус- 
мотрительности избирательной толпм. Пусть какой-нибудь член собрания предпо- 
жит какую-нибудь меру, удовлетворяюшую якобь! демократическим идеям, напри- 
мер: обеспечение пенсии рабочим, увеличение жалования железнодорожнмм сто- 
рожам, учителям и т.д. Другие членн, чувствуя страх перед избирателями, не по- 
смеют отвергнуть предложеннью мерм, так как побоятся показать пренебрежение 
интересами вишеназваннмх лиц, хотя и будут сознавать, что эти Mepw должнь! 
тяжело отозваться на бюджете и потребуют нових налогов. Колебания, таким об- 
разом, не возможни. Последствия увеличения расходов отдалень! и не касаются 
непосредственно членов собраний, зато последствия отрицательного вотума мо- 
гут дать себя знать в тот день, когда понадобится предстать перед избирателем.»

Сам Лебон считал наступление эпохи господства толпь! неизбежннм заверше- 
нием всякой культурь! и не предлагал в своей книге никаких рецептов. Но незадол- 
го до Лебона свой рецепт предпожил Ф.Ницше, также обеспокоенннй возрастаю- 
идей ролью масс в развитии обцества. Ницше исходил из того, что культура созда- 
ется в процессе творчества, а творчество индивидуально, т.е. культура создается 
личностями. Поэтому Ницше обрушился с резкой критикой на коллективистскую 
мораль и на современнме религии, прежде всего на христианство. Ницше в конце 
своего творческого пути пришел к убеждению, что мораль мировнх религий, зацци- 
ш,ая всех людей, заидицает прежде всего усредненного человека, человека толпь1. 
Поэтому, по мнению Ницше, религиозная мораль враждебна талантливим людям, 
возвь1шаю1цимся над массой, а следовательно, религии и традиционнью мораль- 
нью системь! враждебни творчеству и культуре, прежде всего художественной. 
Отсюда рецепть! Ницше: создание новой морали, ориентированной на творческую 
индивидуальность, и создание нового вьюшего типа человека - сверхчеловека, ко- 
торь1й жил 6bi по нормам новой, без религиозной морали. XX век показал, что отказ 
от традиционной морали, основанной на мировмх религиях, всякая попитка встать 
по ту сторону добра и зла неизбежно приводит к массовому уничтожению людей и 
памятников культурьк
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Религиознне учения проповедуют ценность и значимость каждого человека - и 
художника, и тех людей, дпя которь1х художник творит. Распространенность тради- 
ционних религиознмх и моральннх учений - это пример позитивного характера мас- 
совой культурм, культурь!, которая препятствует действию тех разрушительнь1Х дпя 
цивилизации инстинктов масс, об опасности которь1Х предупреждал Лебон. Из этого 
не следует, что нравственное, гуманное поведение характерно только для верую- 
1цих. Пример Б. Рассела, принципиальнейшего атеиста, и миллионов других людей, 
не считаюших себя веруюцими, свидетельствует о возможности нравственного по- 
ведения людей, не исповедуюших ни одну из религий. Но ведь эти люди придержи- 
ваются моральнь1х норм, когда-то утвердившихся в обцестве именно благодаря ре- 
лигиям.

Одна из caMbix известнь|х теорий, связаннь:х с негативнмм отношением к массо- 
вой культуре - это теория X. Ортеги-и-Гассета, изложенная в книге с красноречивнм 
названием «Восстание масс” (1930). По мнению испанского философа, XX век харак- 
теризуется совершенно новой ситуацией: большие массь! людей теперь решитель- 
HbiM образом вмешиваются в политику, определяют ход истории и даже развитие 
культурь!. Maccbi, с точки зрения Ортеги-и-Гассета, это не только количество, но и 
качество масси, это ориентация на примитив, на что-то среднее, безликое. Maccbi с 
раздражением относятся к культуре, недоступной для них, поэтому велика опасность 
конфликта между культурой элить! и массовой культурой. Ортега вь1ражал свои идеи 
в яркой, образной форме, напоминая тем самьш Ницше не только по содержанию 
идей, но и по стилю произведений: «Тип европейца, которий начинает преобладать 
на нашем континенте, - это тип первобмтного человека, в особенности по отноше- 
нию к сложнейшей цивилизации, которая его породила. «Новью люди» - это варварь! 
истории, вьюкочившие на сцену истории... Человек-масса полагает, что цивилиза- 
ция, которая его взрастила и дарами которой он пользуется, такого же естественного 
и “допотопного” происхождения, как сама природа, поэтому и он сам превратился в 
доисторического человека. Цивилизация для него - все равно, что непр~ходимая 
чаца... Принципь!, лежацие в основе современного цивилизованного мира, су1це- 
ствование которого требует постоянной поддержки, перестали иметь какое-либо зна- 
чение для среднего человека. Его не интересуют основнью ценности, созданнью куль- 
турой, он не согласен с ними, он не хочет служить им»

Испанскии философ не согласен с призмвом к созданию новои морали, как бь1 
она ни назьюалась - мораль сверхчеловека или коммунистическая мораль.

Для Ортеги-и-Гассета коммунистическое движение является сплочением массь1, 
толпь! в организованную силу - в компартию. Другие форми организации человека 
массь! - это фашизм и даже профсоюзное движение. Такое жесткое привязьюание 
массовой культурм к политическим и обидественннм движениям не бьто характерно 
для других критиков массовой культурьк Например, Г. Маркузе главную особенность 
массовой культурь! видел в том, что она формируется специальньм образом по же- 
ланию тех обшественнмх сил, которью заинтересовань! в стабильности и сохране- 
нии обцества потребления, позднекапиталистического обшества. В своей книге «Од- 
номерньм человек» (1964) Маркузе показьшает, как с помоцью средств массовой 
коммуникации (телевидение, рекпама, кино) обцество навязьшает каждому челове- 
ку одну и ту же систему потребностей, систему влечений.

Человек, попав под власть средств массовой коммуникации, под влияние рекла- 
мь|, начинает работать дпя того, чтобь| удовлетворить эти потребности, и тем саммм 
укрепляет обидественную систему. При этом человек преврацается в подобие ма- 
шинь1, когда он лишен возможности творить, возможности виразить свою индивиду- 
альность. Усредняются и потребности в культуре, прежде всего в художественной. В

4 0



Ахмед ва ^  'ьтурология. Мировая культура.

итоге - деградация личности и культурн. Маркузе призь1вал активное и творческое 
меньшинство противиться этой одномерной культуре, отказь1ваться от навязьюае- 
мнх потребностей и влечений, отказьшаться от системи ценностей, которую господ- 
ствуюицая элита навязьюает с помоцью средств массовой коммуникации.

Массовая культура и средства массовой информации визьшают негативную ре- 
акцию не у всех мьюлителей XX века. Американский социолог Э. Шилз сформули- 
ровал идеи, практически противоположнне идеям Маркузе и других критиков мас- 
совой культурь!. Шилз указал на то, что средства массовой информации способнь! 
сь1грать и положительную роль в отношении судеб культурь!. Средства массовой 
коммуникации способствуют бьютрому и массовому распространению тех культур- 
Hbix ценностей, которью создаются творческим меньшинством. Средства массовой 
коммуникации (СМК) способствуют интеграции обицества, причем, интеграции на 
основе обшей культурь!. В культуре определенной странн, региона есть несколько 
срезов, уровней: есть обций срез, уровень, но есть и региональнью, профессио- 
нальнью, этнические срезн. Культура же в целом - это единство обшего среза и 
других локально значимнх уровней культурьк Люди придерживаются примерно 
однгй и той же гмстемь! оральнь1х ценностей, и эта система утверждается, а не 
дискредитируется средствами массовой коммуникации.

Идеи Шилза и многочисленнью примерь! показьюают, что массовая культура и 
средства массовой коммуникации вовсе не являются монстрами, смьюл и предназ- 
начение которнх заключаются в подавлении личности, в нивелировке и деграда- 
ции культурь!, в уничтожении ценностей элитарной культурь!.

Конфликтная ситуация между различними типами культурь! может возникнуть 
в условиях резкого и долговременного разрьша между культурой образованного 
меньшинства, культурой социальнмх верхов, с одной сторонь!, и культурой боль- 
шинства, культурой, доступной массам, с другой сторонм. На опасность, абсурд- 
ность и нетерпимость подобной ситуации неоднократно указьшал Л.Н. Толстой во 
многих своих произведениях, но ярче и последовательнее всего в своем знамени- 
том трактате «Что такое искусство».

Великого русского писателя интересует прежде всего место и судьба искусства 
в современную ему эпоху. Толстой не считал искусство самостоятельнь1м, авто- 
номнь1м феноменом культурьк Искусство, как и наука, обязано исходить из нрав- 
ственннх и религиознмх принципов. Только культура в целом - при определенном 
понимании миссии культурь!, при определенном понимании предназначения всех 
ее составляюших - может снграть эффективную роль в гуманизации обшества. 
Обшественная значимость вот критерий для оценки культурнмх феноменов: «Ис- 
кусство не есть наслаждение, утешение или забава; искусство есть великое дело. 
Искусство есть орган жизни человечества, переводяьций разумное сознание людей 
в чувство. В наше время обцее религиозное сознание людей есть сознание брат- 
ства людей и блага их во взаимном единении. Истинная наука должна указать раз- 
личньге образн приложения этого сознания к жизни. Искусство должно переводить 
это сознание в чувство.

Задача искусства огромна: искусство, настояшее искусство, с помоцью науки 
руководимое религией, должно сделать то, чтоби мирное сожительство людей, ко- 
торое соблюдается теперь внешними мерами, - судами, полицией, благотворитель- 
нь1ми учреждениями, инспекциями работ и т.п., - достигалось свободной и радост- 
ной деятельностью людей. Искусство должно устранять насилие. И только искусст- 
во может сделать это...Назначение искусства в наше время - в том, чтобь! переве- 
сти из области рассудка в область чувства истину о том, что благо людей в их 
единении между собою, и установить на место царствуюшего теперь насилия то
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царство Божие, то есть любви, которое представляется всем нам внсшею целью 
жизни человечества”.

Может бь1ть, эти идеи могут показаться утопическими, трудно реализуеммми. 
Недаром же, говоря об учении Толстого, употребляли дпя его характеристики Bbipa- 
жение «тирания морали». Но эти идеи не так уж абстрактнь! и неосуидествимь!, как 
может показаться. Например, художественное творчество самого Толстого служит 
этим целям.

По мнению Толстого, такая облагораживаюцая миссия искусства встречает пре- 
пятствие, которь1м является распространенное в образованннх кругах европейского 
обшества пренебрежительное отношение к искусству, доступному для восприятия и 
понимания широкими массами. Толстой считал, что на протяжении XIX-XX веков в 
Европе у представителей вьюших социальннх слоев и образованного меньшинства 
сформировапось и утвердилось ложное представление о том, что лучшее искусство
- искусство именно образованного и привилегированного меньшинства. Это пренеб- 
режительное отношение к культуре низших классов привело фактически к созданию 
двух типов культурь!, искусства и, самое главное, к потере морального содержания 
искусства.

Взглядь! Толстого на соотношение массового, доступного для всех искусства, и 
искусства образованного меньшинства, возможно, и вь1глядят излишне категорич- 
нь1ми. Но его тревога вполне объяснима. Два искусства как вмражение двух культур 
(ведь для Толстого искусство связано с другими феноменами культурь|), между кото- 
рь1ми суцествуют отношения пренебрежения и недоверия, способнь! породить кон- 
фликт между культурами, способнь! породить обцественнмй конфликт. Недаром в 
ходе революции и гражданской войнь| в России бьто уничтожено так много памятни- 
ков культури. Ценности культурь! привилегированного меньшинства воспринимались 
массами как символь! непонятной и враждебной культурьь

По мнению Толстого, искусство в принципе не должно и не может бшть труднодо- 
ступнь:м дпя человека: «Искусство тем-то и отличается от рассудочной деятельнос- 
ти, требуюшей подготовления и известной последовательности знаний (такчто нельзя 
учить тригонометрии человека, не знаюшего геометрии), что искусство действует на 
людей независимо от их степени развития и образования, что прелесть картинм, 
звуков, образов заражает всякого человека, на какой 6bi он ни находился степени 
развития. Так что непонятно может бьггь хорошее, большое, всемирное, религиоз- 
ное искусство только маленькому кружку изврашенннх людей, а никак не наоборот. 
Не может бь1ть непонятно большим массам искусство только потому, что оно очень 
хорошо, как это любят говорить художники нашего времени.

Элитарная культура, культура меньшинства имеет право на сушествование. Но 
элитарная культура, воспринимаюцая себя как явление более ценное, значимое, 
чем обидедоступная культура, всегда рискует вь1звать конфликт, а потом стать жерт- 
вой этого конфликта. Острота взаимоотношений между элитарной и массовой куль- 
турой может бь1ть искусственно создана. Между массовой культурой и элитарной 
имеются различия, но эти различия не могут бь!ть вь1ражень1 в понятиях лучшее, 
худшее, достойное, низменное, примитивное, вьюокое, истинное"

Современнью средства массовой коммуникации и современная техника способ- 
нь1 не только нивелировать потребности людей и культуру. Техника позволяет увеко- 
вечить культурнью ценности и способствует их массовому распространению для 
желаюцих к ним приобидиться. Но восприятие культурь! должно бь1ть свободнь1М. А 
предварительное массовое знакомство с элитарной культурой возможно в юности, в 
процессе обучения, в то время, когда человек получает основную информацию, и 
когда у человека формируется система ценностей.
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Глава 5. КУЛЬТУРА И ПРОГРЕСС

^очему разг^чнью куг'»турь1 так отличаются друг от друга? Почему в одних ре- 
гионах, у одних народов возникли еше в глубокой древности грандиознью цивили- 
зации, давшие человечеству величайшие ценности мирового значения. В других 
регионах народи и в XX веке живут на том уровне развития культурь!, которий бьт 
пройден римлянами 3000 лет назад, а египтянами еце раньше? Можно ли назвать 
культуру родоплеменного обшества отсталой, а культуру современной техничес- 
кой цивилизации - передовой? Можно ли говорить о прогрессе и развитии культу- 
pbi, а если можно, то каковь! причинь! и вектор этого развития?

Проблема развития культурь! бьта в центре внимания уже в исследованиях 
культурологов XIX века. Большое внимание этой проблеме уделял Э.Тайлор, кото- 
рмй считается создателем и сторонником теории эволюционного развития культу- 
pbi. Тайлор скпонялся к тому, что культура каждого народа движется от простого к 
сложному, каждая культура постепенно накапливает все новью и новью изобрете- 
ния, учреждения, идеи, 0ткрь1тия. Развитие культурь! не является прямолинейнь1м 
движением, Тайлор допускал и временную остановку в развитии, и временнь1й упа- 
док культурн, но в целом каждая культура способна к самоусовершенствованию: 
“Вся обширная область истории человеческой мьюли и нравов показьюает, что, 
хотя цивилизации приходится вести борьбу не только с остатками низших ступеней 
развития, но и с проявлениями внрождения в своей собственной сфере, она ока- 
зьюается, однако, в силах преодолевать и то и другое и продолжать свой путь. 
История в своей области и этнография на своем более обширном попри1це показьь 
вают, что учреждения, которью могут считаться наиболее удачннми, постепенно 
витесняют менее удобнью и что эта непрерьюная борьба определяет обицую рав- 
нодействуюцую хода культурьг Я попитаюсь показать в мифическом образе, как 
прогресс, отклонение и движение назад в обидем ходе культурм противополагают- 
ся в моем собственном уме. Вообразим себе, что мь1 видим цивилизацию, как она в 
олицетворенном виде шествует по миру. Вот она иногда задерживается и останав- 
ливается на своем пути, нередко отклоняется на такие боковью дороги, которью 
приводят ее, утомленную, назад, в такие места, где она проходила уже весьма 
давно. Однако прямо или отклоняясь, она движется вперед. И если время от вре- 
мени она пьггается сделать несколько шагов назад, она скоро начинает беспомош- 
но споть1каться. Попятннй путь противен ее природе, ее ноги устроень! не так, что- 
6w делать невернью шаги назад. И взгляд ее и движение, устремленнью вперед, 
являются виражением подпинно типических свойств человечества.”
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Таким образом, кпассик культурологии считал, что культура, цивилизация - как 
мь| заметили в предндуших Главах для Тайлора, это одно и то же - всегда устрем- 
лена вперед. Таково внутренне свойство культурьк Различия в уровне культур раз- 
Hbix народов объясняются прежде всего условиями их суьцествования. Суровь1Й 
климат, скудость полезнь1Х ископаемь1х могут задержать развитие некотормх куль- 
тур. И наоборот, благоприятнью условия могут ускорить это развитие. Например, 
развитие культурь! может бнть ускорено заимствованием из другой культурь|, т.е. 
влиянием одной культурь! на другую. Великие достижения культурь! не появляют- 
ся, как правило, в разнмх культурах многократно. Все великое создается трудно и 
редко. Поэтому великие достижения одной культурь! очень часто становятся дос- 
тоянием и используются другими культурами (в следуюцей главе подробнее оста- 
новимся на этом).

На основе идеи о большой роли заимствований дпя развития культурь! отдель- 
ннх народов возникло даже особое направление в культурологии и других гумани- 
тарнь1х науках - диффузионизм (от латинского слова, означаюидего просачивание, 
проникновение). Представители диффузионизма, например, немецкие ученью 
Ф.Гребнер и Л.Фробениус, считали, что ochobhw m  фактором развития культурь! яв- 
ляется именно использование и усовершенствование феноменов одной культурн 
представителями другой культурьк Интересно, что диффузионизм сформировался 
как альтернатива эволюционизму, у истоков которого - идеи Тайлора. Дпя Тайлора 
все-таки главнмй фактор развития культурь! - это саморазвитие, внутреннее стрем- 
ление каждой культурьг А с точки зрения диффузионизма, главное - это заимство- 
вание. В любом случае, изолированнне культурь!, т.е. культурн народов, живуьцих 
в труднодоступнмх местах, находятся в худших условиях, поскольку заимствова- 
ние и использование достижений другой культурь! для них физически затруднено.

Нельзя сказать, что идеи диффузионизма бьти абсолютно неприемлемь! дпя 
Тайлора по принципиальннм соображениям. Но Тайлор не принимал другие воз- 
зрения на проблему культурного развития разннх народов, те воззрения, которью 
бьти распространень! в XIX веке и с которими Тайлор повел принципиальннй спор 
в своей книге “Первобитная культура". Неприемлемью для Тайлора идеи бьти свя- 
зань1 с теориями, отрицаюидими прогрессивное, эволюционное развитие всех на- 
родов, всех культур от дикого состояния к цивилизованному. “Эта теория прогрес- 
са цивилизации, - пишет I айлор, - может бмть противопоставлена враждебной ей 
теории вьфождения... Mu всегда отправляется, - говорит он, - от пошлой гипотезм, 
будто человек постепенно поднялся от варварства до науки и цивилизации. Это - 
любимая химера, родоначальница заблуждений, первая ложь нашего века.” Тео- 
рия вьфождения практически свелась к двум предложениям: во-первь1х, история 
культурь! начинается с появления на земле полуцивилизованной pacw людей, во- 
вторь1х, с этой стадии культура пошла двумя путями: назад, чтоби создать дика- 
рей, и вперед, чтобь! создать людей цивилизованнмх.

Сторонники теории внрождения могли исходить или из различнь1х истолкова- 
ний сведений исторической науки, или из определенного толкования религиознмх 
текстов. Современнью религии говорят о древних людях, наших предках, как о но- 
сителях довольно вьюокого уровня культури, знавших и земледелие, и ремесла, и 
определенний уровень морали, Но многие племена, народности даже в XIX веке 
вели гораздо более примитивнь1й образ жизни, связанний с охотой, собиратель- 
ством.

Такой образ жизни, по мнению представителей эволюционизма, характерен дпя 
ранней ступени развития каждой культурьг С позиции теории вирождения, это - 
свидетельство движения некоторь^х людей, народностей от вьюшего состояния куль-
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турь1 к низшему, свидетельство регресса, деградации, упадка культурь!.
Теория вурождения могла опираться и на исторические свидетельства, напри- 

мер, на археологические находки, свидетельствовавшие о суьцествовании разви- 
той культурь! там, где позднее люди вели более примитивннй образ жизни. Прав- 
да, эти изменения могли объясняться природнь1ми процессами, катастрофами или 
же разрушительнь1ми войнами. Тайлор считал, что отсталость культурного разви- 
тия объясняется именно внешними (по отношению к культуре и к умственннм спо- 
собностям и возможностям народов) причинами.

Теория внрождения бьта несовместима и с теорией культурного релятивизма. 
Согласно релятивистскому подходу, культурь: нельзя бьто сравнивать по абсо- 
лютной шкале - какая лучше, какая более развитая, более прогрессивная. Сравне- 
ние между культурами может бь1ть только относительннм (релятивистским). Куль- 
турь! должнь! считаться одинаково ценнь1ми. У каждой культурь! - свои достоинства 
и своя система оценок. Кпассический пример такого подхода - теория Шпенглера, 
которь1й уважительно относился ко всем самостоятельнь1м культурам. Правда, и 
Тайлор относился к различннм культурам с не меньшим уважением, но он все-таки 
допускал абсолютную систему оценок, поскольку исходил из идеи восхождения куль- 
тур к обьцим вершинам. С позиций же теории вирождения, о равном и уважитель- 
ном отношении к культуре отсталих народов не может бьггь и речи, т.к. народм эти 
отстали из-за особенностей своего мншления, из-за своих внутренних качеств. При- 
чем, не просто отстали, замедпив прогрессивное движение, а даже повернули на- 
зад.

Особий взгляд на соотношение культур цивилизованних и нецивилизованних 
народов принадпежит К.Леви-Стросу, французскому антропологу и культурологу. 
С точки зрения Леви-Строса, культурь! делятся на “горячие" и “холоднью”. Торя- 
дае” культурь1 в силу определенних причин (обьмаи, природа) динамичнь!, актив- 
нь1, они не довольствуются мифологическими объяснениями природь!, они не при- 
спосабливаются к природе, а создают новме идеи и изменяют природу и себя. “Хо- 
лоднь/е" культурь! создаются народами, которью удовлетворяются мифологичес- 
кими объяснениями и приспосабливаются к природе. В этом случае культура оста- 
ется мифологической, нерасчлененной, т.е. имеет место другой тип культурм, не 
нуждаюцийся в динамичном изменении, не нуждаюшийся в политической и эко- 
номической истории.

С точки зрения английского ученого А.Тойнби, разница в развитии народов зак- 
лючается в том, как они реагируют на постоянно возникаюцие трудности, нестан- 
дартнью ситуации. Все цивилизации, согласно Тойнби, развивались по схеме “bw - 
зов-ответ”. “Визов"- это природннй катаклизм или чужеземное нашествие, или про- 
сто столкновение с другой культурой, или какой-то внутренний процесс. Те народм, 
которью способнь! эффективно отреагировать на новую ситуацию, способнь! дать 
достойний ответ, вмживают, развиваются и создают при этом новью феномень! 
КуЛЬТурЬ!.

Широкую известность и распространение получила теория пассионарности 
Л.Н.Гумилева. С точки зрения Гумилева, все значительнью изменения и собьггия в 
истории объясняются тем, что в каком-то народе вдруг появляется много людей, 
склоннух к активним действиям. Эти люди обладают огромной внутренней энерги- 
ей, страстью. Люди-пассионарии (от слова “страсть"- греческого происхождения) 
побуждают свой народ к великим поступкам, к переселению, к освоению hobw x  зе- 
мель и новь1х сфер деятельности. Эти эпохальние изменения влияют в конечном 
счете на всю культуру. Причиной появления большого числа пассионариев может 
бьггь какой-то природньш процесс, например, космическое излучение.
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Концепция Леви-Строса объясняет прежде всего различие между культурами 
цивилизованннх и нецивилизованнмх народов; Концепции Тойнби и Гумилева ка- 
саются, главнмм образом, народов, находяидихся на цивилизованной стадии раз- 
вития. При этом Гумилев и Тойнби большое внимание уделяют географическим, 
биологическим, даже космическим факторам, а внутреннее развитие культурь!, роль 
таких факторов, как религия, право, мораль, наука практически не учитивается. 
Бесспорно, географический фактор смграл огромную роль в развитии культурь:. 
Человек разумнь1Й вряд ли вообце мог появиться в некоторих районах Земли с 
суровмм климатом. Все цивилизации древности возникли в долинах рек и на побе- 
режье теплмх морей, возникпи в благоприятном климате и там, где бьт возможен 
регулярний обмен культурними достижениями - обстоятельство, говоря^цее в пользу 
диффузионизма.

Но с течением времени географические факторь!, долгое время определявшие 
развитие культурь!, отступают на второй план. Главную роль начинает играть сама 
культура, уровень обцественнмх отношений, определяеммй религией, моралью и 
правом. Возрастает роль интеллекта, творчества, системи воспитания и образова- 
ния. Технические изобретения, ускорякицие развитие культурь!, возможнь! только 
благодаря индивидуальному творчеству своих создателей. Но само творчество воз- 
можно только в определенной обцественной атмосфере. Только в определенной 
атмосфере возможен интерес к открутиям, к их использованию в жизни обцества. 
А сама обцественная атмосфера создается культурой, более того, духовная ат- 
мосфера - это один из феноменов культурм.

С определенного момента культура становится определяюьцей причиной раз- 
вития самой себя. Если воспользоваться вуражением Леви-Строса, то можно ска- 
зать, что “горячие” культури начинают осознанно развивать свои определяклцие 
качества - сотворенность и динамизм, они начинают осознанно стремиться к раз- 
витию, к созданию hobwx культурних ценностей. Не во всех культурах это стремле- 
ние к развитию приобретает преобладаюцее значение. В Китае к концу XIX века 
прочно утверждаются идеи культурного изоляционизма, которнй означал принци- 
пиальний отказ от использования культурних достижений других цивилизаций и от 
эволюционного развития собственной культурьк Примерно в то же время Япония, 
страна с культурой, родственной китайской, отказь1вается от культурного изоляци- 
онизма. И если бьютрь1Й прогресс культурь! используется в Японии для достиже- 
ния военнь1х целей, то после второй мировой войнн отказ от культурной изоляции 
приводит и кулучшению уровня материальной культури, уровня жизни в Японии, и 
к значительнь:м достижениям в сфере духовной культури, о чем свидетельствуют 
нобелевские премии по литературе, присужденнью японским писателям, премии 
японским кинематографистам на престижних фестивалях и многое, многое другое. 
Япония вь1брала культуру в качестве определяюцей ценности своего развития и 
сушествования. При этом японць! пожертвовали старими ценностями, связаннмми 
с возвеличиванием войнь! и имперских надежд на военное господство в Азии.

Изменение роли культурь! в человеческой истории и осознание этой новой роли 
привело с неизбежностью к постановке проблемь! направления и смьюла челове- 
ческой истории: зачем вообце живет человек и к чему должно стремиться обиде- 
ство?

Вопрос вопросов: есть ли вообце смьюл в человеческой жизни и в реальной 
человеческой истории? Совпадает ли этот смьюл истории с интересами культурь!? 
Говоря о смьюле истории, прежде всего имеют в виду такие понятия, как цель и  
содержание всемирно-исторического процесса. Но смьюл и цель могут пониматься 
по-разному. Кто вообце устанавливает цель самой истории, всемирно-историчес-
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кого процессом, или эта цель устанавливается Богом, или её внбирает сам чело- 
век, само человечество? К концу XX века сформировалось столько концепций все- 
мирно-исторического процесса, что возникает мьюль о полном субъективизме в 
вь1боре цели и в определении смьюла истории.

Мьюлители по-разному видят цель истории, на основе своего видения создают 
теории, в которнх свою точку зрения объявляют единственно верной. Можно ли в 
принципе обнаружить эту цель или она - иллюзия, химера?

Некоторне крупнью мьюлители, в том числе культурологи, вообце отрицали 
наличие единой цели истории. Например, тот же Шпенглер со своим отрицанием 
единой, линейной, человеческой истории. Нет единой культурь! - нет всемирно- 
исторического процесса. Каждая культура, подобно организму, рождается, прохо- 
дит различнь1е стадии развития, а затем застьшает в развитии. Какая же здесь цель? 
Есть определенное содержание в этом процессе развития, но нет цели, к которой 
осознанно стремится каждая культура, нет и цели, которую ставила 6bi перед куль- 
турой история. Концепция Шпенглера одновременно возвеличивает культуру и от- 
казьюает ей в способности облагораживаюцим образом воздействовать на ход ис- 
торми, на развитие обшества.

Пессимизм и отрицание линейности, направленности человеческой истории 
бьши присуци не только теории Шпенглера или теориям круговорота культурь! и 
истории. За 100 лет до Шпенглера другой немецкий мьюлитель А.Шопенгауэр со- 
здал теорию, согласно которой человеческая история бессмьюленна, поскольку все 
поступки людей определяются иррациональнь1ми биологическими факторами, преж- 
де всего - волей к жизни. Человек - биологическое сушество, стремление жить лю- 
бой ценой заложено в нем с рождения и определяет поведение человека до самой 
смерти. Человеческая история - это столкновение различннх мнений, инстинктов. 
Человечество обманивает само себя, если питается усмотреть в истории целе- 
направленное развитие. По Шопенгауэру, политика, право, мораль - это формь!, в 
которь1х проявляется бессмьюленная воля к жизни. Получается, что культура - это 
прикрьпгие биологических стремлений.

Концепция Шопенгауэра бьта во многом навеяна традициями древнеиндийс- 
кой культуру. Пессимизм Шопенгауэра аналогичен воззрению первоначального буд- 
дизма на суцдность и смьюл человеческой жизни. Жизнь каждого человека - это 
цепь страданий. Страдания связанн с жаждой жизни. Человек индивидуально мо- 
жет придать смьюл своей личной жизни, если он будет следовать заветам Буддь!, 
вести праведную жизнь с целью избавления от жажди жизни и обретения безраз- 
личного к жизни спокойного состояния духа - нирвань!.

Проблема цели всемирной истории сводится в буддизме к убеждению всех лю- 
дей в необходимости добиться личного освобождения от жаждь! жизни. Буддизм 
вносит в обцество, в человеческую историю принципм гуманизма, поэтому сам 
буддизм - великое культурное явление. Но вот дальнейшее развитие культурь! в 
целом уже слабо стимулируется буддизмом. Культура все же не сводится к морали 
и религии, к проповеди воздержания от насилия и личного просветления. Культура 
связана с творчеством, а, следовательно, с активностью. Буддизм зачастую по- 
рождает в обшестве атмосферу духовной пассивности, апатии. Вероятно, не слу- 
чайно в местах распространения буддизма и материальная культура, и многие 
сферь! духовной культурн, искусство, наука заметно замедлили свое развитие. 
Буддизм гуманизировал обьцество, а затем культура застьтала. С течением вре- 
мени моральное учение буддизма в значительной мере уступило место возникаю- 
1цим ритуалам, обьмаям, церемониям, мистическим учениям, в котормх как-то ком- 
пенсировался дефицит науки и художественной культурьк
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Мифь1, определеннь1м образом объяснявшие происхождение и развитие чело- 
века, возникали у многих народов. Но формирование представлений о единой ис- 
тории человечества бьшо связано с появлением монотеистических религий. Пред- 
ставление о едином Боге порождает представление о едином человечестве. Воп- 
рос о смьюле жизни отдельного человека теперь приближается по содержанию к 
вопросу о смьюле суцествования человечества в целом. Человек создан Богом и 
должен исполнять наставления Бога. Важнейшими из этих наставлений являются 
моральнне предписания. Окружаюций человека мир - творение Бога, поэтому на- 
ука и искусство могут и обязань! воспевать творения Божьи.

Символично, что первая последовательная концепция смьюла единой челове- 
ческой истории бьта разработана еце 1,5 тьюячи лет назад видннм религиознмм 
мьюлителем Августином Аврелием. С точки зрения Августина, человеческая исто- 
рия едина, и у нее есть смьюл, определенний Богом. Историк, мьюлитель может 
постигнуть этот Божественнмй смьюл. Августин разработал свою концепцию в на- 
чале V века, вьютраивая объяснения такого ошеломляю1цего для его современни- 
ков собития, как взятие и разграбление Рима готами в 410 году. Тьюячелетний 
город, Великий город - и вдруг пал под ударами варваров. Современников, вероят- 
но, охватило отчаяние - рухнула основа основ. Противники христианства объясня- 
ли падение Рима именно отступничеством от старь!х богов.

В ответ на эти обвинения Августин и создал свою концепцию всемирно-истори- 
ческого процесса, имеюцую глубокий культурологический смьюл. Концепция изло- 
жена в многотомной книге Августина с символическим названием “О граде Божи- 
ем”. Град Божий - это символ духовного мира и духовной жизни. Граду Божьему 
Августин противопоставляет Град земной, под котормм подразумевается Рим, свет- 
ское государство. Римское государство пало, и такова судьба всех государств, ведь 
сколько государств пало до Рима и падет еце. Рим воевал и одерживал победь!, 
завоевивал и управлял. Римляне и те, кого они покорили, привмкли к такому ходу 
веьцей, привьиспи, что история - это судьба государства.

Но смьюл мировой истории, по Августину, не сводится к истории государства. 
Смьюл дан человечеству единим Богом. Смьюл - в распространении и укреплении 
духовной культурь!. Разумеется, для Августина духовность связана прежде всего с 
религией, но важен сам принцип - главное в истории - не войнн, династии и полити- 
ка, а духовная культура. Через 13 столетий после Августина примерно на основе 
этого же принципа будет вьютраивать свое понимание всемирно-исторического про- 
цесса основатель (или один из основателей) философии культурь! Гердер. Для Гер- 
дера центральная роль в мировой истории принадпежит культуре в целом.

Младший современник Гердера немецкий философ Гегель в начале XIX века 
вьютроил такую концепцию всемирно-исторического процесса, в которой назвал 
государство (“Град земной” по Августину) вьюшей ценностью исторического про- 
цесса. Правда, с точки зрения Гегеля, вся человеческая история должна рассмат- 
риваться как этап в самопознании Абсолютной идеи - вьюшей духовной сильк Но в 
человеческой истории роль культурь! бьша занижена по сравнению с ролью госу- 
дарства. Современник Гегеля и его антагонист, уже упоминавшийся Шопенгауэр, 
вообице отказал истории в какой-то разумной цели или в наличии смьюла. Ецце при 
жизни Шопенгауэра возникпо марксистское понимание истории, согласно которому 
цель и смьюл истории - ликвидация эксплуатации, частной собственности, классо- 
вого расслоения обцества и построение коммунизма. Основное содержание исто- 
рического процесса - кпассовая борьба на основе противоположних материаль- 
ннх, экономическ'1х интересов человека, которью зависят от потребностей в еде, 
жилише, одежде т.е. потребностей биологических по преимуьцеству.
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В марксистской концепции всемирно-исторического процесса развитию культу- 
pbi уделялось определенное внимание, но второстепенное. В марксизме вмдвинут 
весьма характернмй критерий обцественного прогресса - уровень развития произ- 
водительних сил об^цества. Применительно к современним условиям, где уровень 
производства определяется техникой, обцеству, суремяшемуся к прогрессу, дос- 
таточно заботиться о техническом развитии. Важнейшие области духовной культу- 
pw, в том числе нравственнью ценности, при таком понимании всемирно-истори- 
ческого процесса попросту необязательнь!.

Одновременно с марксистским формируется представление о всемирно-исто- 
рическом как о процессе прежде всего интеллектуальном. Сторонником такого по- 
нимания чеповеческой истории бьт О.Конт, основатель социологии как особой от- 
расли человеческого знания. С точки зрения Конта, главнью этапи человеческой 
эволюции - это стадии интеллектуального развития человечества. Человек внача- 
ле объяснял мир, исходя из религиознь1х представлений, потом исходя из фило- 
софских теорий, а затем наступает вьюшая стадия интеллектуальной эволюции - 
позитивная, когда об1цество пользуется плодами науки и перестраивается на осно- 
ве научного познания. Концепция Конта основана на принципе главенства духов- 
ной культурь!, но при этом считается, что веду1цую роль в духовной культуре игра- 
ет такой ее феномен, как наука, хотя сам Конт признавал значимость и морали, и 
религии.

XX век породил самью разнообразние концепции всемирно-исторического про- 
цесса, порой совершенно непримиримью, антагонистические. Но в XX веке появи- 
лись и противоположнью, гуманистические концепции всемирно-исторического про- 
цесса. К ним следует отнести прежде всего концепции двух великих гуманистов - 
К.Ясперса и А.Швейцера.

Немецкий философ Карл Ясперс, переживший трагическую попь1Тку реализа- 
ции нацистской исторической концепции, создал концепцию всемирной истории и 
изложил ее в книге с программним названием “Истоки истории и ее цель” (1948). 
Ясперс писал просто и ясно: “При создании этой схемь! я исходил из уверенности, 
что человечество имеет единме истоки и обшую цель. Все Mbi, люди, происходим 
от Адама, все Mbi связань! родством, создань! Богом по образу и подобию Его. Вна- 
чале, у истоков, откровение бмтия бьто непосредственной данностью. Грехопаде- 
ние открьто перед нами путь, на котором познание и имеюшая конечнмй характер 
практика, направленная на временние цели, позволили нам достигнуть ясности. 
На завершакицей стадии Mbi вступаем в сферу гармонического созвучия душ, в 
царство вечнь1х духов, где мн созерцаем друг друга в любви и в безграничном по- 
нимании. И тогда перед нашим взором разворачивается такая картина историчес- 
кого развития, в которой к истории относится все то, что, во-первь1х, будучи непов- 
ториммм, прочно занимает свое место в едином, единственном, процессе челове- 
ческой истории и, во-вторих, является реальнмм и необходиммм во взаимосвязи и 
последовательности человеческого бь1тия"

Нетрудно заметить, что главнь1м содержанием истории в этом понимании будут 
гуманизм и культура. Но Ясперс не просто формулирует исходннй принцип концеп- 
ции, он не ограничивается обидетеоретическим философским уровнем построения 
своего учения об истории. Ясперс историчен и конкретен, он учитьшает множество 
исторических свидетельств и фактов, он обрасцается к эмпирическому уровню ис- 
следования и не боится давать рекомендации практического характера. Одна из 
самих известннх идей Ясперса - идея осевого времени, т.е. времени, когда заро- 
дилась основа, ось мировой истории.

“Видеть фактические даннне осевого времени. обрести в них основу дпя нашей
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картинь! мировой истории означает: найти то, что, невзирая на все различия в вере, 
свойственно всему человечеству. Одно дело видеть единство истории и верить в 
него, руководствуясь только своими внутренним убеждением, и совсем иное - мью- 
лить единство истории в коммуникации со всеми другими людьми, соотнося свою 
веру с сокровенной глубиной всех людей, объединяя собственное сознание с чу- 
жим. В этом смьюле о веках между 800 и 200 гг. до н.э. можно сказать: они состав- 
ляют эмпирически очевидную для всех людей ось мировой истории.”

Далее Ясперс говорит о 4-х ochobhwx этапах мировой истории, каждмй из кото- 
pwx бьт связан с крупннми достижениями в сфере культурьк 1) достижения перво- 
бьггной культуом; 2) возникновение великих древних культур в Египте, Месопота- 
мии около 500о лет назад; 3) осевое время, обцая духовная, религиозная основа; 
4) начало научно-технической эпохи в XVIII-XIX вв. Нетрудно заметить, что все эти 
этапь! мировой истории - этапь! развития культурьк Цель истории, по Ясперсу, - 
реализация объединяюцих возможностей культуру, коммуникация, т.е. гармонич- 
ное единство человечества.

Ясперс говорил, что он убежден в этой концепции истории. Ясперс не боится 
настаивать на своем прогнозе, он не боится ошибиться, поскольку теория - это не 
безразличное и отстраненное отражение реальности, не влияюцее на историю. 
Теория, которая прогнозирует исторические процессь!, оказьшает свое воздействие 
на ход истории: "Прогноз никогда не бьшает нейтральннм. Правилен он или непра- 
вилен, прогнозирую 1Ций анализ неизбежно вмзьшает побуждение к действию. То, 
что человек считает возможннм, определяет его внутренне отношен'«е к происхо- 
дяцему и его поведение".

Другой великий гуманист XX века А.Швейцер сформулировал свою концепцию 
цели и смьюла человеческой истории, в которой, также как и Ясперс, подчеркивал 
активнь1й характер тех идей и учений, котормми описьшается и раскрь1вается на- 
стояцее и будуьцее человечества: “...культура есть результат взаимодействия оп- 
тимистического мировоззрения и этики. По отдельности ни оптимистическое миро- 
воззрение, ни этика не способнь! породить ее. Оптимизм дает уверенность, что 
течение собитий в мире так или иначе имеет разумную цель, улучшение условий 
суцествования в мире вообиде и в обидестве в частности содействует духовно-нрав- 
ственному совершенствованию индивида. Из этического витекает возможность 
сформулировать необходимью для воздействия на мир и обцество целесообраз- 
нью принципь! и сосредоточить все достижения на духовном и нравственном со- 
вершенствовании индивида, являюьцемся последней целью культурн. Проанали- 
зировав процесс зарождения идей культурь! и зиждуидихся на них убеждений, мь1 
обнаружим, что суцность его в том, что оптимистическое или этическое начало в 
мировоззрении или то и другое вместе каким-то образом обретали большую силу 
убеждения и стимулировали прогресс культуротворческих идей. Итак, будуидее куль- 
турн зависит от того, под силу ли окажется мьшлению прийти к мировоззрению, 
способному обосновать оптимизм, то есть миро- и жизнеутверждение и этику бо- 
лее надежно и в более элементарной форме, чем мировоззрения будуцих эпох”.

Оптимизм для Швейцера - это воля и готовность действовать ради определен- 
ной цели. Просто рассуждения о том, е с т ь  см ью л  или нет, ничего не д а ю т . Опти- 
мизм - это действия во имя будуцего. Швейцер в работах, написаннь1Х  после пер- 
вой мировой войнь1, констатировал, что современное обцество находится в глубо- 
чайшем кризисе. Причина кризиса или в невнимании к культуре, или в пессимизме, 
нежелании действовать. Чтоби вьшти из кризиса, человечество должно осознать, 
что главная цель истории - сохранение культури и гуманизация обцества. Швей- 
цер подчеркивал, что необходимость сохранения человечности и культурь! вроде
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6bi признается многими людьми. Необходими волевие усилия даже дпя того, что- 
6bi утвердить идею приоритетности культури в человеческой истории. Ответствен- 
ность за пренебрежение к культуре лежит и на государственнах учреждениях, но 
главная опасность - это настроения и действия, а вернее, бездействие, самих лю- 
дей: “Все институть! и организации имеют лишь относительное значение. Распола- 
гая самими различними об1дественнь1ми и политическими учреждениями, различ- 
нью культурние народь! пришли, все без исключения, к одинаковому состоянию 
бескультурья. Все, что мь1 пережили и еиде сейчас переживаем, должно дать нам 
убеждение, что дух - это все, а институтн обидества значат немногое. Наши инсти- 
туть1 обнаруживают несостоятельность, так как в них действует дух бескультурья. 
Самие целесообразнью организационнью усовершенствования нашего обцества, 
к котормм мь! должнь! стремиться, могут оказаться нам в чем-то полезнь1ми лишь в 
том случае, если мь1 способнь! также вдохнуть в наше время новмй дух".

Швейцер утверждал, что в XX веке сформировалась обцность человеческой 
культурь!, и кризис культурь! в XX веке - кризисчеловечества, а не кризис Европм, 
не кризис Америки или Азии. “Те, кто воспринимает ньжешний упадок как нечто 
естественное, утешают себя мьюлью, что на распад обречена какая-то одна куль- 
тура, а не культура вообце и что взамен на новом историческом этапе расцветет 
новая культура новой расьг Такая точка зрения ошибочна. На земном шаре уже 
не осталось в резерве девственних и потенциально одаренних народов, которью 
когда-нибудь в будушем смогли бн прийти нам на смену в качестве лидеров ду- 
ховной жизни. Нам известнь! все народм, живуидие на земле. Среди них нет ни 
одного, которнй уже не бьш 6w причастен к нашей культуре в том смьюле, что его 
судьба не определялась бн нашей. Все они - способние и неспособние, далекие 
и близкие - испь1тьшают на себе влияние действуюцих в нашей культуре сил бес- 
культурья. Все они больнь! нашей болезнью и только вместе с нами могут виздо- 
роветь. Не культура одной pacu, а культура всего человечества, ньшешнего и 
будуидего, будет обречена на гибель, если иссякнет вера в возрождение наших 
творческих сил."

Швейцер имел моральное право бросать такие упреки и достаточно катего- 
рично сводить воедино различнью культури. Швейцер имел право говорить о судь- 
бах культурь! в целом и требовать от других людей этических поступков, связан- 
Hbix с преодолением инерции, стереотипов, тяги к покою. Швейцер имел право 
взьшать к чувству ответственности всего человечества. Это право Швейцер зас- 
лужил личной судьбой. Дипломированнь1й философ, известнь1й теолог, писатель, 
к слову которого прислушивались, музьжовед, органист, вьютупавший с концер- 
тами, - это Швейцер к 30-ти годам своей жизни. И после всего этого он неожидан- 
но становится студентом-медиком, чтоби в течение почти 50-ти лет лечить афри- 
канских бедняков в далеком Габоне.

Интересно, что при всем своем идеализме Швейцер очень трезво смотрел на 
жизнь. Он не идеализировал африканцев, он просто поступал так, как считал не- 
о б х о д и м ь 1М для сохранения культурьк

Швейцер воспринимал культуру как целостное явление, которое может бить 
сохранено в XX веке только при условии переноса акцента на этические, мораль- 
нью проблемь!. Эту идею он вьфазил так : “История этической мьюли - наиболее 
глубинний слой всемирной истории. Среди сил, формируюидих действительность, 
нравственность является первой. Она - решаюшее знание, которое мь1 должнь! 
отвоевать у мьииления. Все остальное более или менее второстепенно".

Человечеством создано много великих произведений и в материальной, и в 
духовной культуре, уже имеюидиеся творения культурь! способнь! обогацать че-
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ловечество в духовном плане на сотни лет вперед. Конечно, человечество и куль- 
тура не могут застнть в своем творческом развитии.

Швейцер, развивая идеи о зашите культурм как цели человечества, сформули- 
ровал принцип благоговения перед жизнью. Этот принцип связан с отношением к 
человеку как к вьюшей ценности, с гуманизмом: “Благоговение перед жизнью и обус- 
ловленное им стремление всесторонне поднимать человека и человечество до уров- 
ня вьюшей ценности ориентируют человека на совершеннью, чистью идеалм куль- 
турь1, сознательно полемизируюцие с действительностью. Отдаваясь целиком тя- 
желой борьбе за сушествование. многие из нас уже не в силах думать об идеалах, 
связаннмх с культурой. Они больше не проявляют объективности в этом вопросе. 
Все их помьюль! направлень! только на улучшение их собственного бнтия. Идеаль!, 
которью они при этом вндвигают, вьцаются ими за культурнью идеаль! и вносят 
тем саммм полную неразбериху в понятие культурь!. Видвигая в качестве цели 
культурь! подлинную человечность, которой каждь1й может достигнуть, ведя жизнь, 
наиболее достойную человека, Mbi должнь! отказаться от некритической переоцен- 
ки внешней сторонь! культурь!, какую мь1 наблюдаем начиная с конца XIX века. Mw 
все больше и больше понимаем, что необходимо четко различать в культуре суце- 
ственное и несушественное. Призрак культурм, лишенной духовности, теряет свою 
власть над нами. Mbi решаемся смотреть правде в глаза и утверждать, что с про- 
грессом познания и практики достигнуть культурь! стало не легче, а тяжелее. Пе- 
ред нами встает проблема взаимодействия духовного и материального. Mbi знаем, 
что все мь1 должнь! бороться с обстоятельствами за свою человечность и забо- 
титься о том, чтобн вновь превратить эту борьбу из бесперспективной в перспек- 
тивную".
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Глава 6. КУЛЬТУРА И ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

История мировой цивилизации сложилась так парадоксально, что примерно с 
эпохи Возрождения только культура Европь! стала определять её “лицо" и тенден- 
ции развития. Многовековая изоляция восточнмх народов закрепила исторически 
сложившиеся различия, а система колониального рабства обосновала иерархию 
культур. В результате возникла устойчивая и длительная традиция европоцентри- 
стской концепции прогресса человеческой цивилизации.

Противопоставление Запада и Востока основьшалось на абсолютизации исто- 
рических особенностей их социального пути развития и духовной культурь! тех или 
инмх народов.

В сфере художественной культурь! это имело свои кардинальнью последствия, 
обусловленнме соответствуюшими специфике образного строя искусства и его язь1- 
ка, которью на протяжении многих столетий считались закономерностями, сложив- 
шимися именно в западноевропейском искусстве, объявленнью своего рода эпи- 
центром мирового культурного развития и эталоном для оценки всех историко-ху- 
дожественнь1Х процессов. Но уже к XIX веку европоцентристская концепция пере- 
стаёт соответствовать фактам, накопленним историками культури. Наиболее про- 
грессивнью деятели культурн начинают все резче протестовать против приниже- 
ния истории и искусства народов Востока.

Впервью представление о единстве мирового исторического процесса появля- 
ется у европейских мьюлителей: отметим инициативную роль Вольтера в создании 
“первого опита подпинно всемирной исторической концепции”, Гердера -  в поста- 
новке темь! “всеобцая история мировой культурь|”, в восприятии “голосов” всех 
народов, как "гармонического многоголосия”, уловить в их множестве единь/й, уни- 
версальнь/й голос человечества, прославить равнь/й дар под равнь/м небом всех 
народов, Гёте -  в видвижении мьюли о необходимости создания целостной науч- 
ной истории всеобцей литературь!, “радостно связать Запад и Восток ... понять 
одного с помошью другого”. Новаторство европейских просветителей сочетается с 
дальнейшим расширением их кругозора -  привлечением художественнмх произве- 
дений восточних художников, а также материалов ориенталистики (как, например, 
“Магомета” Вольтера, “Персидских письмах” Монтескье, переводов сказок “Тьюячи 
и одной ночи”, живописного полотна Гро “Наполеон в Яффе”, “Одалиски” Энгра, 
“Хиосской резни” Делакруа), возникпи в неразрнвной связи с одной из характернмх 
тенденций художественного творчества “романтической эпохи” -  тенденции к рас-
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ширению географических границ художественного восприятия. Так, просвецение 
и романтизм открьти для Запада культуру Востока, что и положило начало увлече- 
нию, ознакомлению, изучению культур неевропейских народов, так что постепенно 
понятие “Мировое искусство” перестаёт отождествляться всецело с искусством Ев- 
ponw. В эпоху Просвешения возник и укрепился взгляд на внеевропейские отста- 
ль1е народь! как на живь:х представителей аналогичного типа, которьм когда-то пе- 
реживали и народь! Востока. Этот взгляд, шедший от философии Просвеидения, 
проникает и в этнографию, которая внесла значительнмй вклад в укрепление исто- 
рического подхода к обцества, рассматриваюцая человечество в его развитии. 
Л.Г. Морган, Э. Тайлор и другие исследователи, широко использовавшие материал 
из жизни бесписьменних народов, ввели в науку исторический метод, стремясь 
вь1явить обцее в человеческой культуре -  результат “психического единства” че- 
ловечества; поиски сходнмх явлений в культурах народов мира. Так, Э. Тайлор 
ешё в 1871 г. отверг европоцентристски ориентированнь1й подход кфеномену куль- 
турь!, рассматривая последнюю как совокупность ценностей всего человеческого 
обшества, подчёркивая правомерность суцествования многообразних форм и спо- 
собов культурной жизни.

Исследования культури этнографией (этнологией) нанесло оцутимьм удар ев- 
ропоцентризму с его противопоставлением европейской цивилизации нецивилизо- 
ванним народам.

Таким образом, европоцентристская точка зрения культурологии - построить 
ценностную шкалу культурно-исторического процесса так, чтобн расположив на 
ней все сушествуюцие культурь! в иерархическом порядке “приближения” всех не- 
европейских культур к “вершинной” европейской культуре - исторически и культу- 
рологически оказалась несостоятельной.

Не менее враждебннм объективному историческому изучению мировой культу- 
pbi является востокоцентризм -  отстаивание не менее порочного тезиса о “превос- 
ходстве” Востока. Запад, согласно этой концепции, только усваивал и разрабать!- 
вал то, что издавна бь!товало в культуре Востока. Содержацаяся в них абсолюти- 
зация специфически “восточннх” черт, неподвластнмх якобн действию обцих за- 
кономерностей исторического развития и являюцихся вмражением мистического 
“восточного духа”, “восточного склада ума” и т.п.

Типичнь1м примером такой абсолютизации является точка зрения индийских, а 
также некоторь!х западноевропейских и американских философов, согласно кото- 
рой самобнтность и суцность духовной культурь! Индии, так назьшаемого “индий- 
ского духа”, определяется будто 6w религиозно-мистической, идеалистической иде- 
ологией индусов. Эту же идею развивал, в частности, известний японский фило- 
соф и историк культурь! Нисида Китаро, он писал: “В основании западной культурь! 
имеется идея бития, тогда как в основании восточной культурь! идея небития”. 
Вслед за этим признаётся решительное превосходство одной из этих субстанций, 
её якобь! знаменательной роли в истории мировой культурн. Будуьцая мировая куль- 
тура мьюлится Нисида в виде синтеза восточнойизападнойкультур, но фундамен- 
том её должна стать, по его мнению всё-таки восточная культура и восточньж об- 
раз мь!шления. Показательно, что в заключение он указивает на ведуцую роль ... 
Японии в создании новой мировой культури. Именно поскольку в Японии -  де мож- 
но найти единение восточной и западной культур.

Попь1тки возвести культуру Запада или Востока на какой-то особь!Й пьедестал с 
одной или с другой сторонь!, резко разграничить их как принципиально различние 
сферь! -  не имеют под собой достаточних научннх оснований и прямо противоре- 
чат всему ходу исторического развития. Набрасьшая контурь! будуцей обцей ис-
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тории культурь!, академик Н.И. Конрад прозорливо считал, что народь! искони пе- 
редовнх и искони отсталмх нет, Восток и Запад имели в своей истории полось! и 
стремительного движения вперед, и движения замедленного. И ни у кого нет права 
считать себя народом особь1м, превосходяцим всех других в каком-либо, в том 
числе и в духовно-культурном отношении, “каждая нация должна обладать чув- 
ством собственного достоинства, но мания величия у нации столь же ложна, вред- 
на и просто смешна, как и мания величия у отдельного человека”.

Итак, противопоставление “Запада" и “Востока" в культурном процессе лишено 
принципиальнь1х исторических оснований. Конечно, в силу конкретннх историчес- 
ких условий развития культур на Востоке и на Западе -  в эпоху древности и средне- 
вековья -  им бьти свойственнь! различия, которме сводятся главним образом к 
различиям регионального типа (ближневосточнуй, дальневосточнмй, греко-римс- 
кий и др. регионм), а не к абстрактному, универсальному отличию всего якобь! “во- 
сточного” от всего якобь! “западного”.

В Новое время эти различия переходили, перерастали в прямую противопо- 
ложность, визванную конкретнмми историческими условиями, а вовсе не некоей 
обидей, восточной либо западной исключительностью: культура Запада внражала 
новью буржуазнью отношения, тогда как культура Востока -  отношения застоявше- 
гося средневековья.

Примерно со второй половинь! XIX века возникает первая брешь в этой стене 
всеобцего предубеждения. Восток начинает постепенно, но все более активно вхо- 
дить в орбиту внимания европейской культурь!- сначала в виде некоего элемента 
экзотики, но чем дальше, тем больше как самобь1тная и оригинальная ветвь чело- 
веческой цивилизации. Открутие богатства духовной жизни прошлих эпох явилось 
одним из величайших завоеваний именно всей мировой культурь! (в этом огромная 
заслуга принадлежит, в частности Гердеру и, отчасти, Гегелю). Постепенно стало 
внтесняться представление о превосходстве культурн Европь! над всеми другими 
культурами.Х1Х и XX столетия в области культурь! явились временем великих от- 
крь1тий, значительно расширивших знания и представления о развитии мировой 
художественной культурьк Так, например, этому времени принадлежит открмтие 
целих цивилизаций: Крито-Микенской, Бенина, Шумеров, Майи, ацтеков, многих 
народов Африки, Океании. Открнтие археологами эллинистических культурнь1х об- 
разований Центральной Азии утвердило в современной науке представление о тех 
погибших “культурах-посредниках", через которью проходило “обшение" Запада и 
Востока. Исследования по истории кочевих народов Евразийской степи в древнос- 
ти и в средние века позволили увидеть множество тонких опосредованнмх связей 
между культурно-историческими мирами Ближнего Востока, Китая, античного Сре- 
диземноморья, Закавказья, Славянства.

Таким образом, история далекого прошлого сегодня предстала менее отрмвоч- 
ной, а жизнь отдельнмх цивилизаций -  куда менее замкнутой и самодовлеюцей.

Установление обидности развития всего человечества, равноправия культур про- 
шлого -  все это следствие развития культурологического сознания лишь после- 
дних веков, пришедших к концепции историзма.

К тому же ускорение всемирно-исторического развития, вь1званное революци- 
оннь1ми процессами, интенсивностью контактов между нациями, регионами, ареа- 
лами, сделали в прошедшем XX столетии представление о развитии культурь! че- 
ловечества действительно “мировь/м".

История человечества фактически не знает примеров абсолютно изолирован- 
ного культурного развития или полного отсутствия взаимодействия между отдель- 
ннми народами.
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В результате взаимного воздействия культур, создаваеммх различними наро- 
дами, происходит их обогашение, ускоряется развитие.

Несомненно, что этот процесс играет прогрессивную роль в развитии мировой 
культурь!, которая дает нам бесконечное количество примеров, свидетельствую- 
[дих о полезности "взаимоузнавания" различнмх народов, их культурннх контактов 
и взаимовлияний.

Разумеется, так понятая подпинно “мировая” культура в соответствии с культу- 
рологической наукой должна преодолеть традиционний “европоцентризм", став ис- 
торией культурь/ мировой, а не только обцеевропейской. Для этого необходимо 
прежде всего преодолеть традиционное отношение к культурам народов, которне 
мало нам известнь!м вследствие своей географической отдаленности от европейс- 
кого мира или отставших в своем культурном развитии, ставших колониями или 
источником “экзотики” столь характерной для “китай1цинь|” в европейском искусст- 
ве XVIII в., увлечения негритянской скульптурой и музнкой в западноевропейском 
модернизме XX в.

Категорически отвергая абсолютизацию восточной специфики, якобь! обособле- 
ние исторического пути, пройденного народами Востока от всемирно-исторического 
движения, учень1е показапи, во-первь/х, что нет никаких объективнмх оснований смот- 
реть на восточную культуру “сверху вниз" как это свойственно европоцентризму, и, 
во-вгорь/х, несостоятельность колониальнмх и националистических взглядов, кото- 
pbie неверно трактуют культуру Востока, то сводя на нет её значение в мировом 
художественном процессе, то припись1вая ведушую роль одному народу в уцерб 
другим (паниранизм, пантюркизм, панвавилонизм и др.).

Европоцентристское и восточно-центристское мировоззрение обусловлень! бь1ли 
также и тем, что наука XIX-начала XX веков е!цё не располагала достаточннми объек- 
тивннми даннмми о культурах, находяцихся за пределами стран Западной Европь1. 
Сегодня невнимание к этому материалу имеет уже вполне определенную полити- 
ческую и идеологическую тенденции, являясь в научном плане архаизмом.

Автор одного из замечательннх сопоставлений Востока и Запада Т. Григорьева 
отмечает, что научнме открь1тия XX века привели к переосмь/слению картинь/ мира, 
что не могло не повлиять на образ мишления людей. Принцип дополнительности -  
вслед за точними науками проникает в гуманитарнью а это говорит о том, что мета- 
физический, альтернативнь1й тип мь!шления (или то, или это) уступает место диа- 
лектическому, ядро которого, как известно, - закон единства противоположностей (и 
то, и это), что в свою очередь делает реальним исследование сложнейших связей, 
как внутренних (психологических), так и внешних (межнациональних). Если двуедин- 
ство есть всеоб/цее свойство ве/цей, оно должно бить присуце и миру как целому -  
значит структурная противоположность не исключает, а предполагает единство раз- 
ного, взаимодействие сторон, необходимое дпя нормального функционирования 
целого.

Познание и освоение одной культурой других входит в структуру каждой нацио- 
нальной культурь!, и, более того, становится суидественной частью этого процесса. 
Культурь! обогацаются, входя в соприкосновение другс другом, познавая и понимая 
друг друга. V чем вьше национальная культура, тем она больше полнится благодаря 
культурам других стран и народов, тем интенсивнее и шире её познавательная дея- 
тельность, тем она лояльнее к ним, тем более она способна к творческому освоению 
других культур, не прибегая к механическим заимствованиям и внешним подражани- 
ям.

Наше понимание других культур зависит от объёма накапливаемнх знаний об 
этих культурах. В настояцее время этот материал настолько богат и разнообразен,
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что даёт возможность изучать проблему межкультурних связей во всех их проявле- 
ниях.

Наиболее распространенннм типом взаимодействия культур являются контак- 
тнью связи, которью представляют категорию историческую и в различних истори- 
ческих условиях имеют разную степень интенсивности и принимают разнью фор-
Mbl.

Всякое идеологическое (в том числе культурное) влияние закономерно и соци- 
ально обусловлено. Эта обусловленность определяется внутренней закономерно- 
стью предшествуюцего национального развития, обидественного и культурного. Что- 
бь1 влияние стало возможнь1м, должна су^цествовать потребность в данном идео- 
логическом “импорте”. Влияние может проявляться лишь в том случае, когда для 
него подготовлена почва, когда оно соответствует “чаяниям и запросам” новой сре- 
дь1 и переменам, уже происшедшим в данном обидестве, благодаря историческим, 
экономическим, социальнмм и культурним связям, так как среда, воспринимаюцая 
влияние, усваивает только то, что ей жизненно необходимо, смешивая в той или 
иной степени чужое и своё, накпадьюая свою специфическую печать на заимство- 
ваннью идеи и художественнью образь:.

Простейший результат межкупьтурннх связей -  влияние одного искусства на 
другое. Американский искусствовед Б. Роуленд различал, например, чужое влия- 
ние, проявляюцееся в процессе развития какой-либо линии искусства у данного 
народа и способствуюидее этому развитию, и влияние, проявляюцееся в творче- 
стве отдельних художников на почве особенностей творческого пути их.

Примером может служить хорошо известннй факт воздействия японской гра- 
вюрь! на западноевропейскую живопись серединь! XIX-начала XX века. Импресси- 
онисть! нашли в японском искусстве ответь! на важнейшие вопроси, волновавшие 
художников того времени, и притворили принципь! восточного искусства в свои соб- 
ственнью. Причём в их картинах даже при специальном вглядьюании не часто встре- 
тишь восточнью мотивь!, потому что, это -  влияние в самом творческом методе 
этих мастеров. Воздействие заметно лишь опосредованное, например, в идее “се- 
риала”, подобно сериям гравюр Хокусаи видов Фудзи, а у К. Моне в “сериалах” 
стога сена или Руанского собора. Но в данном случае перед нами не “подражание", 
а именно воздействие художественной идеи, инонациональной, инорегиональной
-  настолько вроде 6w отдаленной, а вместе с тем, как оказьюается, способствую- 
цей творческой стимуляции.

Характер своего отношения с японским искусством Ван Гог определил с прису- 
цей ему тенденцией к самоуничижению: "Вся моя работа в значительной мере стро- 
ится на японцах". “Кто любит японское искусство, кто оцутил на себе его влияние,
- это обидее явление для всех импрессионистов, - тому есть смьюл отправиться в 
Японию. Я считаю, в конечном счете, будушее нового искусства -  на юге”. Про свои 
рисунки, сделаннью на холмах Монмартра, он говорит, что “это не похоже на япон- 
цев, и в тоже время это самая японская ве^ць из сделаннь/х мною".

Приведенная цитата еидё раз подчеркивает, что “душа" взаимодействия куль- 
тур не в одностороннем воздействии, а в таком усвоении “инонационального” (ино- 
регионального), когда оно становится лишь стимулом, своего рода катализатором 
собственнь1Х художественних 0ткрь1тий.

Конечно, вопрос о влиянии японского искусства на французских художников стоял 
гораздо глубже; японць! стали не только “предметом модьГ’, но одним из источни- 
ков нового стиля; их культура входила как су!цественнь1Й компонент в художествен- 
ннй климат Парижа.

На наш взгляд, это определялось социальнмми потребностями, а именно утра-
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той западноевропейским искусством эс- 
тетического идеала (отсюда школь! “про- 
клять1х поэтов", “диких” художников-фови- 
стов). Когда идеала нет в своем отече- 
стве, его ишут “на стороне”, так поступа- 
ли все романтики. Одни, как, например, в 
России начала XIX века, где социально- 
историческая действительность бьта 
сложнее, попросту уходили в другие ино- 
национальнью мирь! -  Кавказ, Молдавию, 
Среднюю Азию, или же к патриархально- 
сти. Термин “взаимодействие” в данном 
случае точен и отражает реальную суть 
глубокого исторического процесса.

Но бь1вают условия, когда сбаланси-
Соборная мечеть в Кордове (Испания) рованность национального культурного

развития нарушается. Это происходит под 
воздействием разнородннх причин -  обцеисторических и внутрикультурнмх, наци- 
ональних и внешних.

В отдельнь1х случаях это связано с вторжением внешнего фактора. Так измени- 
ла свой облик к концу X века культура Испании, в которой произошло спияние ис- 
конно испанских и совершенно им чужеродних арабских элементов, что образова- 
ло совершенно новое художественное целое -  испано-мавританское искусство, ка- 
залось 6bi страннь1й, генетически не органичнмй феномен, занявший, однако, в ис- 
тории мировой культурь! заметное место.

Арабское вторжение на Иберийский полуостров в VIII в. положило начало дпи- 
тельной эпохе широких и плодотворнь1Х контактов христианского и мусульманского 
миров в самих разнообразнмх областях. До XV в. Испания представляла собой 
прекрасний образец подобного тесного контакта, где происходило столкновение и 
взаимопроникновение противоположншх культур, их слияние, породившее совер- 
шенно неожиданнью и неповторимью феномень/, ставшие своеобразнмм синтезом 
культурь! аборигенов (местного населения) и пришельцев. Возникает так назьшае- 
мое “мавританское искусство", соединившее в себе черть! испанских вестготов и 
арабской культурь!.

Именно культура арабов стала матрицей для новой мусульманской цивилиза- 
ции, ассимилировав всё, что бьто лучшего в более древних и более вьюоких куль- 
турах. К этому времени арабь! покорили Ирак, Сирию, Египет и часть огромного 
культурного и религиозного ареала, простиравшегося от Северной Африки до Са- 
марканда, от Пенджаба до Индонезии. Народи, которью они покорили, веками под- 
держивали вьюокий уровень материальной и духовной культурь|.

Мавританское искусство представляется слиянием “западного” с “восточнь1м”, 
хотя в нем и трудно вьтвить отдельнью элементь!.

Церковнью чаши, кресть! и королевские корони из Кастилии, пмшнью церков- 
Hbie облачения, до недавнего времени хранившиеся во многих испанских ризни- 
цах, часто имеют орнаментн, родственнью испано-мавританскому искусству, а иног- 
да даже арабески, при тшательном рассмотрении которих можно обнаружить ци- 
татн из Корана. Длительное взаимовлияние и взаимопроникновение культур при- 
водили иногда к таким историческим и культурологическим казусам, как стихи Ко- 
рана в католических церковних облачениях и коронах христианских королей.

Вместе с тем это искусство породило устойчивь/е черть/ мавританского стиля,
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особенно ярко проявившегося в архитектуре: Большая мечеть в Кордове, дворць! 
Альгамбра в Гранаде, Хиральда и Апькасар в Севилье; в музьте: гранадская музьн 
ка; в декоративно-прикпадном искусстве: мавританский арабеск, мудехарский стиль; 
в поэзии: заждаль; в философской мьюли: Аверроэс, Ибн Сабин.

Ранее уже отмечалось, что в основе развития культурь! каждого народа лежат 
не чужеземнью влияния, а внутренние причинь! конкретно-исторического и нацио- 
нального порядка. Но вместе с тем очевидно, что взаимодействие культур различ- 
Hbix народов стимулирует развитие национальной культурь!, способствует её про- 
грессивному поступательному движению.

Так, значительную роль в развитии средневековой индийской культури играет 
так назьшаемь1й “индуско-мусульманский куль турнь/й синтез", которий нашел вь1- 
ражение в литературе, архитектуре, скульптуре, музике, живописи, танцах, в бмту, 
обьнаях и т.п. До того, как возникли условия дпя такого влияния в Северной Индии 
упадок культурь! бьт очевиден. Застувшие религиозние верования и окаменелий 
об1дественнь1Й уклад сковь1вали обцественную жизнь и задерживали прогресс. Но 
с приходом Бабура, основателя “империи Великих Моголов", в Индии произошли 
большие сдвиги, “и новью стимули вдохнули свежесть и жизнь в искусство, архи- 
тектуру и другие области культурьГ, - так писал Дж. Неру в книге “0 ткрь1тие Индии”.

Время правления Бабуридов бьто одним из замечательних периодов в культу- 
ре Индии -  возникает особнй архитектурнь1Й стиль, отличаюцийся легкостью и изя- 
Шеством формь1, создаётся раджпутская школа живописи, поэзия бхагти, отличаю- 
[диеся органическим слиянием древнеиндийского кпассического наследия и луч- 
шими традициями мусульманского искусства. История культур знает немало таких 
примеров: древнее японское искусство во многом обязано китайской культуре, а 
искусство Киевской Руси -  византийской, но в том и другом случае итог знаменует 
становление глубоко национальнь/х форм художественной культурь/, построеннмх 
в ином ключе, нежели заимствованнь1й извне компонент.

Взаимодействие и “пересечение" культур -  процесс сложннй и многообразний, 
которий включает в себя не только прямое влияние одной культурь! на другую, но и 
более опосредованнь/е и косвеннь/е формьi связи.

Приведём ецё один типологически интересннй пример. Появление нового ис- 
кусства, вмросшего из элементов, созданних различннми народами -  культура Ку- 
шанского царства, своеобразний “перекрёсток” в то время крупнейших цивилиза- 
ций: индийской, иранской, среднеазиатской, эллинской и отчасти китайской. На этой 
почве создавалось замечательное искусство Гандхарь!, которое часто назьтают 
греко-буддийским по главнь1м образуюцим его элементам, поскольку оно сложи- 
лось из греческого искусства эпохи эллинизма, занесенной сюда в результате по- 
ходов Апександра Македонского, и буддийского, вь1росшего в северо-западной Ин- 
дии. В этом взаимодействии двух культур, сложившихся у совершенно разнь1х на- 
родов, взаимодействии, осушествленном на собственной среднеазиатской почве с 
присоединением сюда еце элементов культурь! Ирана и Китая, образовалось со- 
вершенно неповторимое по своему облику искусство Гандхарн.

И так, в одних исторических условиях процесс творческого обогацения сразу 
становится двусторонним, то есть процессом взаимообогаидения, в других -  худо- 
жественнью взаимодействия могут бьггь устремленн сначала в одном направле- 
нии, обратное воздействие может прийти позже. Но и тогда влияние может бьггь 
npocTWM толчком, не более. И воспринявшая чьё-либо влияние художественная 
культура не всегда может бь1ть ниже той, которая на неё повлияла. У последней 
может присутствовать лишь эмбрион, а у первой - цель/й организм. Материал исто- 
рии искусства дает возможность с особой остротой почувствовать, что дело не все-
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Мавзолей Тадж Махал

гда во влиянии, а в связях; которью предполагают внутреннее единство культур. 
Иначе будет не возникновение нового, структурно сложного, но всё равно органич- 
ного явления, а эклектическое соединение разнородних элементов, то есть нечто 
безликое.

Исторические судьбь! культур Запада и Востока, как свидетельствует материал 
истории искусства, переплетень! всем многовековмм ходом развития обшечелове- 
ческой цивилизации, и это взаимопроникновение культур является одним из могу- 
чих факторов развития и прогресса обицечеловеческой художественной культурьк

Всякая же культура, оставившая заметнмй след в истории человечества, все- 
гда имеет своё “уникальное лицо”. Значит, процесс взаимодействия в случае бла- 
гоприятних условий приведёт не к эклектике, а к культурному синтезу.

Метод сравнительно-типологического анализа бьт разработан академиком Н.И. 
Конрадом и его школой, которая дала свои методи и типологию анализа, ориенти- 
руя исследователей на поиски “синтеза философии, науки и искусства” (Н.И Кон- 
рад). Эта школа, занимаясь преимуцественно кпассическими литературами (и шире
-  культурами) Дальнего Востока -  Китая и Японии -  обнаружила явления, в частно- 
сти аналогичние тем, что известнн на Западе под названием ренессанснь/х и про- 
светительских. Это навело на мьюль об обцности и единстве развития разнмх ли- 
тературнмх процессов в мировой истории, а затем, когда эта идея стала завоёвм- 
вать всё большее число сторонников, обнаружилось, что чертн единства и обцно- 
сти при всех отличиях и своеобразии культур характерни всему художественно- 
культурному процессу.

Поэтому наблюдения, сделаннью литературоведами по культурам Востока -  
перестали иметь узкоспециальное значение и стали приобретать универсальное. 
Подитожим здесь кратко те из них, что имеют такой универсальнмй смьюл. Итак, 
школа Н.И. Конрада обратила внимание на необходимость изучения следую1цих 
ochobhw x типов культурьи

1. Сравнительное изучение (двух или более) культур, которью в прошлом об- 
ладали исторической обшностью.

2. Сопоставление разних культур, которью в прошлом об(цностью не облада- 
ли, но сушествовали в один и тотже исторический период.

3. Сравнительное изучение неожиданнь/х черт сходства у культурнь:х фено- 
менов, которью суцествовали вне какой-либо исторической об/цности и совершен-

сг\
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но независимо друг от друга.
4. Открнтие типологической обцности явлений, возникших независимо друг 

от друга.
5. Изучение связей и влияний одной культурь/ на другую для обнаружения их 

исторических причин и раскрмтия последствий этих связей.
Ярким примером типологического исследования в широкой области истории куль- 

турь1 служит анализ ренессансннх и просветительских явлений на Востоке.
В период расцвета культур Востока можно обнаружить единую суидность: "воз- 

врат к древности” у арабов, “возврацение к древности" у китайцев, “бхагти” у ин- 
дийцев, классический период у иранцев, “Мурамати” у японцев. Оказь1вается, Ре- 
нессанс бьт решительно везде, в разнью эпохи, с разнь1м содержанием, хотя да- 
леко не всегда превосходил культурь! Средневековья и Возрождения в Италии.

Из этого следует вьшод: в той или иной форме, пусть хотя 6bi и очень кратко, но 
возрожденческие явления в других культурах, кроме западной, во всяком случае, 
должнь! бь1ть нами учтенм. Правда, во всех ренессанснь1х древневосточнмх куль- 
турах бьта своя специфика, сформулировать которую ученью тоже ецё не могут с 
полной точностью.

На Востоке, как и на оападе, Возрождение проявилось с большим расстоянием 
во времени, разнообразием в формах и масштабах. В одних странах оно бьто ран- 
ним, как итальянское, в других -  средним, как французское, в-третьих, напоминало 
Реформацию.

На вопрос о том, бьта ли в истории восточних культур эпоха, типологически 
сходная с эпохой Возрождения в Европе, различние исследователи отвечают по- 
разному, при этом не всегда строго и точно соблюдая принцип историзма. Прав 
бьт Н.И. Конрад, говоря, что понятие “Ренессанс” нередко готовь! приложить ко 
всякой полосе особого подъёма культури, чаце всего -  искусства и литературь!, 
особенно если этот подъём в какой-то мере связан с обрацением к древности.

Развернутая концепция “восточного Ренессанса” носит дискуссионний харак- 
тер, она вь1звала живой отклик со сторонн представителей различннх наук: - исто- 
риков, философов, литературоведов и искусствоведов.

Для нас эта концепция привлекательна не столько своим утверждением о нали- 
чии эпох Возрождения у многих народов мира, сколько самой методологией, под- 
ходом к достаточно разнородному по историко-художественной специфике нацио- 
нальному материалу, благодаря чему он организуется в довольно строгую законо- 
мерность развития мирового искусства.

Приводимью исследования нас интересуют в том плане, что показьшают опре- 
делённмй тип, единую тенденцию развития художественних традиций в процессе 
сложения национальннх кул ьтур . Бопьшое р азл и ч и е  между полученнь1М и ан ал о ги - 
ями как территориальное, так и временное отвергает, как уже указивалось вмше, 
предположение о возможности какого-либо непосредственного влияния. И, дума- 
ется, ецё убедительнее подчёркивает суцествование определенной закономер- 
ности историко-культурного развития и является принадлежностью не только исто- 
рии Италии, но и истории всякого народа, обладаюцего длительной, непрерьтно 
развиваюцейся, богатой культурнь1м содержанием исторической жизнью, следо- 
вательно, это не частний случай, а обцая историческая закономерность.

Ренессанс, как “величайший прогрессивнмй переворот из всех пережитмх до 
того времени человечеством” (заметим, что Энгельс говорит о человечестве вооб- 
LLfe, не об одной только Европе), как явление мировой истории во всем своем исто- 
рическом значении раскрнвается только при сопоставлении явлений Ренессжса 
как на Западе, так и на Востоке.
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Хиросигэ. На реке Миягава

Согласно исследованиям ученмх по данной проблеме, наиболее сушествен- 
HbiM дпя эпохи “мирового Возрождения” бьти следуюцие обстоятельства: пере- 
ход от деревенской культурь/ к городской, широкое, везде одинаково ровное и 
свободное чувство гуманизма, освобождение человеческого разума от непрек- 
лоннмх и незнблемих догм, а также попьггка создать новую, светскую культуру, 
которая могла бн противопоставить себя феодально-церковной.

Теперь становится понятним, почему именно на “модели” Ренессанса и воз- 
никла концепция сравнительного изучения культур, а далее, развиваясь, она при- 
вела уже к пяти вмшеизложеннмм типам сравнительно-типологического исследо- 
вания явлений западних и восточннх культур.

В изобразительном искусстве такой обшечеловеческой “моделью" может слу- 
жить пейзаж, как одна из форм художественного видения природь!, как адекват- 
ний способ ее эстетического познания и освоения. Возьмем к примеру пейзаж- 
ние жанрь! в таких разнонациональнмх (региональнмх) вариантах, как дальнево- 
сточнь1й (китайско-японский), ближне -  и - средневосточний и русский. Попмта- 
емся дать сопоставление черт различия и сходства в трактовке одного и того же 
объекта художественного видения, черт, продиктованнмх своеобразием нацио- 
нальнмх или региональнмх культур. При этом довольно ясно вьютупают особен- 
ности, порожденнью самим характером исторических условий, в которнх разви- 
вался пейзажний жанр.

Пейзаж “шань-шуй”, то есть “горь!-водьГ, особий традиционньт тип картинь!, 
являю1дийся классическим образцом китайского пейзажного жанра, равно как и 
все другие изображения природь!, сложился и достиг расцвета в Китае ранее, 
чем в других странах. Восприятие природь! шло как 6bi по двум раздельнмм лини- 
ям познания мира: объективной фиксации увиденной действительности и образ- 
но-мифологического толкования. В то же время зосприятие природм в Средневе-

6 2



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

ковом Китае связано с противопоставлением ей бренности человека, с одухотво- 
рением и обожествлением ее сил, с осмьюлением ее как носителя великих и веч- 
Hbix законов, только через постижение котормх человек может достичь мудрости.

Дальневосточннй художник воспринимает пейзаж как образ необъятно про- 
сторного мира, как грандиознмй космос, где человеческая личность растворена в 
содержании великого, непостижимого и погло1цаюшего ее пространства, и это кос- 
мическое “видение” действительности передано в простмх маленьких пейзажнмх 
сценках. В скромннх изображениях художник обнаруживает подчас такую глуби- 
ну и цельность чувства, что самнй простой мотив преврацается в значительное 
произведение искусства. Показательно, японские художники нередко прибегают 
к сравнению c o c h w , которая живет тьюячу лет, и вьюнка, которий, утром распус- 
тившись, к вечеру погибает, но оба растения, каждое по-своему, переживает пол- 
ноту бития.

В одном мгновенье видеть вечность,
Огромнмй мир -  в зерне песка,
В единой горсти -  бесконечность,
И небо -  в чашечке цветка.

Под этими строками английского поэта XIX в. Блейка мог бм подписаться Ли 
Бо, Бо Цзю-И или любой великий поэт китайского средневековья. В качестве пред- 
положения мь1 могли 6bi вьюказать разве только то, что мистическое чувство все- 
гда и везде сходно в своем внешнем вь1ражении, может бнть, поэтому поэт-мис- 
тик Блейк так и сходится с дальневосточнь1м -  всегда мистическим восприятием 
природм.

“Изучая искусство японцев, мь1 неизменно чувствуем в их веьцах умного фило- 
софа, мудреца, которий тратит время - на что? На измерение расстояния от Зем- 
ли до Лунь1? На анализ политики Бисмарка? Нет, просто на созерцание травинки. 
Но эта травинка дает ему возможность рисовать любью растения, времена года, 
ландшафтм, животнмх и, наконец, человеческие фигурьк Так проходит жизнь и 
она слишком коротка, чтоби успеть сделать все.

Разве то, чему учат нас японци, простью, как цветм, растуидие на лоне приро- 
дь1, не является религией почти в полном смьюле слова? Мне думается, изучение 
японского искусства неизбежно делает нас более весель1ми и радостннми, помо- 
гает нам вернуться к природе, несмотря на наше воспитание, несмотря на то, что 
Mbi работаем в мире условностей", - так вмразил своё отношение к японской куль- 
туре Ван Гог.

Чувство восхишения красотой природь!, весьма разнообразно виразившееся 
в искусстве различнмх стран, в дальневосточной живописи, как и в поэзии, всегда 
определялось философской глубиной обобицений, доведенних подчас до мону- 
ментальнь1х образов, продиктованнмх спецификой мироотношения. Изменчивос- 
тью и динамичностью переданного пространства отличается дальневосточнь1Й 
пейзаж от утонченного и по-своему совершенного показа природь/ в иранской ми- 
ниатюре.

Миниатюрист осознаёт природу как замкнутий в своих пределах прекраснь1й 
цветуций сад. Он вь:деляет особо каждмй цветок, котормй сияет в его произве- 
дениях, как отшлифованньт драгоценннй камень, он заботится о предельной чет- 
кости и завершенности каждой детали, заполняя весь лист, наподобие ковра. 
Взгляд на пробуждаюшуюся природу заставляет искать исход радости, рождае- 
мой подобной картиной. Этот исход поэть! видели в наслаждении вином, даря-

63



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

1дем веселье, любовью, поднимаюцей 
человека над другими “созданиями 
мира”. Вот лочему весна (лужайка, берег 
ручья, цветуцие деревья), вино и любовь 
стали той триадой, которая чаце всего 
встречается в поэзии и миниатюре. Это 
внражено, например, в стихотворении 
Омара Хайяма:

О мой шах, без певцов и пиров,
И без чаши вина 
Для меня нестерпима цветуцая 
В розах весна,
Лучше рая, бессмертья,
И гурий, и влаги Кавсара.
Сад, и чаша вина,

Драхма Антиоха / И красавица, песнь и струна.

Для истории культурь! отдельнью “сравнительнью этюдьГ’ являются важнь1ми, 
поскольку они есть часть обцего сравнения культур и ведут непосредственно к 
созданию соответствуюших частей истории культурь/ мировой.

Так, в исследованиях ученмх есть множество примеров сходства явлений, уда- 
леннмх друг от друга в пространстве или времени, находяцихся вне исторической 
обшности, но передаюцих сходнь/е комплексь/ идей, например, в исторических кон- 
цепциях Полибия и Смма Цяня (Н.И.Конрад), в поэзии Горация и Лу Цзи (В.М. Алек- 
сеев), Петрарки и Хафиза (И.С. Брагинский), Басе и О. Мандельштама (Г.С. Поме- 
ранца), Кретьена де Труа и Низами (В.М. Жирмунский).

Следует отметить, что речь идет именно о точках соприкосновения, а не о па- 
раллельнь/хлинияхразвития. В большинстве случаев это примерь! неосознанного 
совпадения, но в некотормх -  оно может бь1ть как раз поставлено в качестве созна- 
тельной цели, и в то время носит несколько временнь/й характер, как скажем, в 
творчестве Матисса, Пикассо, Маллера, Ле Корбюзье и многих других.

Так, историк искусства постоянно сталкивается с фактами “перекпички’’ далеко 
отстояцих друг от друга эпох. Между тем иногда прямь1х соприкосновений не су- 
цествовало, тем более нас поражают совпадения между тем, что бьто в далеком 
прошлом, и тем что происходит в Новое время, а также между творчеством масте- 
ров, живших на разнмх континентах.

Взаимодействие культур является, как мь1 уже отметили ранее, важнейшим ас- 
пектом исторического единства культур. В ходе человеческой истории неуклонно 
возрастают культурнью контакти между народами, которью на определенном эта- 
пе этого процесса приводят к синтезу художественнь/х культур.

Культурнь1й синтез можно определить как итог взаимодействия различнмх куль- 
тур, как процесс, ведуций от ознакомления к усвоению и отсюда к присвоению. 
Между культурами Запада и Востока возникали, как бьто отмечено више, постоян- 
нью контакть!.

Эллинизм -  первьм в истории и наиболее крупний опь!т западно-восточного 
синтеза, возникший на рубеже древности и нашей эрь1 -  сближение культур Древ- 
него Востока и античного (западного) мира.

Великий “зодчий” эллинизма Александр Македонский повелел считать своим 
“роднь1м городом” - весь мир, его “акрополем -  лагерь”, родственниками -  всех
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доблестних людей, а чужестранцами -  “дурннх людей”.
Историческая миссия Александра Македонского заключалась не столько в зах- 

вате колоссальнь1х территорий, приведения к покорности большинства народов 
ближне- и средневосточного мира и создании грандиозной, но по сушеству эфе- 
мерной империи, а в последовавшей затем эллинизации и преодолении всякого 
рода преград на пути обшения древнего мира: политических -  благодаря возникно- 
вению могу[дественнь1Х монархий; религиозних -  признанием права народов на 
любое вероисповедание, воссоединением ли в едином пантеоне разнообразней- 
ших божеств эллинских и восточнмх, а то и слиянием их в образах синкретических 
богов, вобравших чертн тех и других.

Таков бьш смьюл деяний Апександра, его борьбь! за объединение стран и наро- 
дов во вселенском масштабе.

Примером более органичного и масштабного опь1та художественного синтеза 
явилась Византия, которая “несла в себе смьюл, которий бнл больше неё самой, 
ибо он бьт "обидечеловеческим". Самобнтная культура Византии явилась связую- 
1цим звеном между культурами. Константинополь служил “золоть1м мостом” между 
Во'током и Запчдом, он бьт “именно миром”, целой культурой, постепенно сжав- 
шейся и уместившейся в стенах одного города.

Византийская культура -  есть сложнь1Й исторический процесс той культурн, ко- 
торая образовалась в силу постоянного об^цения, взаимодействия и взаимного вли- 
яния, взаимопроникновения различних этнокультур. Разумеется, она не бьта про- 
сть1М механическим “смешением" Востока и Запада, Византия явилась качествен- 
но новой культурой, самобмтной по стилю и по своим мировоззренческим основам.

Так, в XIX веке развитие мирового художественного процесса привело к “запад- 
но-восточному"синтезу в творчестве отдельннх великих писателей. Таков, напри- 
мер, культурнь1Й синтез в “Западно-восточном Диване” Гете, которь1й “следует по- 
нимать лишь как обь1чнь1й синоним понятия “об1цечеловеческая книга”, то есть по- 
просту, и западная и восточная. И тут обретает смьюл заимствованное из Корана 
вмражение: “Богу принадпежит и Восток, Богу принадпежит и Запад", вмражение, 
столь излюбленное Гете и передаюидее обцечеловеческое содержание культурь!, 
будь то культура Запада или Востока.

Синтез как определенное качество всемирного художественного процесса, как 
реальность, не есть творение одной лишь “западной” культурь! с вплетением “вос- 
точнмх мотивов”, орнаментированное восточной экзотикой (как это часто бьто у 
романтиков). Культурнмй синтез не является ассимиляцией, он сохраняет основ- 
ное позитивное содержание каждого из компонентов, добавляя к нему типологи- 
чески иное, при этом осушествляя скачок в новое качество, которое ведет от этни- 
ческой, региональной замкнутости -  к обше челове ческой разомкнутости, об/дече- 
ловеческойуниверсальности. Это знаменует становление подлинно единой миро- 
вой культурь!.
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РАЗДЕЛ II 
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЬ!

Глава 7. ПЕРВОБЬГГНАЯ КУЛЬТУРА.

Истоки культурь! уходят в глубокую древность. Многочисленнью памятники ма- 
териальной и духовной культурь! - наскальнью росписи, статуэтки из камня и кости, 
орнаментальнме узорь! на кусках оленьих рогов и каменних плитах - появились 
намного раньше сознательного представления о художественном творчестве.

Зарождение культурь! и первью шаги художественного развития восходят к пер- 
вобитной культуре, когда закпадивались основь! материальной и духовной жизни 
обшества, которое развивается по законам истории, т.е. неравномерности разви- 
тия культурь! в синхронное время и убистрение темпов развития со временем.

Одна из ochobhwx проблем культурологии - проблема специфики первобитной 
культурь!. Любая культура, в конечном счете, является развитием первобмтной куль- 
турь!. Изучение первобитной культурь! - это изучение своих истоков. Каковм же 
принципиальние особенности первобмтной культурь!, отличаюидие ее от всех дру- 
гих типов культурь!, от культурь! цивилизованного об1цества?

Чаце всего в качестве таких особенностей вь!деляют синкретизм, мифологич- 
ность, анимизм и особое мншление, присуцее человеку первобмтной культури. 
Синкретизм - это нерасчлененность, целостность первобмтной культури. Но это 
не просто целостность, или взаимосвязь, различних феноменов культурь!. Синкре- 
тизм - это целостность до возникновения различия между феноменами культурь!. В 
первобитной культуре еиде не суцествовало таких феноменов, как мораль, искус- 
ство, религия, право. Но люди во что-то верили, создавали объекть!, производив- 
шие художественное впечатление, подчинялись каким-то условностям, нормам в 
об1цении друг с другом. На чем же основмвалось это поведение, этот образ жизни, 
отличавший человека от животннх? На мифах, на мифологии, которая в данном 
случае понимается как совокупность мифов (в отличие от другого понимания ми- 
фологии как науки о мифах).

Миф (от греческого "мифос"- рассказ, предание) - это прежде всего повествова- 
ние о богах и героях. Студентам широко известнь! мифь! и легендь! греков и римлян 
о своих богах и героях: Зевсе (Юпитере) и Гере (Юноне), Афродите (Венере)и Аре- 
се (Марсе), Геракле и Прометее и т.д. Однако современнью этнографические ис- 
следования значительно расширили и углубили наши представления о древнем 
мифе, винесли их за рамки античного мифа. Мифи многих народов насчитьшают 
сотни и тьюячи сказаний, в котормх передается описание возникновения мира, жи- 
вотнь^х и человека, сражений и подвигов и т.д.

В мифах более всего и вмражался первобнтньж синкретизм. Причем мифм не
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только по форме и по своей роли в жизни 
обшества бьти целостним феноменом 
духовной культури, заменявшим и искус- 
ство, и мораль, и религию, и даже науку.
И в содержании мифов внражалось осо- 
бое целостное мировосприятие перво- 
бьггного человека, воспринимавшего и са- 
мого себя и окружаюцую природу как еди- 
ное целое. Человек не отделял себя от 
остального мира, от животньт, растений 
и даже предметов неживой природьг Че- 
ловек не считал себя особим созданием, 
венцом этого мира. Но как же бнть с та- 
кими явно уникальннми особенностями 
человека, как мьшление, духовность? Может бмть, человек первобитного обиде- 
ства не понимал особенность и важность духовних явлений, души, не замечал сво- 
его ммшльния? Судя по зсему, понимал и замечал, но при этом считал, что все 
остальнью объекть! тоже обладают духовной жизнью, душой. Отсюда и часто встре- 
чаюидееся 8 мифах одухотворение природи, приписьшание духовной жизни при- 
роднь1м объектам, животним, растениям, предметам, что связьшается с явлением 
фетишизма и анимизма.

Благодаря одухотворению природь! первобь1тнь1й человек относился к природе 
с большим вниманием и заботой, чем современньге люди. Но такой взгляд на себя 
и природу вряд ли можно назвать примером гуманного отношения к природе, ведь 
гуманизм - это признание особой ценности человеческой жизни и человеческого 
достоинства. Одухотворение природь! зачастую сопровождалось человеческими 
жертвоприношениями, что вообце-то вмглядит вполне логично: если человек и 
природа равноправнь!, почему тогда к человеку стоит относиться как-то особенно? 
То есть синкретизм и целостность мировоззрения - это особенности, которие мож- 
но констатировать, но совсем не обязательно идеализировать.

Одухотворяя природу, человек населял ее в своем воображении множеством 
духов, которью определенним образом вмешивались в жизнь человека: некоторне 
духи вредили человеку, приносили ему только зло, другие духи помогали человеку. 
Подобнне представления принято назьшать анимизмом (от латинского слова, оз- 
начавшего "душа”). Э.Тайлор считал, что именно из анимизма впоследствии возни- 
кали религиознью представления и учения, а также некоторью философские идеи. 
С точки зрения Тайлора, основополагакицие принципь! многих философских уче- 
ний уже бьти заложень! в анимистических представлениях, например, идея о пере- 
селении души из одного тела в другое или учение о самостоятельном суидествова- 
нии идей. Тайлор указьюал на многие идеи, которь1ми обязана философия цивили- 
зованнмх народов первобмтному анимизму.

На основе подобннх взглядов можно сделать вьшод о том, что нет принципи- 
альной разниць! между первобь1тнь1м мьшлением и мишлением современного че- 
ловека. Правда, далеко не все исследователи первобитной культури соглашались 
с подобними вь180дами и идеями Тайлора. Например, французский культуролог 
Л.Леви-Брюль (1857-1930) считал первобьггное мьшление принципиально инмм 
типом мьшления по сравнению с мьшлением цивилизованного человека. Леви- 
Брюль назвал первобмтное мьшление дологическим мь!шлением, т.е. мьшлени- 
ем, не подчиняюидимся логике, не дошедшим до логики. Собственно, это даже не 
ммшление в чистом виде, в современном значении этого слова, а особая менталь-

Изображение бизона в пе/цере Альтамирь/. 
Северная Испания. Эпоха жепеза.
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ность - духовнь1й процесс, феномен, в 
котором чистого, последовательного, не- 
замутненного мь|шления не суцествует.

С точки зрения Леви-Брюля, перво- 
6ь1тнь1Й человек мьюлил только целост- 
нь1ми образами, да еиде увязьтал эти об- 
разь! с какими-то сопутствуюшими объек- 
тами, ситуациями. Дпя обозначения этой 
особенности первобмтного мьшления 
Леви-Брюль сформулировал принцип со- 
причастия. То есть у первобьтаого чело- 
века в голове не могла появиться четкая 
мьюль об одном объекте и его свойствах, 
а возникало сложное нерасчлененное со- 
четание объекта, человека, животного и 
всех тех действий, ситуаций, в которь1х 
этот объект встречался человеку. При та- 
ком мншлении невозможен анализ, не- 
возможно вмделение суцественних 
свойств, невозможна последовательная 
цепочка рассуждений. Первобмтное ммш- 
ление не различает, а смешивает, оно 
неотрьтно от мистики и эмоций. Леви-

---------------------------------------------------------- Брюль считал, что первобь1тное мьшле-
ние не бьто логическим еиде и потому, что в нем не бьто даже представлений о 
противоречиях, которих должно избегать логическое мьшление. А как можно избе- 
гать того, о чем нет ни малейшего понятия, нет даже смутного представления? 
Такое ммшление не может ставить осознаннью цели, не может предварительно 
планировать какое-то нестандартное действие, такое мишление неконструктивно.

Это мьшление препятствует творчеству 
и эффективной практической деятельно- 
сти. Поэтому первобнтное обидество ори- 
ентировано на мифь1, обрядь!, традиции 
тьюячелетней давности.

Концепция Леви-Брюля фактически 
объясняла отсталость народов, находив- 
шихся в XIX-XX веках на родоплеменной 
стадии развития, не условиями их суше- 
ствования, а особенностями устройства 
мншления этих народов. Конечно, между 
условиями жизни, традициями и мьшле- 
нием сушествует определенная взаимо- 
зависимость. Но все же сушествует не- 
сомненное, принципиальное различие 
между теориями, видяидими специфику 
культурь! в условиях суьцествования преж- 
де всего, и теориями, усматриваюидими 
эту специфику прежде всего в устройстве 
мьшления.

Идеи Леви-Брюля подверг последова-
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Стоунхендж близ Олсбери. Эпоха бронзь/.

тельной критике другой известнь1й французский исследователь первобитной куль- 
турь! К. Леви-Строс. С точки зрения Леви-Строса, первобнтное мьшление так же 
способно к различию, классификации, последовательности, к постановке цели, как 
и мншление современного человека. Если это бьто не так, то люди первобьггной 
культурь! не смогли 6bi создать многие феномень! культурн, без которь1х бьто 6bi 
невозможно возникновение древних цивилизаций и сутествование современной 
цивилизации. Леви-Строс признавал специфику первобитного ммшления, но счи- 
тал его логическим и достаточно рациональннм, конструктивннм. Первобь1Тнь1Й 
человек мог классифицировать и удерживать в сознании десятки и сотни элемен- 
тов какого-то класса явлений. В качестве примера Леви-Строс приводил умение 
людей первобь1тного обшества различать сотни видов растений, тех растений, среди 
которь1х проходит жизнь этих людей. Сведения о множестве видов растений удер- 
живались в памяти людей и передавались от поколения к поколению, что помогало 
практической жизнедеятельности.

Мьшление первобмтного человека связано с образностью, эмоционально ок- 
рашено, связано и с традициями, и с симпатиями, и полно ложннх предрассудков и 
представлений. Но многие философи давно уже доказали, что эти же черть! прису- 
ци мншлению и современного цивилизованного человека. Духовнь1й мир совре- 
менного человека - тоже сложная целостность, в которой зачастую глубиннью им- 
пульсь! значат больше, чем последовательная аналитическая цепочка рассужде- 
ний. У первобь1тного человека не бьто слов для обозначения обцих понятий, не 
бьто таких слов, как “сушность”, “необходимость", “правило", “закон”, “цель”, “смьюл", 
“план". Но ведь слово “логика” и наука логики возникают довольно поздно, в Древ- 
ней Греции примерно в 1У веке до н.э. А великие цивилизации древности бьти созда- 
нь1 на 3 тьюячи лет раньше. Как же тогда бьти сконструировань! великие пирами- 
дь1, храмь1, ирригационнью системь!?

Свою концепцию первобитного ммшления Леви-Строс наиболее последователь- 
но изложил в книге “Не прирученная мьюль” (1961). Название у книги “говоряшее”, 
именно не прирученнмм назвал мьшление первобитного человека французский 
учений. Не прирученное, непривьнное, нетрадиционное, зависяшее от жизненних 
условий. Но это мьииление может бить целенаправленнмм и эффективнмм, даже 
если мьюляьций человек не знает слов “целенаправленность” и “эффективность".
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Показательно в этом отношение вьюказь1вание О. Бальзака, которое Леви-Строс 
вмбрал в качестве эпиграфа к своей книге: “Только дикари, крестьяне и жители 
провинции способнь! так хитро и всесторонне обдумать свои дела?; поэтому, когда 
они от мнсли переходят.к делу, они действуют наверняка". Концепция Леви-Строса 
не бьта следствием лишь чисто исследовательского, отвлеченного интереса. Леви- 
Строс вьдвинул идею о новом виде гуманизма, современном универсальном гума- 
низме, которуй не ограничивается признанием равной ценности культур разних 
цивилизаций. Универсальнь1й гуманизм требует уважительного отношения и к до- 
цивилизованному типу культурь! - к культуре первобмтного обшества.

Спор о первобитном мишлении - это спор о первобмтной культуре, об истоках 
современной культурьк Вместе с тем, это спор о способности современнмх наро- 
дов, находяидихся на стадии первобь1тной культурь!, интегрироваться в культуру 
современной цивилизации. Если налицо два принципиально различннх типа мьии- 
ления, то трудно вести речь даже о постепенном восприятии современной культу- 
рь| представителями первобь1тнь1х народов.

Продуктивность первобмтного ммшления вмразилась в создании многих вели- 
чайших феноменов культурь!. В исторической науке используется понятие неоли- 
тическая революция. Революция эта началась примерно в VI - IV тьюячелетии до н. 
э., в эпоху неолита (неолит - новокаменнмй век). Неолитическая революция - это 
процесс, растянувшийся на тьюячелетия. Почему же - революция? Потому что в 
этот период человечество перешло от охоть! и собирательства как основних ис- 
точников сушествования и основного образа жизни к производяидей форме хозяй- 
ства - земледелию, животноводству и ремеслу. Впрочем, что значит “перешло"? 
Человек изобрел, создал и земледелие, и домашнее животноводство, но для этого 
пришлось приручить животнмх в эпоху мезолита, вурастить новью сорта растений. 
Одомашнивание животнмх, селекция растений - это процессм, потребовавшие и 
размьшлений, и постановки цели, и плана, и терпения, и накопления и передачи 
информации. Неолитическая революция - это и отбор растений, и кпас^ификация, 
и изобретение орудий и приемов земледелия и скотоводства. Причинь! неолити- 
ческой революции большинство исследователей видят не в изменении мьшления, 
а в изменении условий обитания и следствием стал первий демографический взрьш,
- резкое увеличение численности населения земли.

Неолитическая революция - это революция, производяшая продукть!, но не толь- 
ко продукть!. Это и изобретение гончарного дела, и ткачества, и технологии пере- 
работки зерна, новой техники обработки камня (шлифовки, полировки, сверления) 
и многого другого, что связано с материальной культурой. Но и в сфере духовной у 
первобмтной культурь! бьто много великих достижений. Примерно 15 тьюяч лет 
назад, еше в эпоху позднего палеолита, первобь!тнь1м человеком бьти создань! 
наскальнью росписи с изображениями животннх в пецере Альтамира (современ- 
ная Испания). Вероятно, эти изображения создавались не из чисто эстетических 
соображений, а бьти связань! с каким-либо ритуалом, магией. Но эти изображения 
способнь! произвести художественное впечатление и на современного человека 
благодаря тому художественному мастерству, с которь!М они бьти создани около 
15 тьюяч лет назад. Подобное мастерство не могло появиться вдруг, в одночасье, 
его вь1рабать!вают, к нему приходят. Какой-то секрет мастерства может бнть уте- 
рян, но художественность уже достигнута, и потребность в художественном уже 
остается навсегда в человеческом обцестве. Потребность эта вьфажается даже в 
эстетическом оформлении орудий труда, одеждм, жилиида, т.е. в первобь!тной куль- 
туре возникает прообраз современного дизайна.

Этот интерес современного искусства к мифологическим сюжетам не случаен,
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как и интерес к изучению мифов со сторонм гуманитарнь1х наук. В этом отношении 
особого внимания заслуживает учение о мифах швейцарского исследователя 
К.Г.Юнга (1875-1961).

Центральное понятие концепции Юнга - коллективное бессознательное. У каж- 
дого человека, помимо личностного бессознательного, есть еце более глубокий 
слой психики - коллективное бессознательное, т.е. побуждения, стремления, при- 
сушие всему человеческому роду. Личностное бессознательное есть у всех людей, 
но оно может бь1ть различннм, поскольку зависит от индивидуальнмх особеннос- 
тей человека, от воспитания, от средн и обстоятельств. А коллективное бессозна- 
тельное - это то обцее, что есть у всех людей и у всех народов. В этой обцности и 
закпючается причина того, что мифь! саммх различних народов так часто похожи 
друг на друга, вернее, похожи сюжеть! этих мифов, ситуации и поступки героев.

Миф, с точки зрения Юнга, - это специфическое проявление коллективного бес- 
сознательного. Миф - это связное, сюжетное, словесное оформление архетипов 
коллективного бессознательного. Архетип - исходнь!й образ - это символическое 
виражение импульсов, влечений коллективного бессознательного. Архетип - это 
прообраз, отдельное образование самого древнего, архаического, происхождения. 
Юнг считал, что мифь! бьти создань! первобитннм человеком в результате интег- 
ративного преобразования в словесную форму глубиннмх формирований челове- 
ческой психики, архетипов. Именно в этом, с точки зрения Юнга, заключается объяс- 
нение таких явлений, как поэтическое вдохновение, одержимость художника, кото- 
рмй творит, подчиняясь таинственной непознаваемой силе. Схожесть мифов раз- 
личнь!х народов объясняется обидими архетипами человечества, а различия тех 
же мифов - различними условиями обитания.

В мифах бьто уже сказано почти все, но меняются условия, возникают новью 
возможности - и вот уже архетил, давно воплоиденннй первобнтной культурой в 
мифе, через тьюячелетия воплошается в опере, балете, кинематографе, компью- 
терной графике.

При всей важности таких достижений первобнтной культури, как мифология и 
анимизм, при всем значении достижений неолитической революции, не эти фено- 
мень! могут считаться саммм значительннм вкпадом первобмтной культурь! в со- 
временную цивилизацию.

Исследования историков, археологов и искусствоведов дают основание утвер- 
ждать, что самим значительним результатом достижений первобнтной культурь! 
является художественная культура.

Древнейший этап развития первобмтной культурь! - эпоха палеолита (древне- 
каменний век) - время, когда появились все основньге видь! художественного твор- 
чества.

Своим возникновением художественная культура обязана не только биологи- 
ческой природе человека или мифам, но и развитию обьцественной жизни и ее ос- 
нове - труду.

Труд - творческий процесс, он преображает самого человека, его мозг и чув- 
ства, изменяетего природу. Чтобь! могло появиться искусство, человек должен бьт 
научиться видеть, слмшать и чувствовать. Без тренировки руки при работе в камне 
человек не мог 6bi научиться рисовать. Должно бьто развиваться музмкальное ухо, 
глаз, умеюций видеть красоту формм и цвета, чтобь! родилась песня или произве- 
дение живописи.

Воздействуя на природу, первобнтний человек познавал ее. У него возникали 
образи, которне находили внражение в слове, в музикальнмх звуках, в рисунках. 
Они не бьти бездумним копированием окружаюцего мира, а закрепляли резуль-
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тати трудового жизненного опнта, расширяя и углубляя представление о действи- 
тельности, а закрепляли результать! трудового жизненного опь1та, расширяя и уг- 
лубляя представление о действительности. Работая над орудиями труда из камня, 
дерева, люди знакомились с разнмми видами и свойствами материалов, приуча- 
лись воспринимать особенности объема и поверхности. Охота давала возможность 
наблюдать животннх, их повадки и т.д.

Процесс труда воспить1вал в человеке понятйе о целесообразности и соответ- 
ствии формь! предмета его назначению.

В обьцепризнанной классификации первобь1тная культура включает; папеолит, 
мезолит (средний каменний век), неолит (новий каменний век), энеолит ( ранний 
металл), бронза, раннее железо. Указанное разделение первобь1тной культурь! бьто 
создано еиде в XIX веке археологами и отражало отчасти идею о роли технологии в 
развитии человека, отчасти специфику археологического материала до письменной 
эпохи.

Самий значительннй вклад, сформировавшийся в первобмтной культуре - это
ЯЗЬ1К.

По мнению Тайлора, язик - это тот феномен, котормй современная цивилизация 
взяла у первобь1тной культурь! в почти неизменном виде. Люди уже десятки тьюяч 
лет назад предпринимали попнтки найти в звуке и образной метафоре средства для 
виражения своих ммслей, порой чрезвмчайно сложннх и запутаннмх. Если иметь в 
виду, что развитие знания зависит от полноть! и точности внражения мьюли, то не 
покажется подозрительннм тот факт, что язь1к цивилизованннх людей есть тот же 
язнк дикарей, но только более или менее усовершенствованньш в своем строении, 
более богать1Й словами и доведенннй до большей точности в лексическом опреде- 
лении понятий (которое вь1текает из теории моноцикпизма, т. е. формирования че- 
ловека в одной точке, откуда начинается миграция по Земле).

Некоторью лингвисть! придерживаются теории моногенеза, согласно которой все 
современнне язь1ки восходят к одному обьцему праязь1ку, сушествова^ему много 
тьюячелетий назад. Во всяком случае, уже 20 тьюяч лет назад сушествовали различ- 
нью язь1ки, у которь1х бьти и различнью, несовпадаюидие слова, и различнью систе- 
мь1 связей между словами, и различнью способь! словообразования. Постепенно язь1ки 
все более и более отдалялись друг от друга. Отдаление язьжов бьто следствием 
отделения различнь1х племен, народов и их расселения по земному шару.

Родственнью язь1ки оказьтаются иногда разделенннми большими расстояния- 
ми и, наоборот, соседние народи могут говорить на язь1ках, относяцихся к различ- 
нь1м макросемьям. Это связано с переселением народов, с историей отдельнь1х на- 
родов. Возникновение многих явлений культурн, их развитие, взаимодействие раз- 
личнь1х типов культурь! легче понять, если есть представление о происхождении, 
сходстве и различии язьжов. История цивилизации и история культурь! не сводятся к 
язьжовь1м различиям, но история культурь! бьта теснейшим образом связана с рас- 
пространением различннх язиков и взаимодействием народов, говоря1дих на раз- 
Hbix язь1ках. Начиная с XIX века предпринимаются попь1тки создания единого дпя 
всего человечества язьжа, например, эсперанто, разработанного Л.Д.Заменгофом в 
1887 году. Эсперанто значит “надеюицийся'\ т.е. обший искусственний язь1к - это на- 
дежда на мирное будуцее человечества, разговариваюшего на одном язь1ке. Пока 
эти усилия не увенчались успехом. Подробнее об этом - в следуклцих Главах, где 
будут рассмотрень! основнью феномень! культурь! мировнх цивилизаций. Особое 
внимание при этом будет уделяться истории мировой художественной культури, 
понимаемой не как сумма всех художественнь1х феноменов, а как история художе- 
ственнмх феноменов, имеюцих мировое значение.
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Глава 8. КУЛЬТУРА ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ

Перь^е пс временк своего создания цивилизации возникли более 5 тьюяч лет 
назад в Египте и на Ближнем Востоке. Возникновению цивилизаций в этих районах 
благоприятствовали природнью условия, тепльш климат, плодороднью земли. Осо- 
бую роль смграли крупнне реки, которью бьти и транспортннми артериями пер- 
Bbix цивилизаций, и источниками водь1, обеспечиваюидими вьюокие урожаи. Но сам 
по себе благоприятний климат не мог гарантировать ни вьюоких урожаев, ни циви- 
лизованного уровня жизни. Нужен бьт труд, причем труд творческий, с постоян- 
нь1м изобретением и созданием все hobwx и hobwx феноменов материальной и 
духовной культурьг

Крупнейшие достижения цивилизации бьти достигнуть! в Месопотамии(букваль- 
но Междуречье).Довольно часто используется название — Двуречье, имея ввиду 
область, занимавшую долину рек Тигр и Евфрат. Сейчас это территория современ- 
ного государства Ирак, возникшего примерно через 4 тьюячи лет после упадка и 
исчезновения первмх государств, сушествовавших в Месопотамии. Собственно, та- 
кой феномен, как государство - это тоже достижение культурь! древнейшей циви- 
лизации Двуречья - культурь! ШУМЕРА.

Шумер -  историко-культурная область на юге Двуречья. Своим названием эта 
область обязана самому знаменитому народу древности - шумерам, создавшим в 
южном Двуречье, вероятно, первью в истории государственнью объединения - го- 
рода-государства Урук, Ур, Киш, Лагаш, Эриду и другие. Город-государство - тоже 
"изобретение" шумеров, как и просто город. Историки иногда говорят даже "о го- 
родской революции", имея в виду не революции в городах, а возникновение и уве- 
личение как количества самих городов, так и количества их жителей.

Возникновение государственной системн объединения людей чаце всего свя- 
зьшают с созданием сложной системь! ирригации, искусственного орошения земли, 
осушения болот, распределения водь1, со строительством плотин. Материальнью 
вь1годь1 этих действий очевиднь!, но их организация требует обшего плана, управ- 
ления, контроля, учета, а значит письменности, писцов, чиновников, учителей, пра- 
вителей. Нужнн ремесленники, которью создают орудия труда, механизмь!. Необ- 
ходимо позаботиться о заш,ите всей этой сложной системь|, и создаются отрядь! 
вооруженннх людей - прообразь! современнмх армий и полиции. Так и возникают 
два hobwx явления: город и государство.

Государство контролирует строго определенную территорию, так возникает и 
понятие границь!. Государства имеют скпонность к увеличению территории и рас-
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ширению границ, что приводит к войнам между государствами. Но войнь! - конт- 
роль за территорией, где можно обеспечить своему племени жизнеспособность - 
это не изобретение цивилизации, войнм начались между племенами в эпоху брон- 
зь1 первобь1тного обидества.

Следует сказать, что термин государство имеет два основннх значения. Чаиде 
всего под государством понимают объединение людей, живудих на обшей терри- 
тории, подчиняю[дихся обцим законам, обидему управлению. Государство в этом 
смьюле может бить объединением различннх народов с разними типами культу- 
pbi. В этом смьюле государство - это страна, имеюидая преемственность в системе 
управления. Другой смьюл термина государство связан с его использованием в 
философии и социологии, где государство понимается как особий аппарат управ- 
ления обшеством, как особая система управления, включаюидая в себя правитель- 
ство, армию, судь!, полицию, чиновников.

Государство и в том и в другом значение появилось в Шумере. Но культура 
Шумера надолго пережила государства Шумера. Шумерские государства просуце- 
ствовали около одной тьюячи лет и в конце концов потеряли самостоятельность. В 
Месопотамии образовались другие государства, и прежде всего Аккадское госу- 
дарство, которое возникло на севере Двуречья в середине третьего тьюячелетия 
до н.э. вокруг небольшого вначале города Аккад. В это время здесь жили семитн, 
т.е. представители народа, говоряшего на одном из семитских язнков. Примерно в 
XXIV веке до н.э. правитель Аккада Саргон завоевал весь север Двуречья, а затем 
и Шумер. Но культура шумеров сохранилась практически без разрушений и изме- 
нений, хотя шумерн не бьти родственнум аккадцам народом. Суцествование еди- 
ного государства шумеров и аккадцев - это подтверждение одного важного принци- 
па такой формь! объединения людей, как государство. Принцип заключается в сле- 
дуюидем: кровно-родственнью связи для государства не играют суидественной роли 
или вообиде не важнн с точки зрения законов государства. В государстве важной 
представляется деятельность человека, тем или иннм образом работаюцего на 
обидество и поддерживаюцего государство. За это государство заидиидает жизнь, 
имуидество и достоинство своих подданнмх и граждан независимо от их этнической 
или язмковой принадпежности.

Недостаток географического расположения Месопотамии заключался в ее лег- 
ко доступности, из-за которой государства, возникшие в Двуречье, подвергались 
нападениям с саммх разнь1х сторон. Примерно в XXII веке до н.э. Аккадское госу- 
дарство пало в результате одного из внешних нашествий. Затем на какое-то время 
шумерь! вновь создали свое государство, но примерно в 2000 г. до н.э. и это госу- 
дарство прекратило свое суцествование. В Двуречье образовались небольшие го- 
сударства, руководяидая роль в котормх принадпежала амореям, представителям 
кочевого народа, говорившего на одном из семитских язь1ков и проникшего в Дву- 
речье с запада.

Одно из таких аморейских государств сложилось вокруг Вавилона, ставшего с 
течением времени одним из саммх знаменитих городов мира. Вавилон дважди 
становился столицей крупного царства: вначале в эпоху Древне вавилонского цар- 
ства (XIX-XVI вв. до н.э.), а затем в эпоху Ново вавилонского царства (VII-VI вв. до 
н.э.). Царь Старо вавилонского царства Хаммурапи (XVIII в.) на какое-то время объе- 
динил Двуречье в единое государство, но затем вновь последовали вторжения, и в 
Двуречьи возникло государство касситов, пришедших с севера. В XIII веке до н.э. 
Двуречье бьто захвачено Ассирией, державой, расположенной к северу от Двуре- 
чья. При царе Ново вавилонского царства Навуходоносоре (VI в. до н.э.) Вавилон- 
ское царство настолько усилилось, что Навуходоносор завоевал не только всю Ме-
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сопотамию, но и другие исторические области и государства Передней Азии - Па- 
лестину с суцествовавшим там государством евреев Иудеей, Сирию и Финикию. 
Но эти завоевания оказались эфемерннми, в том же VI веке до н.э. возникшее на 
севере Персидское государство завоевало Вавилон и установило свое господство 
в Месопотамии.

Одно государство сменяло другое, но ни одно из них не уничтожило культуру, 
восходяидую к шумерам. Ирригационная система, технические изобретения, объе- 
динение людей в города и государства - все это сохранялось и развивалось тьюя- 
челетиями. Даже язик и письменность шумеров использовались в тех государствах, 
которне основь1вались пришельцами из-за пределов Двуречья. На шумерском язьже 
составлялись законь! в аморейском государстве. Аккадская и ассирийско-вавилон- 
ская письменность создавались на основе письменности шумеров. Даже законода- 
тельства поздних государств восходят к системе законов, придуманнь1х шумерами 
на тьюячу лет раньше.

Подтверждением преемственности культурь! Месопотамии может служить и по- 
нятие шумеро-вавилонская культура, которое используется многими исследовате- 
лгми. Шумерс вавилокская культура - это явление, суидествовавшее около трех 
тьюяч лет, если исходить из времени возникновения nepewx государств Шумера - 
около 3100 г. до н.э., и времени падения последнего Вавилонского государства - 
638 г. до н.э.

Впрочем, достижениями шумеро-вавилонской культурь! продолжаем пользовать- 
ся и сейчас - в качестве доказательства можно назвать такие хорошо знакомьге 
каждому современному человеку явления, как кирпич и колесо. Кирпич - это не 
просто предмет, это строительнмй принцип, значение которого так же трудно пре- 
увеличить, как и значение колеса в истории человечества. Не следует думать, что 
потребности производства и соображения удобства рано или поздно привели бн 
каждий народ к изобретению любого феномена культурм. Колеса не знали многие 
племена и даже некоторьге цивилизации, например, цивилизации майя и инков. 
Майя, создавшие письменность и точнмй календарь, достигшие значительннх ус- 
пехов в математических исследованиях, не смогли изобрести колесо. В результате 
вся доколумбовая Америка обходилась без колес, пользовались только носилка- 
ми. Империи, пирамидь!, чиновники, жрецм, жертвоприношения бьти, а колеса не 
бьто, как не бьто гончарного круга, которий вместе с колесом распространился из 
Шумера по Азии, Африке, Европе. Аналогов такого предмета, как круглий диск с 
отверстием посередине для оси, не бьто в природе, и нужнь! бьти значительньге 
умственньге усилия, работа абстрактного мьшления, чтобн придумать колесо и 
внедрить его в практику. Так что, колесо - феномен материальной культурь!, но это 
продукт мьииления, продукт творчества. Потребности производства без творчес- 
кой активности культурн значат очень мало.

Из этих примеров видно, что человечество обязано шумерам очень многим. Но 
кто такие бьти шумери, остается загадкой. Неизвестно, бьти ли шумерь! корен- 
HbiM населением Месопотамии или откуда-то появились в Двуречье в IV-м тьюяче- 
летии до н.э. Большинство исследователей считает все же, что шумерь! прибьти 
откуда-то издалека. Но вот откуда? Вьюказьтаются самьге различньге предположе- 
ния. По одной версии, шумерм жили ранее где-то в горах; эта версия основана на 
том, что шумери строили храмн на возвьшенностях, а позднее стали возводить 
башни, на вершинах которих строили храмь!. По другой версии, шумерь! прибьти 
откуда-то из-за моря, а море и ropbi расположени по разньге сторонь! Шумера.

Трудности в установлении исторической родинь! шумеров объясняются особмм 
язь!ком шумеров. Euje в середине XIX века бьта расшифрована письменность шу-
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меров и прочитань! тексть! на шумерском язмке, после чего исследователями бьт 
сделан вь!вод о том, что язнк шумеров не похож ни на один из язмков уже извест- 
Hbix язь!ковь1х семей.

Проблема происхождения шумеров, как оказалось, не является абстрактно-те- 
оретической; она может возбуждать обшественнью страсти и идеологические кам- 
пании. В 1975 году О.Сулейменов, поэт и обшественннй деятель Казахстана, фи- 
лолог по образованию, издал книгу “Аз и Я". Книга бьша посвяшена связям, суше- 
ствовавшим между культурами разнь!х народов много веков назад. В книге бьта 
затронута и проблема шумеров, причем Сулейменов дал свое объяснение пробле- 
мь! происхождения шумеров. Казахский мьюлитель подчеркивал наличие давних и 
глубоких связей между различннми культурами, видвигая при этом различнне лин- 
гвистические гипотезь!. Казалось 6bi, каждий имеет на это право, книга получилась 
очень интересной, она помогла совершенно по-новому взглянуть на важнью, каза- 
лось 6bi, давно и хорошо известнне явления. Но таинственная судьба шумеров 
сказалась и на книге "Аз и я”. Книгу публично осудили, затем книгу изъяли из биб- 
лиотек. С книги бьт снят официальннй запрет только через 15 лет.

В случае с книгой ”Аз и Я” сработало какое-то невидимое право, поскольку кни- 
га не нарушила никаких официальнь!х законов советского государства. Но книга 
нарушила какие-то неписание закони. Следует подчеркнуть , что признаком пере- 
хода от родоплеменного типа культурь! к цивилизованному типу культурь! является 
кроме всего прочего и создание кодекса законов, законов m acH bix, написаннмх и 
доступнь!х всем и каждому. Человек должен бь!ть знаком с теми законами, которью 
ему предпись!вает государство. Этот принцип тоже бьт изобретен шумерами, ос- 
тавившими после себя множество глинянух таблиц, на которих били записань! 
различнь!е законь!. Во многом на основе этих законов примерно в 1750 г. до н.э. 
бь!л составлен знаменить!Й кодекс законов царя Древне вавилонского царства Хам- 
мурапи. Эти законь! бьти внрезань! все вместе на одном сооружении, на каменной 
плите. Кодекс царя Хаммурапи включал в себя около 300 статей и начинался с 
введения, преамбули, как это принято в современнь!Х кодексах и конституциях. В 
преамбуле своего кодекса Хаммурапи уведомляет, что законь! устанавливаются
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для достижения всеобцей справедпивости и благополучия всех подданнь1х.
Вероятно, можно говорить о мировом значении системь! законодательства, вос- 

ходяшей к шумерам. Недаром многие народи, жившие значительно позже шумеров, 
стали придавать такое большое значение письменному своду законов ( достаточно 
вспомнить составление законов 12 таблиц в Древнем Риме, законь! Ману в Индии, 
“Уложения" Амира Тимура).

Шумерам принадлежит и изобретение такого предмета как печать. Не в смьюле 
газет и журналов, а в смьюле, близком понятию штамп. Печать - это предмет, с помо- 
1цью которого можно удостоверить деловой, юридический или государственнмй до- 
кумент, можно опечатать помеидение, отметить свое или государственное имуце- 
ство. Печать возникла раньше подписи, письменность шумеров подписи и не пред- 
полагала, поскольку шумерн писали на глинянмх табличках путем вьвдавливания 
углублений с помоцью специальних инструментов. Поэтому шумерь! придумали 
цилиндрические печати, т.е. предмет цилиндрической формь! из камня, на поверхно- 
сти которого вмрезались особью знаки. Затем этот цилиндр прокатнвали по влаж- 
ной глине - и пожалуйста, текст удостоверен. Такие печати использовались уже в IV- 
м тьюячелетии до н.э. Именно по этим печатям можно судить о степени влияния 
культурь! шумеров на культуру соседних народов и цивилизаций. Эти печати бьти 
обнаружень! и в долине Инда, там, где примерно 4,5 тьюячи лет назад суцествовала 
древнейшая цивилизация Индии. От Шумера до Индии около 1,5 тью. километров на 
восток, от Шумера до Египта около 1 тью. километров на запад - это по прямой. А 
возможности транспортнь1х сообидений бьти в ту эпоху ограниченьг Тем не менее 
культура шумеров проникала так далеко и, несомненно, оказьшала огромное влия- 
ние, причем не только на Египет и Индию.

Прошли века, и шумери бь1ли забьпъ!. Сказались разнью обстоятельства: и при- 
роднме катакпизмь!, и войнн, и распространение новмх религий, нових язь1ков. Уже 
две тьюячи лет назад о шумерах не знал никто. Ни один человек. И только 100 лет 
назад в конце XIX века вновь вспомнили о шумерах. Вернее, они позаботились о том, 
чтобь! о них вспомнили. Каким образом? Своим самнм значительннм изобретением
- письменностью. И даже особенностью этой письменности, тем, что шумерь! писали 
на глинянь!х табличках, которью сохранились на протяжении 4 тьюяч лет. Именно 
через столько лет цивилизация, восходяцая к шумерам, создала вьюокоразвитую 
археологию и лингвистику. Археологи обнаружили письмена шумеров, а затем они 
бьти расшифрованм и прочитанн. Правда, вначале бьти расшифровань! и прочита- 
нь! письмена более позднего времени, вавилонского, но поскольку письменность 
Вавилона восходила к шумерам, то прочтение вавилонских текстов помогло прочте- 
нию шумерских. Наиболее значительннй вклад в расшифровку древней письменно- 
сти внесли немецкий исследователь Г. Ф.Гротефенд (1773-1853) и английский ис- 
следователь Г. К.Раулисон (1810-1845).

Письменность - знаковая система, служацая дпя передачи и хранения информа- 
ции. Но информация при этом передается и хранится в речевой форме. Поэтому 
способ передачи информации с помоидью рисунков - пиктографию - називают прото- 
писменностью. Сообидение о каком-то собнтии можно составить в виде цепочки ри- 
сунков. Пиктографические знаки использовались вначале и шумерами (так же, как и 
многими другими народами). Но рисунками трудно передавать действия и свойства 
предметов. Поэтому на основе пиктографии возникают такие знаковме системь!, ко- 
торью в состоянии передать речь, в состоянии использовать как можно больше воз- 
можности язь1ка.

В истории человечества известнн 4 основнью системь! письменности: идеогра- 
фическая, словесно-слоговая, слоговая и алфавитная (или звуковая, фонетическая).
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Особую роль в истории культурь| Cbir- 
рали звуковое и словесно-слоговое пись- 
мо. Последнее более известно по назва- 
ниям своих двух основннх вариантов: 
клинопись и иероглифическое письмо. 
Отличаются они главним образом фор- 
мой отдельних знаком и порядком их на- 
писания. Иероглифическим називают 
письмо Древнего Египта; письмо, возник- 
шее в третьем тьюячелетии до н.э. в до- 
лине Инда; китайское письмо; письмо, 
возникшее во втором тьюячелетии до н.э. 
на острове Крит; письмо майя, возникшее 
в первом тьюячелетии нашей эрьг Кпи- 
нопись - письмо, изобретенное шумера- 
ми и использованное затем в Аккаде, Ас- 

Иероглифическое письмо сирии, Вавилоне, Иране. Кпинообразная
форма знаков шумерского лисьма бьта 

связана с материалом и техникой, используемнх при письме. Бумаги не бьто, но 
бьта глина и хороший климат. На ровной поверхности глинн вмдавливалосьугол- 
ком палочки углубление - получался кпинншек. Каждь1Й знак состоял из различ- 
Hbix комбинаций клинншков. Потом глиняную плитку вьюушивали (или обжигали 
для прочности), и лолучался определенннй текст. В кпинописи шумеров бьто 
около 600 знаков, в ассирийско-вавилонском письме - около 300 знаков. Клинопи- 
сью писали не только на глине, например, кодекс Хаммурапи записан клинописью 
на камне. На глиняннх табличках вначале записьтали тексть! делового характе- 
ра: учет, торговля, делопроизводство, расписки, т.е. письмо создавалось внача- 
ле, видимо, из потребностей экономического характера. Но затем на глинянь1х 
табличках стали писать художественнью тексть1, даже поэмь1. Бьти и хранилита 
таких текстов, древние библиотеки.

Клинопись и иероглифическое письмо не стояли на месте. Они видоизменя- 
лись. приближались к слоговому письму. а с течением времени на основе словес- 
но- слогового письма возникло звуковое письмо. В этом письме каждмй знак обо- 
значает отдельньм звук и назьшается буква. Казалось би, все просто: речь состо- 
ит из слов, а слова - из звуков.

Изобретение звукового письма - великое изобретение, и сделано оно бьто 
около 1500 г. до н.э. в Финикии, исторической области на западном побережье 
Средиземного моря, на территории современной Сирии. Финикияне бьти хоро- 
шими мореплавателями, занимались торговлей, а поэтому нуждались в рацио- 
нальной системе письма, с тем чтобм можно бьто хранить необходимую инфор- 
мацию и записьшать язьжи разних народов. От финикийского письма берут свое 
начало и древнееврейское письмо, которим бьта написана Библия, и арабское 
письмо, которнм бьт записан Коран. Финикийское письмо состояло из 22 знаков, 
обозначавших только согласнью звуки. Примерно в начале УШ в.до н.э. на основе 
финикийского письма бьто создано древнегреческое письмо, но греки ввели и 
знаки для обозначения гласних звуков. Немного позднее на основе греческого 
письма возникло латинское письмо, которое легло в основу многих современнмх 
язь1ков. Иногда звуковое письмо назь1вают алфавитнмм, от первмх букв гречес- 
кого алфавита альфа и бета. Но греки названия эти взяли у финикийцев, а гре- 
ческий и латинский алфавить! - это лишь завершение развития той системь! пись-
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менности, которая возникла в шумеро-вавилонской культуре и бьта практически 
завершена финикийцами.

В эпоху древних цивилизаций на смену первобь1тнооб1цинному синкретизму при- 
ходит более сложная культура, в которой наряду с традици0ннь1ми мифами возни- 
кают такие феномень!, как религия, искусство, наука, право. Мифм не остаются 
неизменнь1ми, они меняются, развиваются и становятся основой возникновения 
первмх религиознь1х учений. Эти первью религии бьти, как правило, племеннь1ми 
религиями или религиями какого-то народа, поскольку бьти связань! с определен- 
ной мифологией, распространенной на ограниченной территории. Божества, 
сверхъестественнью сушества, о которь1х говорилось в мифах, бьти чаце всего 
покровителями определенного племени, народа или даже города, местности. Воз- 
никновение государственнь1х объединений приводило иногда к изменению содер- 
жания мифов, поскольку появлялась потребность в боле менее единой системе 
ценностей, верований. Два схожих божества в мифах разннх народов и регионов 
иногда сливались в единь1Й образ с двумя именами, т.е. происходил своеобразний 
синтез мифов. Но даже последовательная трансформация мифологии и религии 
не могла изменить суть этой мифологии, в которой внражалось достаточно ограни- 
ченное мировосприятие.

На смену племенним и национальнмм верованиям пришли мировью религии, в 
которь1Х утверждалось представление о едином человечестве, которому покрови- 
тельствует единьм Бог. В настояшее время распространень! три мировью религии: 
буддизм, христианство, ислам, возникшие много столетий назад. Но раньше дру- 
гих возникла еиде одна мировая религия - зороастризм, история которого связана с 
культурой Центральной и Средней Азии.

Пророк, возвестивший людям о новом религиозном учении, Заратуштра, бьт 
жрецом одного из иранских племен. Иранць! бьти представителями народов, гово- 
ривших на одном из я зуко в  индоиранской семьи индоевропейской язиковой ветви. 
То есть иранць! бьти народом, родственним многим европейским народам. Индо- 
европейць! в третьем тьюячелетии до н.э. бьти, по-видимому, единь:м народом, 
живуи^им на юге Восточной Европм. С течением времени иранць! заняли террито- 
рию современного Ирана, а родственнью им индо-арии проникли в середине вто- 
рого тьюячелетия до н.э. в Индию. Религиознью воззрения древних иранцев бьти 
связани с мифологическими представлениями, с одухотворением природних сил и 
верой во множество богов. Многочисленнью боги ‘вели себя' по-разному, и ко всем 
ним следовало относиться с уважением. Бьти боги, покровительствовавшие вой- 
не, воинскому делу, причем независимо от нравственной позиции участников тех 
или инь1х сражений. Подобнью религиознью учения фактически утверждали культ 
силь1 в обшестве, и не удивительно, что ко времени вьютупления Заратуштри со 
своим учением законность и справедпивость уступили место силе оружия. В обце- 
стве распространялось и утверждалось насилие.

Учение Заратуштрь! и бьто направлено против культа силь1. Это бьто первое 
религиозное учение, в котором главная роль отводилась нравственному поведе- 
нию человека. В гимне, обрашенном к главному Божеству зороастризма Ахура-Маз- 
де, говорилось: «Прославлю благомьюлием, благословием (и благодеянием бла- 
гомьюлие, бпагословие) и благодеяние. Предаюсь всему благомьюлию, /благоспо- 
вию и благодеянию и отрекаюсь от всего/ зломьюлия и злодеяния». Вера, основан- 
ная на таких вьюоких нравственних принципах, оказьшала облагораживакицее вли- 
яние на человека. Эти слова взять! из свяценной книги зороастризма Авеста, кото- 
рая в устной традиции начала складьшаться скорее всего в конце второго тьюяче- 
летия до н.э. Точнее установить время возникновения учения пока невозможно.
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Исследователи назьюают разнью дать| жизни Заратуштрь!; самая ранняя дата от- 
носится к середине второго тьюячелетия до н.э., некоторью исследователи полага- 
ют, что Заратуштра жил в Vll-V! вв.до н.э.

Имя Заратуштрь! в переводе с древнеиранского означает «тот, у которого есть 
старме верблюдн», скорее всего, это бьта дань мифологической традиции давать 
ребенку зашитительное имя, чтоби не привлекать внимание зль1х духов. В древне- 
греческом варианте Заратуштру назмвали Зороастром (отсюда - зороастризм). По- 
скольку в ритуале зороастризма особое место отводилось молитве в сторону огня, 
то зороастрийцев иногда називают огнепоклонниками, что не совсем верно, по- 
скольку поклонялись зороастрийць! Ахура-Мазде, Богу, сотворившему человека и 
весь мир, в том числе и несколько божественнмх суцеств. От этих представлений
об Ахура-Мазде бьто совсем недалеко до идеи монотеизма, до учения об одном- 
единственном Боге.

Подобное учение бьто резким разрьтом с предшествуютей традицией, которой 
придерживался и Заратуштра до 30-летнего возраста, как утверждает зароастрийс- 
кое предание. Но затем, подобно другим пророкам монотеизма и мировьк религий, 
он получил Божественное откровение, то есть на него снизошла Истина: Заратуштра 
узрел одно из божественнмх суцеств, которое привело его к Ахура-Мазде (имя озна- 
чает “Господь мудрости”). Ахура-Мазда творит добро и справедпивость, он желает 
добра и справедпивости. Откуда же тогда в мире зло? Дело в том, что в мире изна- 
чально суьцествует и злое божество - Ангра-Маину, которий и является источником 
зла, зль!Х дел и зль1х побуходений.

Тот человек, кто творит благие дела, угоден Ахура-Мазде и попадает после смерти 
в рай; тот, кто совершает злью поступки, попадает в ад. Но это состояние не про- 
длится вечно, поскольку, с точки зрения зороастризма, история имеет свое заверше- 
ние. В конце концов произойдет воскрешение всех мертвь1х, затем последует суд, 
после которого делавшие зло навечно погибнут, а творившие добро вступят в райс- 
кое царство, називавшееся Парадайза на древнеиранском язнке. С этим словом 
связано название рая во многих европейских язьжах. Ахура-Мазда не только призь!- 
вает людей к д о б р ь 1М д ея н и я м , он п о дар и л  им землю и земледелие, научил их ре- 
меслам и самнм различнмм видам д ея те л ьн о ст и .

Учение Заратуштрь! давапо надежду, утешение, и вместе с тем оно бьто оптими- 
стичнь1м, побуждало действовать, творить добро, которое в конце концов восторже- 
ствует. Не случайно, по преданию, Заратуштра бьт единственньм ребенком, кото- 
рь1й при своем рождении не заплакал, а засмеялся.

Проповедь Заратуштрь! вначале не встретила понимания, а жрець!, служители 
старь1х религиознь1х культов, отнеслись к новому учению просто враждебно. Зара- 
туштра даже покинул своих соплеменников и отправился проповедовать новое уче- 
ние среди других иранских племен. Точно неизвестно, где родился Заратуштра, где 
ему открьтось новое учение; исследователи иногда указьшают на северньм Иран, 
иногда - на территорию современнмх Казахстана и Узбекистана. В любом случае 
зороастризм вначале распространился на территории Ирана, где это учение непос- 
редственно от Заратуштрь! принял царь одной из областей Ирана Виштаспа, став- 
ший покровителем нового учения. Зороастризм постепенно распространился по все- 
му Ирану и в VI в.до н.э., когда возникла могучая Персидская держава, зороастризм 
стал религией ее царей и большинства населения. Став государственной религией, 
зороастризм не призмвал к искоренению других религий, поскольку нравственннй 
смнсл этой религии способствовал веротерпимости. К VIIb.h.3. зороастризм распро- 
странился почти на всей территории Передней Азии, стал господствуюшей религией 
на территориях, которью сегодня занимают Армения, Азербайджан, Афганистан,
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Казахстан, Узбекистан, где он сосушествовал вместе с будцизмом, пришедшим с 
юга, и с христианством, пришедшим с запада. Зороастризм стал мировой религией в 
полном смь1сле этого слова. Но в VII веке началось вьтеснение зороастризма исла- 
мом. В XX веке эту религию исповедуют несколько десятков тьюяч человек в Индии и 
Иране.

Зороастризм не стал замкнутим учением, и мировое значение зороастризма не 
сводится к истории его распространения. Зороастризм оказал влияние на такие 
религии, как иудаизм, христианство и ислам. Приверженцн иудаизма, древние ев- 
реи, благодаря персидскому царю Киру, зороастрийцу, смогли вернуться из вави- 
лонского плена на родину и восстановить святой Храм в Иерусалиме. Персидские 
цари, исповедавшие зороастризм, покровительствовали иудаизму, и у иудейских 
свя1денников били причинь! относиться к зороастризму с особь1м чувством.

В учениях зороастризма и иудаизма можно найти много обцего, хотя трудно 
говорить о прямь1х заимствованиях. Влияние иудаизма на христианство и ислам 
неоспоримо (подробнее об этом влиянии в главе VI), но эти две мировью религии 
вначале распространялись в тех районах, где столетиями господствовал зороаст- 
ризм. Эти мировью религии основань! на откровении, связань! с вьюказь1ваниями 
пророков, в них есть представление о конце света, о рае, аде; эти религии исходят 
из идеи равенства всех людей независимо от их расовой, национальной или соци- 
альной принадлежности. И самое главное - в этих религиях особая роль принадле- 
жит призьшам к нравственному поведению человека. Не случайно в одном из пос- 
ледних (по времени возникновения) из религиознь1х направлений - бахаизме - За- 
ратуштра считается одним из первнх пророков, возвестивших людям о едином Боге, 
призьшавших к нравственному поведению, а впоследствии о том же учили библей- 
ские пророки и пророк мусульманской религии Мухаммад.

В Библии, в книге пророка Исайи, персидский царь Кир, зороастриец, назван 
помазанником Божьим - честь, которой не удостаивался ни один из земних владмк. 
Господь говорит Киру: «Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я 
назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ть1 не знал Меня» (Библия, Исайя 45:4)

Обоснованной представляется версия о том, что три волхва нового Завета хри- 
стианской религии, возвестившие о рождении Спасителя мира, бьти зороастрийс- 
кими свяценнослужителями. Представление о Спасителе, которь1й придет в этот 
мир перед последним Судом, есть и в христианстве, и в зороастризме, и в иудаиз- 
ме.

Отличительной особенностью зороастризма является то, что долгое время у 
зороастрийцев не бьто свяиденной книги. Авеста - сборник Гат -гимнов, созданнмх 
Заратуштрой, и Яшт - гимнов созданних позднее, суцествовала более тьюячи лет 
в устной традиции. Причем ее не записьшали из принципиальнь1х соображений, 
поскольку письмо считалось изобретением злой силь! Ангра-Маинйу. Записали Аве- 
сту только в VI в.н.э., использовав новь1й алфавит, но сохранив старь1й авестийс- 
кий язь1к времен Заратуштрь!.

В конце XIX века Ф. Ницше написал книгу «Так говорил Заратустра», в которой 
попнтался создать новую систему ценностей, т.е. повторить деяние Заратуштрь! 
трех тьюячелетней давности. Но исторический Заратуштра проповедовал нравствен- 
ное учение, и его идеи получили массовое распространение. Ницше же устами сво- 
ero Заратустрм экспериментировал с моралью. Заратуштру на скпоне лет убил один 
из тех жрецов, которме отказались принять новое религиозное и этическое учение.

За сто лет до Ницше личность и деятельность Заратуштрь! вдохновила Моцар- 
та на создание onepw «Волшебная флейта». Один из персонажей оперь! жрец Зо- 
роастра помогает торжеству добра и справедпивости. Зорастро вьютупает как пред-
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вестник новой системь! ценностей, он призьшает всех к добродетельнмм мьюлям и 
постулкам. Создание этой onepw не бьто случайностью в творчестве Моцарта. Ве- 
ликий композитор бьт масоном, т.е. относился к тем людям, которью в XVIII веке 
верили в гум а н и сти ч еск о е  преобразование мира на о с н о в е  о б ш е ч е л о в е ч е с к и х , нрав- 
ственнь1Х  принцилов. Правда, масонь! организовьшались в закрьггью обшества (тай- 
нью до XX века), а Заратуштра действовал открмто. Но в любом случае глубоко 
символично, что в опере европейца Моцарта лринципь! устройства будушего гу- 
манного обшества проповедовал человек, живший тьюячелетия назад в Передней 
Азии.

Осевое время, идея которого принадпежит Ясперсу, время, когда бьши заложе- 
нь1 основь! обшей духовности человечества, связано с деятельностью нескольких 
пророков и мьюлителей. В хронологическом отношении первь1й из них - Заратуштра. 
Ясперс в своей уже упоминавшейся работе «Истоки истории и ее цель» приводит 
слова немецкого культуролога А.Вебера, важнне для понимания значения зороаст- 
ризма: «В период IX-VI вв. до н.э. три сложившиеся культурнне сферь! мира, пере- 
днеазиатско-греческая, индийская и китайская, страннь1м образом почти одновре- 
менно и, ло- видимому, независимо друг от друга пришли к универсальнмм ло своей 
направленности поискам в области религии и философии, к обшим ответам и реше- 
ниям. Начиная с этого момента, с Зороастра, иудейских пророков, греческих фило- 
софов, с Буддь1, Лао-цзь1 и Конфуция здесь синхронно разрабатьшались интерпре- 
тации мира и воззрения, будучи впоследствии развитн и лреобразовань!, системати- 
зировань!, возрождень! или трансформировань! и реформировань!, в ходе их влия- 
ния друг на друга составили в своей совокупности мировую религию и философскую 
интерпретацию истории человечества, к религиозному аспекту которой с конца этого 
периода, т.е. с VI в., ничего суьцественно нового добавлено не бьто.

Месопотамия считается родиной научнмх изьюканий. Нельзя сказать, что в Дву- 
речье сложилась наука современного типа. Там, скорее всего, не бьто особой, само- 
стоятельной, научной деятельности, исходяшей из чистого познавательного интере- 
са. Научнью изьюкания шумеров, а затем вавилонян, бьти связани с лрактическими 
потребностями земледелия, ирригации, торговли, строительства храмов. Занима- 
лись этими изьюканиями жрець1, а не профессиональнью ученью. Научнью исследо- 
вания бьти переплетень! с религиозннми и экономическими интересами. i«m не 
менее, именно в шумеро-вавилонской культуре бьти достигнуть! первью значитель- 
нью успехи в сфере астрономии и математики. Научнью исследования обладают 
особой внутренней логикой, даже последовательнью наблюдения, ведушиеся по 
особь1м правилам, рано или поздно размнвают традиционнью мифь1, которью не в 
состоянии объяснить многие природнью явления. Поэтому с течением времени не- 
избежно на месте мифологии возникают религия (с упором на этические проблемь!) 
и наука, исследуклцая природнью явления.

Астрономические исследования бьти связань! с потребностью в календаре, в 
внработке разумной системн счета времени. Без календаря трудно планировать 
сельскохозяйственнью работь!, которью связань! со сменой времен года. Впрочем, 
само понятие год тоже является следствием научнь1х наблюдений, точнее, наблю- 
дений за небеснь1ми светилами. Е|де шумерь! заметили, что смена времен года свя- 
зана с определенннми повторяюшимися изменениями в движении звезд, Лунь1 и 
Солнца. Основнью астрономические сведения бьти заслугой жрецов Древневави- 
лонского царства. Жрецам наблюдать за небесними явлениями бьто удобнее всего 
еце и потому, что храмн в Шумере и Вавилоне строились на возвьшениях - зиккура- 
тах, поэтому храмн могли вьшолнять роль обсерваторий.

Вавилонские жрецн вьнислили, что Луна периодически обновляется от новолу-
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ния до новолуния за 29,5 суток, а через 12 циклических изменений Лунь! происходит 
смена времен года. Так возникло представление о годе, состояшем из 12 месяцев (6 
месяцев по 29 дней и 6 - по 30, дпя ровного счета). Календарь, основанньм на движе- 
нии Луньк не бь1л точнь!м, приходилось добавлять дополнительнне дни, календарь 
постоянно совершенствовался. Позднее в Египте бьт рассчитан более точнь!й ка- 
лендарь, но само представление о цикличности, повторяемости природнь!х процес- 
сов и о связи этих процессов с движением небеснь!х тел бьшо значительнь!м дости- 
жением шумеро-вавилонской культурьк Позднейшие астрономические наблюдения 
греков и арабов во многом опирались на астрономию Вавилона, а греческая и араб- 
ская астрономия - это основа современной астрономии.

Вавилонские жрецььастрономь! определили, что Солнце в определенное время 
года движется по одной определенной линии неба - это днем. А ночью на этой линии 
располагаются определеннне сочетания звезд, которью вавилоняне объединили в 
12 созвездий, дав каждому свое название. Позднее греки назвали эти созвездия со- 
звездиями Зодиака, буквально - «зверинью», поскольку наименования большинства 
из них связань! с тем или иннм животнь!м: Козерог, Pbi6bi, Скорпион.

Как в Древнем Вавилоне астрономия бьта связана с астрологическими предска- 
заниями, так и многие современнью люди интересуются «своим» знаком Зодиака и 
прислушиваются к астрологическим советам, ча|де всего и не подозревая о том, ког- 
да и кем звездь! экпиптики (солнечного пути) бьти сгруппировань! в 12 созвездий. 
Вавилонские астрономь! открьти и пять планет, видиммх невооруженнь1м глазом: 
Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Названия эти римского, более позднего, 
происхождения, что свидетельствует о многообразии культур, через которие шуме- 
ро-вавилонская культура воздействует на современного человека.

В Вавилоне бьта введена такая единица времени, как час - 12-я часть дня и 
ночи. Позднее бьто введено деление часа на 60 минут, поскольку число 60 пользо- 
валось особмм расположением в Вавилоне. Из Вавилона идет традиционное для 
современной геометрии деление круга на 360 градусов. Геометрия и арифметика 
тоже многим обязань! вавилонянам, которью уже три тьюячи лет назад сформулиро- 
вали, изобрели геометрические формуль! для измерения земельнмх участков, а так- 
же такие математические операции, как сложение, вмчитание, умножение, деление 
и даже извлечение квадратнмх корней. Вавилоняне изобрели и позиционную систе- 
му исчисления, в которой каждмй знак, цифра может иметь разное значение в зави- 
симости от своей позиции, места в числе. Греческие математики, например, и в бо- 
лее позднее время не пришли к позиционной системе счета - обстоятельство, е1це 
раз указь1ваю1дее на творческую продуктивность и изобретательность шумеро-вави- 
лонской культурьк

Художественная культура Передней Азии, как и многое другое, восходит к куль- 
туре Шумера. Художественнью приемь! и принципм шумеров впоследствии бьти 
использованм почти всеми народами Передней Азии, а многие поздние достижения 
шумеров в художественной сфере бьти использовань! далеко за пределами Месо- 
потамии.

Первью архитектурнме памятники Шумера бьти создань! еиде в конце четверто- 
го тьюячелетия до н.э. Прежде всего это храмовая архитектура. Некоторью исследо- 
ватели именно в храмовом строительстве видят су1цественнь1й признак и начало 
цивилизации. Строительство храмов давало наибольший простор и для инженерно- 
го творчества, и для художественной фантазии, поскольку строители храмов мень- 
ше всего бмли связань! соображениями практицизма и удобства постояннь1х жиль- 
цов храмовь1х зданий (таковь1х жильцов просто не бьто). Храм предназначался дпя 
религиознмх церемоний и бьт оби^им достоянием.
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В Двуречье не бьто строительного 
камня, поэтому храми строились из кир- 
пичей. Сь1рцовь1Й кирпич не такой долго- 
вечнь1й материал, как камень, возможно, 
поэтому храмь! в Шумере располагались 
на возвь1шенном месте. В третьем ть!ся- 
челетии до н.э. сложилась система зикку- 
ратов - специапьнь!х ступенчать!Х башен, 
на вершинах которих строился храм, со- 
ставлявший единое архитектурное целое 
с башней, которая состояла из 7 ступеней. 
Башня напоминала ступенчатую пирами- 
ду, поскольку каждая верхняя ступень 
бьта уже предь1душей. В отличие от еги- 

петских пирамид, бь!вших гробницами одного человека, зиккурат бьт обидим достоя- 
нием. Шумерь! раскрашивали разнью уровни в различнью цвета, украшапи башни 
зиккуратов симметричнь1ми лестницами, являвшимися органичнмм элементом ар- 
хитектурного целого, элементом, сочетавшим практические и эстетические цели.

Принцип зиккурата бь!Л распространен во многих регионах Передней Азии и со- 
хранялся, усовершенствуясь, долгое время. Наиболее известнь1й образец - зикку- 
рат, построенннй в Вавилоне в VI веке до н.э. при царе Навуходоносоре. Это бмло 
сооружение вьюотой 90 метров. Скорее всего, именно это строение послужило про- 
образом вавилонской башни, упоминаемой в Библии. Другое известное сооружение 
эпохи Ново вавилонского царства - висячие садь! Семирамидь!, знаменитое соору- 
жение, причисленное к семи чудесам света.

Висячие садь! бь!ли построень!, по преданию, Навуходоносором для своей жень1, 
скучавшей по своей северной родине. На территории одного из дворцов царя бьша 
построена башня из четирех ярусов. На каждом ярусе бь!ли устроень! террась!, под- 
держиваемью колоннами, а на каждой террасе бьш насьшан слой плодородной по- 
чвь1, достаточнмй даже для больших деревьев. Это було сложное сооружение (на- 
верх постоянно подавапась вода), но оно производило грандиозное впечатление, не 
случайно висячие садь! назвали чудом света.

Упоминания о семи чудесах света встречается с III в. до н.э. в основном у гречес- 
ких авторов, причем, разнью авторь! назь!вали различнью варианть! этих семи чу- 
дес. Согласно одному из вариантов, в число этих семи чудес входили крепостнью 
стень! Вавилона, тоже построеннью Навуходоносором. Но в большинстве вариантов 
семь чудес включапи в себя, помимо висячих садов, египетские пирамидм, маяк в 
Александрии (тоже Египет, но поздней эпохи), мавзолей в Галикарнасе, храм Арте- 
мидь! в Эфесе (оба сооружения находились в Мапой Азии), а также статую Зевса в 
Афинах и офомную статую -Колосс на острове Родос. Из семи чудес света к настоя- 
шему времени сохранились только пирамидь!, остальнью давно разрушень!, но они 
живут в исторической памяти, символизируя единство человечества и уважение че- 
ловека к творениям культурм.

Шумерь! первими изобрели такие архитектурнью элементь! и принципь!, как ко- 
лонна, арка, декоративнью ниши, купол, декоративная лестница. Эти элементь! удачно 
сочетали в себе инженернью решения и художественность. На протяжении тьюяче- 
летий ничего принципиапьно нового в архитектуре изобретено не бьто.

Архитектура шумеров била связана со скульптурой. Дело в том, что лучшие об- 
разць! скульптурь! Двуречья относятся к рельефу, украшаюидему архитектурнь!е со- 
оружения, дворць! и храмь!. В Двуречье создавапись образць! и круглой скульптурь!,

Зиккурат. Царя Ур-Намму в Уре
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Рельеф древнего Шумера

но такой материал, как глина, затруднял создание статуй, самостоятельной скульп- 
турь1. Сюжеть! скульптурнь1х изображений бьти самь1ми разнообразнь1ми: и мифо- 
логические сцень!, и изображения сражений, торжественнь1х церемоний, и изобра- 
жение живописнь1Х сцен охоть! на диких зверей. Искусство рельефа совершенство- 
валось и достигло своего расцвета через 2 тьюячи лет в VIII-XII вв.до н.э. в Ассирии. 
Самь1Й известнь1й образец ассирийской скульптурн - рельефь! дворца Ашшурбани- 
пала в Ниневии, столице Ассирии.

Дпя шумерской скульптурь! бьта характерна следую^цая особенность: человек 
изображался в ней двояким образом: туловиице и глаза изображались в фас ,а ноги и 
голова - в профиль. Вероятно, вначале это бьто связано с недостатком художествен- 
ного мастерства, с 0граниченнь1ми техническими возможностями скульпторов, а по- 
том такой стиль бьт возведен в ранг художественного канона, свода правил. Инте- 
ресно, что такой же подход к изображению человека в скульптуре бьт характерен 
для Египта и для раннего этапа древнегреческой скульптурьг

Шумерь! украшали не только дворць! и храмн. Археологические находки свиде- 
тельствуют, что уже в первой половине 
третьего тьюячелетия до н.э. в Шумере bw- 
сокого уровня достигло ювелирное искус- 
ство и многие художественнью ремесла, 
помогавшие художественно украшать по- 
вседневную жизнь людей самнх различ- 
Hbix социальннх слоев. И эти творения 
искусства оказьшали свое влияние на 
культуру других народов как Месопотамии, 
так и всей Передней Азии, а позднее и на 
культуру других народов.

Особое место в мировой культуре при- 
надпежит шумеро-вавилонской литерату- 
ре. До нашего времени дошло множество
- сотни тьюяч - глинянь1х таблиц с клино- 
писними текстами. Значительная часть 
этих табличек имеет непосредственное от- 
ношение к художественной литературе.
Тексть! шумеро-вавилонской литературь! 
составлень! на двух язнках: шумерском и Статуя Гадеа из Лагаша
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вавилонском или, точнее, аккадском, поскольку вавилоняне - это потомки аккадцев 
третьего тьюячелетия до н.э. Шумерский и аккадский язь1ки не бьшй родственнмми 
язь1ками; аккадский - один из семитских язь1Ков. Почему же тогда можно говорить о 
шумеро-вавилонской литературе? Потому что в сюжетном и жанровом отношении 
вавилонская литература является развитием литературь! Шумера. Кроме того, лите- 
ратурнью тексть! на шумерском язнке постоянно воспроизводились во втором и даже 
первом тьюячелетии до н.э., т.е. тогда, когда на шумерском язь1ке уже никто не гово- 
рил. Кто их снова и снова воспроизводил на глинянь1х таблицах? Вавилоняне - веро- 
ятно, из уважения к культуре шумеров, у которь1х они переняли традиции и литера- 
турнью сюжеть!.

Шумеро-вавилонская литература бьта связана с мифологией. Этим определя- 
ется повторяемость сюжетов, но эта повторяемость способствовала развитию лите- 
ратурь!. Все-таки в художественном творчестве важен не сюжет, не то о чем говорит- 
ся, а как говорится, важен стиль, важна форма. Сюжет информативен, художествен- 
ность же достигается особьши приемами, в литературе это - рифма, ритм, художе- 
ственньм повтор, гипербола, антитеза. Письменная форма литературн, с одной сто- 
ронь1, затрудняет импровизацию, т.к. легко сверить тексть1, но, с другой сторонь!, 
дает новью возможности, поскольку зримь1Й текст позволяет видеть все произведе- 
ние целиком, позволяет продумьшать композицию, уменьшать или увеличивать ко- 
личество повторов, искать синонимь! для различних слов, совершенствовать ритм, 
использовать новью эпитеть!, менять интонацию произведения. На шумерском и ва- 
вилонском (аккадском) язиках бьто создано множество произведений различних 
жанров.

Самме известнью произведения шумеро-вавилонской литературь! - это сказания 
о Гильгамеше. Возникновение этих сказаний свидетельствует о новой роли мифоло- 
гии в условиях цивилизованной культурн. Гильгамеш - это реальннй человек, царь 
шумерского города Урук, живший в XXVII или XXVI вв. до н.э., значит, в мифологии 
Шумера до XVII века его не бьто. Он «включается» в мифи, мифологизируется, за 
свои заслуги, виразившиеся в том, что этот герой, одержав ряд побед, освободил 
свой город от власти соседних государств. Первью сказания о Гильгамеше сложи- 
лись на шумерском язьже примерно в XXV в.до н.э., несколько позже стапи складм- 
ваться тексти на аккадском язнке (примерно в XXII вдо н.э). Аккадские сказания 
принято назнвать поэмой о Гильгамеше, письменние варианти которой, сохранив- 
шиеся до наших дней, бьти создань! уже в XIX или XVIII в.до н.э.

Создание поэмь! о Гильгамеше напоминает историю Илиадн Гомера. Илиада 
описмвает реальнью собнтия XIII в. до н.э., а сама записьшается в VII в.до н.э. Ре- 
альнью люди, участвовавшие в Троянской войне, мифологизируются и действуют в 
Илиаде наравне' и вместе с богами. Но греки уже осознавали, что у Илиадм есть 
автор и, хотя спорнь1м бьт вопрос о происхождении и биографии автора, но у него 
бьто имя - Гомер. Илиада уже не считалась подарком богов, сушествуюцим извеч- 
но, это бьто творение человека.

Трудно сказать, что думали об авторстве поэмь! о Гильгамеше жители Двуречья 
в 3 и 2 тьюячелетии до н.э. Традиции авторского произведения тогда еиде не суше- 
ствовало. Но поэма о Гильгамеше - это поэма о человеке, о человеческих пережива- 
ниях, страданиях, надежде и разочаровании. Поэма, записанная около четнрех тн- 
сяч лет назад и составленная еце раньше, не уступает по своим художественнмм 
достоинствам, да и по глубине содержания, многим современннм произведениям. 
Планка художественно-литературного творчества бьта поднята достаточно вьюоко 
уже в шумеро-вавилонской литературе. Это - свидетельство реальности такого фе- 
номена, как мировая литература.
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Поэма занимает примерно 50 страниц современного текста - это на бумаге, а на 
глиняной плитке это занимало 10-12 таблиц. В поэме описьшается история дружби и 
подвигов двух друзей - Гильгамеша и Энкиду. Герой Гильгамеш в конце концов про- 
гневал богиню Иштар, отказавшись от любви богини. В результате Энкиду должен 
умереть из-за друга. Гильгамеш, потрясеннь!Й смертью Энкиду, задумь!вается о тай- 
не смерти: все ли люди обречень! на смерть? Гильгамеша уверяют, что смерть - это 
удел всех людей и героев тоже. Но Гильгамеш узнает, что одному человеку боги 
даровали бессмертие, зовут его Утнапиштим. Преодолев много преград, Гильгамеш 
находит Утнапиштима, и тот рассказь!вает свою историю, очень похожую на библей- 
скую историю о Ное, спасшемся от всемирного потопа. Но Гильгамешу бессмертие 
не даруется, и он возврашается в свой Урук.

В поэме можно обнаружить множество литературнмх достоинств, которь!е утра- 
чиваются в пересказе. Поэма оказала большое влияние на культуру, и прежде всего, 
на литературу многих народов. После публикации текста поэмь! в начале XIX века в 
Европе эпизод поэмь! с рассказом о потопе вь!звал целий ряд вопросов. Можно бьто 
предположить, что этот эпизод бьт взят из Библии, но поэма создавалась раньше 
написания Библии. Обидий литературний источник тоже маловероятен, поскольку 
между созданием поэмь! и записью Библии прошло не менее тьюячи лет. Остается 
два варианта: или сказания шумеров повлияли на текст Библии, или в шумерских 
мифах впервью отраэились какие-то реальнью собмтия, описаннью в Библии. В лю- 
бом случае "Поэма о Гильгамеше", или "Поэма о все видавшем”, как она назмвалась 
в аккадско-вавилонской версии, - исключительное явление в мировой литературе. В 
заключении - несколько строк из самой древней поэмь! в истории человечества:

«Энкиду, младший мой брат, гонитель онагров в 
степи, пантер на просторах,
С кем мь|, встретившись вместе, поднимались в ropw,
Вместе, схвативши, Бьша убили,
В кедровом лесу погубили Хумбабу,
На перевалах горних львов убивали,
Друг мой, которого так любил я,
С которь1м мь| все трудь! делили,
Энкиду, друг мой, которого так любил я,
С которь1м Mbi все трудь! делили, - 
Его постигла судьба человека!
Дни и ночи над ним я плакал, 
не предавая его могиле,
Пока в его нос не проникли черви.
Устрашился я смерти и бегу в пустьте, - 
Слово героя не дает мне покоя,
Дальней дорогой брожу в пустнне - 
Слово Энкиду, героя, не дает мне покоя:
Как же смолчу я, как успокоюсь?
Друг мой любиммй стал землею,
Энкиду, друг мой любимий, стал землею!
Так же, как он, и я не лягу ль,
Чтоб не встать во веки веков?»

Через четмре тьюячи лет все те же вопрось! о смьюле человеческой жизни, о 
неотвратимости смерти будет волновать шекспировского Гамлета.
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Глава 9. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

С древностью и значением цивилизаций Месопотамии может сравниться толь- 
ко древнеегипетская цивилизация. Цивилизацию Древнего Египта, в отличие от ци- 
вилизаций Двуречья, можно назвать цивилизацией одной реки - Нила.

В Древнем Египте в честь Нила слагали целне гимни, прославлявшие Нил как 
источник жизни. Нил обожествлялся, так как он обеспечивал необмчайное плодо- 
родие земель, располагавшихся вдоль его русла. Но это плодородие могло приве- 
сти к обильнь!М урожаям и обеспечить достаточно вьюокий уровень жизни только 
при условии регулярного проведения оросительнмх работ, строительства иррига- 
ционнмх сооружений. Такая трудоемкая и масштабная деятельность требовала, в 
свою очередь, об1дего управления, государственного объединения и государствен- 
ной дисциплинь!. Первь1е объединения государственного характера стали склади- 
ваться в Египте примерно в середине 3 тьюячелетия до н.э. в различнмх областях, 
расположеннмх на протяжении примерно двух тьюяч километров вдоль Нила. Ран- 
ние объединения египтян принято назь1вать номами. К концу четвертого тьюячеле- 
тия до н.э. возникпи два крупнмх объедимении номов. царство Верхнего Египта, 
расположенное на юге странн, по верхнему течению Нила, и царство Нижнего Египта 
на севере, занимавшее, в основном, территорию дельть! Нила, т.е. то место, где 
река впадает в Средиземное море. Граница между Верхним и Нижним царствами 
проходила примерно в том месте, где сейчас находится Каир, столица современ- 
ного Египта.

Около 3000 г. до н.э. фараон Верхнего Египта покорил Нижний Египет, и появи- 
лось единое древнеегипетское государство. Возникновение единого государства 
объясняется несколькими факторами: определенной обидностью экономических и 
географических условий сушествования, потребностями торговли, желанием силь- 
Hbix правителей расширить свои владения. Между отдельнмми номами не бьто 
естественннх преград - гор, пустьжь, морей, препятствовавших объединению. Еги- 
пет же в целом, напротив, бьт отделен от других регионов и морями, и пустинями, 
которью долгое время бьти надежной заицитой Египта от чужеземнмх вторжений. 
Египет не подвергался военнмм нашествиям так часто, как государства Месопота- 
мии, не зашишеннне горами и морями. Во многом именно этой естественной заши- 
той и объясняется сушествование единого и самостоятельного древнеегипетского 
государства на протяжении долгих трех тьюяч лет - до завоевания Египта в 525 г. 
до н.э. персидским царем Ксерксом. Вторжения в Египет бьти и до персов, случа-
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лось, что на какой-то срок в Древнем Египте утверждалось господство пришель- 
цев, но потом в Египте снова восстанавливалось самостоятельное государство.

Подобное государственное долголетие в истории отмечено еиде только однаж- 
дь1 - в Китае. Интересно, что в XVIII веке (до расшифровки древнеегипетской пись- 
менности) в Европе возникпа идея о том, что китайская цивилизация бьта основа- 
на вмходцами из Египта. Суидествовала, правда, и противоположная версия, со- 
гласно которой египетская цивилизация бьта основана вмходцами из Китая. Пос- 
ле расшифровки египетской письменности и археологических находок стало ясно, 
что эти идеи бьти так же далеки от реальности.

Разумеется, ценность и величие египетской цивилизации объясняется не дол- 
голетием египетского государства, а величием той культурь!, которую создала эта 
цивилизация. Но периодизацию культури Древнего Египта принято соотносить с 
историей древнеегипетского государства, точнее, с обшепринятой хронологией 
правления царей Египта - фараонов (само слово греческого происхождения). В 
древнюю эпоху господствуюидий, если не единственннй способ хронологии - это 
увязивание всех исторических собмтий с временем правления какой-либо царству- 
Ю1цей династии. В Двуречье. например, еиде в третьем тьюячелетии до н.э. бьт 
составлен Царский список, где перечислялись династии и отдельнью цари Шумера 
и Аккада.

В III веке до н.э. подробннй список всех фараонов, царствовавших на протяже- 
нии почти трех тьюяч лет, бьт представлен жрецом Манефоном в его книге по 
истории Египта. Труд Манефона полностью не сохранился, но на него ссьтались 
историки Древнего Рима. Сам Манефон опирался на более древние источники. 
Хронология Манефона не бьта точной, особенно по отношению к раннему перио- 
ду древнегреческой цивилизации, ведь Манефон писал о собь1тиях, бмвших за три 
тьюячи лет до него. Сам Манефон жил уже после падения древнеегипетского госу- 
дарства при правлении потомков Птолемея, полководца Апександра Македонско- 
го, которнй завоевал Египет у персов в IV веке до н.э. При Птолемеях в Египет 
стали проникать традиции греческой культурьқ а у греков уже бьт абсолютннй счет 
времени, лравда, этот счет начинался не с царствования какого-то правителя, а с 
первого года первой олимпиадь! (по принятому сейчас летосчислению, это бьт 776 
г. до н.э.).

Манефон вьделил в истории Египта 30 царствовавших династий, в каждой из 
котормх бьто различное число фараонов, а в некотормх - несколько десятков. Имена 
некоторь1х фараонов неизвестни, сведения о многих недостовернь!, но в принципе 
эта хронология утвердилась. Главное, конечно, не имена фараонов, а те собмтия, 
которме происходили в период определенного царствования.

Культуру Древнего Египта, как и ее историю, принято делить, кроме династи- 
ческого деления, на основнме периодь!:

Додинастический период - вторая половина 4-го тью. до н.э.;
Древнее царство - с 30 в. по 23 в. до н.э.;
Среднее царство - с 21 в. по 18 в до н.э.;
Новое царство - с 16 в. по 11 в. до н.э.;
Позднее царство - с 10 в. по 4 в. до н.э., до времени

завоевания Египта Апександром Македонским.

Каждий из этих периодов явился значительнь1м этапом в развитии древнееги- 
петской культурь!, которое имело свои спадь! и подъемь!, связаннью с исторически- 
ми судьбами, переживаемуми страной.
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В период между Древним и Средним 
царством египетское государство распа- 
лось на отдельнью homw , а в XXI веке до 
н.э. единство бьто восстановлено прави- 
телями города Фивь1, ставшими царями 
11-й династии. В ХУШ веке Египет бьт 
захвачен гиксосами, кочевниками, при- 
шедшими из Передней Азии, но в ХУ1 веке 
правители Фив, основавшие 18-ую дина- 
стию, прогнали гиксосов и снова воссоз- 
дали египетское государство. Естествен- 
но, что египетской столицей в эпоху Сред- 
него и Нового царства бьти Фивьг Сто- 
лицей же Древнего царства бьт Мемфис, 
возле которого бьти построень! гигантс- 
кие пирамидь! фараонов четвертой дина- 
стии, 'в том числе знаменитая пирамида 
Хеопса.

Постоянная возрождаемость единого 
государства бьта связана не только с по- 
литическими и экономическими фактора- 

ми. Большую объединяюшую роль играли обций язнк, обцие верования и пись- 
менность - обязательнь1й элемент цивилизации. Древнеегипетская письменность 
возникла одновременно или несколько позже письменности шумеров и тоже бьта 
словесно-слоговой. О каких-либо заимствованиях трудно говорить, поскольку сис- 
темь1 письма Шумера и Египта сильно различалйсь. Это различие частично объяс- 
няется теми природнмми материалами, которие использовались для письма в 
Шумере и Египте. Если в Шумере клинопись бьта связана с особенностями техни- 
ки письма на глине, то в Египте основннм материалом дпя письма бьт камень, на 
котором вмрезались знаки; впоследствии для письма стали использовать папирус, 
прообраз будушей бумаги.

Блаюдаря такому долговечному материалу, как камень, многие текстн, напи- 
caHHbie пять тьюяч лет назад, сохранились до нашего времени. Более того, к XVIII 
веку до н.э. египетские иероглифь! считались чуть ли не узорами или орнаментом. 
Дело в том, что хранителями и носителями иероглифической традиции при господ- 
стве Птолемеев и Древнего Рима бьти только жрецьк Для практических нужд в это 
время иероглифь! уже не использовались; в ходу бьто греческое, а затем римское 
письмо. После закрнтия в IV веке древнеегипетских храмов, связаннмх с язьнес- 
кой религией, жрецов вскоре не осталось, не стало и людей, владеюидих иерогли- 
фической письменностью. Только в XIX веке французский исследователь Жан Фран- 
суа Шампольон смог расшифровать древнюю письменность Египта благодаря на- 
ходке знаменитого Розеттского камня, на котором бьти сделань! надписи одного 
содержания греческим алфавитом и египетскими иероглифами. Ученме получили 
возможность прочитать все сохранившиеся тексть!, написаннью в Египте за 3 тьюя- 
чи лет. Это позволило познакомиться и с политической историей, и с битом, и с 
религией, и с художественной литературой египтян.

Широкое использование камня стало возможнь!м благодаря тому, что горм, тя- 
нувшиеся вдоль долинь! Нила, бьти богатн строительнмм камнем: базальтом, гра- 
нитом, известняком, из которого строились дворць! и создавались скульптурьк Бла- 
годаря прочности камня до наших дней сохранились не только письменние текстм,

Розеттский камень
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но и многие другие памятники древнеегипетской культурьк храмь1, статуи, гробни- 
ць1. Тогда как все архитектурнью сооружения Двуречья почти все оказались разру- 
шеннмми. Вряд ли египетские строители, скульпторь!, писць! внбирали камень в 
качестве материальной основь! для того, чтобь! их творения жили и через 5 тьюяч 
лет, хотя, как знать, ведь кажднй творец желает многих лет жизни своему творе- 
нию. Прочнь1й материал труднее поддается обработке, но обеспечивает прочность 
и даже бессмертие. В конце XIX века французский поэт Теофил Готье в своем сти- 
хотворении «Искусство» дает художникам совет, навеяннмй древнеегипетской куль- 
турой:

Проходит все. Одно искусство 
Творить способно навсегда.
Так мрамор бюста 
Переживает города.
Медаль простая, что находит 
Плуг пахаря средь пустнря,
Опять ВЬ1ВОДИТ 

На свет забнтого царя.
И сами боги умирают,
Но строки царственнью строф - 
Те пребивают 
Нетленними в ряду веков.

Главнне onopbi древнеегипетской цивилизации, определившие основнью осо- 
бенности ее культурь! - Нил, камень и религия.

Укрепляется деспотическая власть фараона, создается великолепно налажен- 
нь1й чиновничье-бюрократический аппа- 
рат, осушествлявший управление всей 
хозяйственной жизнью страньг Не менее 
устойчивью формь! приобретает объеди- 
нение служителей культа -  жрецов -  взяв- 
шее на себя руководство религиозной, 
идеологической и культурной жизнью. 06- 
Шегосударственное значение приобрел 
культ фараона, обожествлявшегося пос- 
ле смерти.

В религиозних представлениях егип- 
тян огромную роль играл заупокойньш 
культ, широко развитий в связи с верой в 
загробное суицествование души. Наибо- 
лее своеобразной чертой этого культа яв- 
ляется забота о сохранении тела умер- 
шего и о снабжении души жильем, едрй и 
прочими предметами, необходиммми дпя 
“будушей жизни”. Отсюда -  бальзамиро- 
вание трупов, постройка прочнь1х гробниц
-  домов вечности. Земная жизнь счита- 
лась подготовкой к долгому суицествова- 
нию в царстве мертвмх. У каждого чело- 
века есть душа (а по некоторим представ-
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лениям и две души), покидаюшая тело. После смерти душа может воссоединиться 
с телом, но дпя этого следует рядом с телом покойника помеидать ero изображе- 
ние, как можно более точное. По представлениям древних египтян ритуальнне пор- 
третнь1е статуи бьши олицетворением “Ка” - двойником умершего. Поэтому масте- 
ра стремились передать в них максимальное сходство, и в то время вмразить свои 
представления об идеальном образе. Естественно, что заказать себе изображение 
мог только состоятельннй человек, прежде всего фараон, богатью вельможи, жре- 
ць1, но подобное отношение, безусловно, стимулировало развитие скульптурь! и 
монументальной живописи.

Древнеегипетская культура развивалась медленно. Устойчивость религиозних 
представлений и культовое назначение памятников культури определили веками 
установленнью строгие правила-канонь!. Сложившиеся в древности канонь! (свод 
законов), правила, традиции, сохранялись тьюячелетиями, передавались из поко- 
ления в поколение. Культовий (сакральний) характер древнеегипетской культури 
проявляется в ее символичности. Основнью символьк Сфинкс, фараон, боги Ра и 
Осирис.

Сфинкс - олицетворение мудрости, представлен в облике фантастического су- 
Шества с человеческой головой и телом льва, он раскрьтает загадку су1цности че- 
ловека, которая мьюлилась египтянами как сочетание духовного и природного на- 
чала человека, мьюлительной и физической силн. Сфинкс вьютупает как 6w по- 
средником между царством живих бога Ра и царством мертвих бога Осириса, он 
указьтает, что человеческая жизнь - это кратковременннй промежуток между дву- 
мя пространствами - прошлого и будуидего.

Нередко сфинкс символически представляет фараона. Тогда тело льва сочета- 
ется с головой фараона. Одна из известнмх скульптур этого рода- большой сфинкс 
в Гизе, видимо, изображаюций фараона Хефрена. Гигантская скульптура Сфинкса 
(21 м вьюоть|, 57 м длинь|) - своеобразная вариация вмражения идеи: божествен- 
ности и незь1блемости власти фараона.

Для древних египтян явления и силм как органической, так и неорганической 
природм казались воплошением или обителью разнообразнмх духов, богов. Ха- 
рактерной особенностью их религии явился - фетишизм (обожествление растений, 
предметов) и особенно зооморфизм(культ животнь1х).Каждое божество представ- 
лялось в обликс каксго-либо животного, шицм, рмбм или насекомого. Постепенно 
складмвался круг тотемических верований (тотемизм -вера в магическую связь че- 
ловека сживотнь1м).Так, бога водм и разлива Нила-Себека -почитали в виде кроко-

дила, богиню радости и веселья Баст - в 
виде кошки и т.д. На более позднем эта- 
пе развития религиознмх представлений 
наблюдается антропоморфизация бо- 
жеств, то есть наделение их человечес- 
кими чертами. При этом старме традиции 
не исчезали, а сочетались с новмми.

Так, в плите фараона Нармера 
(ок.3000 г.до н.э., Каир, Египетский музей), 
изображаю1цем победу фараона Нарме- 
ра I династии, царя Верхнего Египта, над 
Нижним Египтом, вмрабатмваются харак- 
тернме дпя египетского искусства приемм 
расположения фигур на плоскости. Ком- 
позиция рельефа строится горизонталь-Большой Сфинкс в Гнзе
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нь1ми полосами -фризами, один эпизод под другим, отчего воспринимается подоб- 
но рассказу, развертьшаюшемуся в строгой последовательности. Эти особенности 
характеризуют египетские рельефм и в дальнейшим, складь1ваясь в систему древ- 
неегипетского канона с его твердой фиксацией пропорциональнь1Х соотношений, 
иконографических приемов, ритмических сочетаний, интересом к целостному вос- 
произведению фигур, продиктованнмм представлениями заупокойного культа. Фи- 
гура фараона Нармера, разяцего врага, дана гораздо большей по размеру сравни- 
тельно остальнь1Х участников сражения. Вирабативаются характернью дпя еги- 
петского искусства приемь! расположения фигур на плоскости. Широкие и сильнью 
плечи разверть1ваются в фас, ноги и голова - в профиль. Такой способ изображе- 
ния позволял древнему мастеру отобрать наиболее виразительнью чертм и объе- 
динить их в единое целое, не нарушая гармонии соединения с двухмерной плоско- 
стью, с надписями, уподобляюшими плиту историческому документу. Фараон, счи- 
тавшийся земним воплоьцением божества, сопоставлен с соколом, богом Гором.

Расцвет искусства Древнего Египта начался с 3 тью. до н.э., после объединения 
странь! в единое централизованное государство. Укрепление неограниченной вла- 
сти правителя, приобрели широкий размах. Ei^e одной особенностью религии Египта 
бьто обожествление фараона. Фараонь!, сочетавшие свои полномочия с саном 
верховного жреца. Объявили себя сьшами солнца - Ра. Умерший фараон отожде- 
ствлялся с Осирисом, в основе почитания которого лежало обожествление древ- 
них представлений о ежегодно умираюших и воскресаюцих силах природьк Идея 
бессмертия является фундаментальной для египетской культурьг Культ мертвь1х 
оказал огромное влияние как на развитие духовной, так и материальной культурьк 
Если фараон- живой бог, то и почести ему должнь! бьти возноситься соответствен- 
Hbie. Без подобного отношения вряд ли бьти 6w сооружень! гигантские пирамидь! в 
XXVII веке до н.э., в эпоху четвертой династии. Архитектура гробниц и храмов заня- 
ла в культуре Египта ведушее положение, остальнью видь! искусства (рельеф, рос- 
писи, скульптура, предметь! прикладного искусства), дополняя друг друга, образо- 
вь1вали единьш и неразрьтньш комплекс - синтез искусства.

Первие гробниць! состояли из подземного помеьцения, куда ставились сарко- 
фаг и все предметь!, которью считались необходиммми для умершего, и мастабь! - 
надземного холма, облицованного кирпичом или известняковмми плитами. В нара- 
стаю^цей фандиозности устремленних вверх гробниц сказалось желание возвели- 
чить в веках жизнь правителя, противостоять змбкости и непостоянству земной жиз- 
ни идею вечности жизни загробной.

Пирамиди.....Дпя современного человека Древний Египет - это прежде всего
пирамидьк Они стали как 6bi его знамением.

Поисками наиболее совершенной и грандиозной форми гробниць! и являются 
пирамидь!. Одна из первих пирамид, сохранившейся до наших дней - усьшальница 
фараона Джосера в Саккара (XXVIII в. до н.э.), которая достигала в вьюоту 60 мет- 
ров и состояла из семи убь1ваю1цих кверху мо1цнь1х ступеней (мастаба), сложенних 
из каменнмх блоков. Известно имя архитектора - Имхотеп, которьш возвел пирами- 
ду посреди сложного ансамбля дворов и храмов. Однако здесь еше не бьти дос- 
тигнуть! та ясность и простота, плавньш подъем ввьюь, которью получат вмраже- 
ние в последуюцих пирамидах.

Одним из ”семи чудес света” названь! пирамидь! фараонов Хуфу (Xeonca), Хафра 
(Хефрена) и Менкаура (Микерина), воздвигнутью в долине Гизе. В сознании людей 
последуюцих поколений они олицетворяются со всей культурой Египта. Возведен- 
нью из светлого камня среди пустьши, они поражают своими размерами, строгос- 
тью, гармонией. Огромная масса каменних блоков, подчинена чрезвнчайно про-
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стой и ясной мьюли. Каждая из пирамид представляет собой в плане квадрат, а 
сторонь! ее - равнобедренние треугольники.

По свидетельству древнегреческого историка Геродота, которьм описал пира- 
мидн в V в. до н.э., через две тьюячи лет после их создания, пирамида Хеопса 
строилась 20 лет. А перед этим еце 10 лет строилась дорога, по которой к пирами- 
де подносили камни. В строительстве принимали участие сотни тьюяч человек. Ге- 
родот, наверное, бьт близок к истине, поскольку иначе построить сооружение вн- 
сотой почти в 150 метров и длиной основания в 233 метров, пользуясь техникой 
XXVII века до н.э., бьто невозможно. Пришлось перетаскать, обтесать и уложить в 
форме строгой геометрической фигурь! несколько миллионов тонн блоков камня. 
Он сложена их двух миллионов трехсот тьюяч блоков весом каждьм от 2,5 до 30 
тонн. Вся поверхность пирамидь! Хеопса бьта облицована гладкими известняко- 
вь1ми плитами, придававшими ее облику особую гармоничность и ясность. Внутри 
находились лишь небольшая камера, облицованная гранитом, где помецался сар- 
кофаг с мумией. Любопмтное вьнисление произвел Наполеон во время своего еги- 
петского похода. Пока его воинь! лазали на самую вьюокую пирамиду, Бонапарт 
подсчитал, что камня, из которого бьта сложена эта и две другие пирамидь!, хвати- 
ло 6bi на стену вокруг всей Франции вьюотой 3 м и толциной 30 см. Пирамида 
Хефрена лишь немногим меньше пирамидь! Xeonca.

Пирамидь! в Гизе составляли часть грандиозного ансамбля. В него входили за- 
упокойнью храми, гигантская фигура сфинкса, вьюеченного из массива единой ска- 
лн, стояцая на прямой оси, ведуцей к пирамиде Хефрена, которнй дополняет ан- 
самбль.

Пирамида Хеопса впечатляла и продолжает впечатлять своей грандиозностью 
и сегодня. Но 30 лет работь! сотен тьюяч людей ради создания гробници одного 
человека поражают еце больше. Это бьто возможно только в том случае, если 
относиться к этому человеку как к божеству. Но поражают не только размерм, вос-
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Большой Сфинкс и пирамида Хеопса в Гчзе

хишает и совершенство работьк Громаднью граненью глмбь!, из которь1х сложенн 
пирамидь!, пригнанм одна к другой с изумительной точностью. Облицовочнью же 
камни во внутренних помешениях и на наружних склонах сомкнуть! настолько плот- 
но, что между ними не просунуть и лезвия ножа, а внутри самой большой пирами- 
дь1 -  даже игль1, листа бумаги или волоса. И вся эта облицовка снаружи и внутри 
бьта вьтоцена до зеркального блеска.

Впрочем, после четвертой династии такие огромнью сооружения уже не строи- 
ли. По всей видимости, истошились ресурсн государства бесконечнмми войнами, 
а главное -  не хватало той полноть! власти, которой обладали фараонь! этой дина- 
стии.

Самое парадоксальное заключается в том, что пирамиди вместо того, чтобм 
зашишать тело фараона, его изображение и другие предметь!, привлекали внима- 
ние грабителей Древнего мира. Судя по всему, не все древние египтяне испь1ть1ва- 
ли свяценнмй трепет перед мумиями умерших властителей. Практически все пи- 
рамидь! бьти разграблень! ете в эпоху Древнего царства.

В эпоху Нового царства фараонов после смерти стали хоронить в Долине ца- 
рей близ Фив. Сами Фивь1 располагались на восточном берегу Нила, а Долина ца- 
рей - на западном. Теперь тело покойного фараона помешали в специальную нишу, 
с течением времени тела других фараонов помешались в соседние ниши. Этому 
типу захоронений положило начало решение фараона 18 династии Тутмеса I (XVI 
в. до н.э.).

Религиознью представления египтян не офаничивались заупокойнь!м культом.
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С более ранним периодом египетской 
культурь! бьти связань! представления о 
множестве богов, причем, как бьто заме- 
чено Bwiue, символами некотормх богов 
бьти различнью животнью и птицм. Пе- 
режитки тотемизма навсегда сохраняют- 
ся в виде звероподобного облика богов и 
культа свя1ценнь1х животнь1х.

Одним из caM b ix  распространеннмх 
религиозних представлений египтян бьт 
миф об Осирисе, боге, символизировав- 
шем ежегодное обновление природь!. 
Осириса, по преданию, убил злой бог Сет, 
но сь1н Осириса Гор воскрешает отца. 
Осирис считался и царем загробного цар- 
ства. Фараон после смерти воссоединял- 
ся с Осирисом. Представления об умира- 
юцем и воскресшем Осирисе, вероятно, 
в какой-то мере способствовали в по- 
зднейшее время восприятию христиан- 
ства. Дпя многих людей, не знакоммх с 
представлениями о воскресшем Осирисе, 
боги не могут умирать, ибо они бессмер- 
тнью создания, а в христианской религии 
учение о воскрешении Иисуса имеет важ- 
нейшее значение.

Влияние древнеегипетской культурн на культуру других народов не ограничи- 
валось религиознь1м влиянием. Как в Шумере и Вавилоне, в Египте бьти сделань! 
первью и очень значительнью шаги в астрономии и математике. Египтяне, напри- 
мер, вь1числили с довольно большой точностью число «пи», вь1ражаю1цее отноше- 
ние окружности к диаметру. В Египте бьта определена продолжительность сол- 
нечного года - 365 дней. Сделано это бьто путем длительнмх астрономических 
паблюдений. В I ьеле ди н.э. усовершенствованнмй египетский календарь бьт ис- 
пользован Юлием Цезарем в качестве официального календаря Рима. Именно этот 
календарь использовался многими европейскими народами вплоть до ХУ1 века, а в 
некоторнх странах календарь, восходяший к Древнему Египту, просуидествовал до 
XX века. Этот календарь является лучше всего сохранившимся памятником древ- 
неегипетской культури.

Задолго до того времени, когда с культурой Древнего Египта столкнулись рим- 
ляне, достижения этой культурь! стали использовать древние греки. Вь1числения 
древнеегипетских жрецов в математике и астрономии бьти хорошо известнь! rpe- 
ческим мьюлителям, эти разработки наряду с достижениями вавилонских мудре- 
цов стали тем фундаментом, на котором строилась древнегреческая наука. Мью- 
лители Элладь! посецали Египет, которь1й в Греции воспринимался как страна древ- 
ней мудрости и великой культурьк

Совершенно особое место в истории Египта, да и во всей мировой культуре, 
принадлежит фараону Эхнатону, котормй царствовал в XIV в. до н.э. и бьт пред- 
ставителем 18-й династии. При этой династии египетские войска захватили Палес- 
тину и Сирию. Египет превратился в крупную военную державу, чему более всего 
способствовали завоевания фараона Тутмоса III (XV в. до н.э.). Правда, эти завое-

Скульптурнь/й портрет Нефертити
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вания в конце концов и подорвали моьць 
египетского государства, которое через 
200 лет уже бьто вьшуждено оборонять- 
ся и с трудом сохраняло свое единство.

Эхнатон бьт реформатором не толь- 
ко среди фараонов воинственной 18-й ди- 
настии, но и среди всех земнь!х власти- 
телей Древнего мира. Эхнатон решитель- 
HbiM образом изменил религию Древнего 
Египта. Ко времени его правления егип- 
тяне поклонялись нескольким богам, осо- 
бое место среди которь1х принадпежало 
богу Амону, верховному и самому почи- 
таемому богу Фив. Поскольку Фивь! бьти 
столицей Среднего и Нового царства, то 
постепенно бог Амон превратился в вер- 
ховного бога всего Египта. В эпоху же 
Древнего царства большое значение для 
всего Египта, и особенно Нижнего, имел 
бог Ра, бог Солнца. Главнмй храм этого 
бога располагался близ Мемфиса.

Жрець| храма Амона в Фивах стали 
отождествлять бога Ра с Амоном, назн- 
вая последнего Амон-Ра. Усиление куль- 
та Амона происходило вместе с усилением роли фиванских жрецов в политической 
и экономической жизни Египта, что подкреплялось дарами и пожертвованиями, ко- 
торими постоянно наполнялась казна храма Амона. Фиванское жречество превра- 
цалось в значительную экономическую и политическую силу Египта. В середине 
XIV века до н.э. фараон Эхнатон стал вводить в Египте поклонение богу Атону, 
покпонение самому солнечному диску. Солнце скорее бьто символом нового бога, 
которь1й изображался в росписях и иероглифических текстах как круг, от которого 
исходят лучи, похожие на человеческие руки. Фараон даже сменил свое прежнее 
имя Аменхотеп (связанное с культом Амона), на другое - Эхнатон («Дух Атона»),

Бог Атон не бил еце одним богом среди множества других богов. Эхнатон при- 
казал даже закрьггь храмь! других богов и строить по всему Египту только храмь1, 
посвжценнью богу Атону, которь1й стал почитаться как единственний бог. Эта дея- 
тельность Эхнатона считается первой в мировой истории попиткой ввести моноте- 
изм. Некоторие исследователи объясняют действия Эхнатона только политичес- 
кими и экономическими соображениями, стремлением сломить могуцество фиван- 
ского жречества. Новое религиозное учение, поклонение Атону, распространяло в 
Египте гуманистические ценности. Эта религия делала упор не на приготовления к 
смерти, не на жертвоприношения, а на благие дела, на нравственное поведение 
человека. От египтян теперь требовалось почитание бога, любяшего людей, при- 
чем, людей всех стран, а не только Египта. В полном соответствии с подобними 
идеями Эхнатон отказался от завоевательной политики своих предшественников, 
вследствии чего бьт ослаблен приток военной добьни.

Эхнатон считается наиболее вероятнь1м автором гимна Атону, текст которого 
бьт обнаружен в гробнице одного из приближеннмх фараона. В приведенном от- 
рь1вке из гимна нетрудно заметить монотеистический характер нового учения: «О, 
сколь многочисленно творимое тобою и скрь1тое от мира людей, бог единственний,
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нет другого, кроме тебя! Тн бьт один - и сотворил землю по желанию сердца твое- 
го, землю с людьми, скотом и всеми животнмми, которью ступают ногами своими 
внизу и летают на крьтьях своих вверху. Чужеземнью страни, Сирия, Куш, Египет
- каждому человеку отведено тобою место его. Tw создаешь все, что потребно им. 
У каждого своя пиьца, и каждому отмерено время жизни его. Язьжи людей различа- 
ются меж собою, не схожи и образь! их, и цвет кожи их, ибо отличил ть1 одну страну 
от другой. Tbi создал Нил в преисподней и вмвел его на землю по желанию своему, 
чтобь! продпить жизнь людей, - подобно тому как даровал Tbi им жизнь, сотворив их 
дпя себя, о всеобций Владика, утомленний трудами своими, Владьжа всех зе- 
мель, ВОСХОДЯ1ЦИЙ ради них, диск солнца дневного, великий, почитаеммй! Все чу- 
жеземнью, далекие странм создань! тобою и живут милостью твоею, - ведь это ть| 
даровал небесам их Нил, чтобь! падал он наземь...»

Вряд ли подобнмй гимн, даже если Эхнатон и не бьт его автором, и миролюби- 
вая внешняя политика, которую проводил Эхнатон, могут объясняться только борь- 
бой против фиванского жречества. Может бнть, Эхнатон бьт первнм в мире чело- 
веком, котормй искренне уверовал в единого бога, может бнть, ему первому открн- 
лась великая истина. Именно этим обстоятельством объясняется, например, ре- 
форматорская деятельность Эхнатона.

Реформе Эхнатона бьт отпуцен недолгий срок. Фараон умер еце довольно 
молоднм, вскоре скончался и его преемник, а ставший затем фараоном Тутанха- 
мон, отменил распоряжения Эхнатона, под влиянием жречества вернулся в Фивь1. 
Традиционное жречество восстановило старую религию и постаралось уничтожить 
даже память о фараоне-вероотступнике. Везде, где только можно, уничтожались 
текстн, прославлявшие Атона и упоминавшие имя Эхнатона. Даже в гробнице Эх- 
натона бьто стерто ero имя. Казалось, что Эхнатон обречен на забвение. Но бла- 
годаря археологическим раскопкам имя Эхнатона и его деятельность бьти возвра- 
1цень1 в историю Египта.

В 1922 году археолог Д. Картер обнаружил не ограбленную гробницу Тутанха- 
мона, а в ней росписи с изображением Эхнатона и его жени Нефертити. Это та 
самая Нефертити, прекраснь1й скульптурнмй портрет которой знаком почти каждо- 
му образованному человеку. Вероятно, поэтому имя Нефертити более известно в 
XX веке, чем имя Эхнатона. Археологи обнаружили и столицу Эхнатона - город 
Алвтагоп -“HcGubisjiu m  Аюма'' - (сиьременное селение Тель-эль-Амарна,), которми 
Эхнатон построил в 300 км к северу от Фив.

Художественная культура, созданная древними египтянами, бьта не менее гран- 
диозной, чем великие пирамиду. Но если пирамидь! - это сооружения, тесно свя- 
заннне с религиознмми представлениями египтян, то многие феномени художе- 
ственной культурь! Древнего Египта носили светский характер, т.е. не бьти связа- 
нь| с религиозньши соображениями. Это относится прежде всего к различнмм про- 
изведениям прикладного искусства, украшавшим повседневную жизнь людей, к це- 
лому ряду скульптурнь1х изображений, статуэток, а также ко многим литературним 
произведениям. Больше всего феноменов художественной культурн, не связан- 
H bix с религиознмми прёдставлениями, бьто создано в эпоху Нового царства, но, 
судя по археологическим находкам, художественная культура светского характера 
имела место и в более ранние эпохи, хотя в древности зависимость искусства от 
религии бьта определяюцим фактором развития художественной культурьг

О тесной связи с религиознмми воззрениями свидетельствуют самью ранние 
образци дошедшей до нашего времени древнеегипетской литературь!, так назмва- 
емне «Текстм пирамид», т.е. надписи, которью делались внутри пирамид Древнего 
царства, на гробницах фараонов и на стенах их погребальннх помешений. Эти тек-
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сть1 относятся к началу третьего тьюячелетия до н.э., они представляют собой в 
основном молитвь! и пожелания, связаннью с заупокойнмм религиознь1м культом 
древних египтян.

В эпоху Среднего царства бьти создань! литературнью произведения caMbix 
различнь1х жанров. Некоторью жанри, вероятно, впервью и бьти разработань! в 
эту эпоху. Из дошедших до наших дней произведений особий интерес представля- 
ет «Сказка потерпевшего кораблекрушение», созданная в начале второго тьюяче- 
летия до н.э. Хотя в этой сказке и говорится о фантастических персонажах, напри- 
мер, об огромной змее, но эти персонажи не связань! с древней мифологией, т.е. 
сказка является созданием индивидуального творчества, произведением художе- 
ственного воображения. В сказке описмвается путешествие в дальние странь!, опи- 
сь1ваются эти странь! и разнообразнью приключения. Литературоведь! считают, что 
это произведение - первое прикпюченческое сочинение во всей мировой литерату- 
ре. Может бьггь, это произведение или произведения, подобнме зтому, способство- 
вали через сотни лет созданию знаменитой «Одиссеи».

Другое известное произведение литературь! Среднего царства - это «Спор ра- 
зочарованного со своей душой», создававшееся примерно в то же время, что и 
сказка. Это произведение, написанное в поэтической форме, передает жалобь! че- 
ловека, разочаровавшегося в сушествуюших порядках и в людях. Из этого «Спора» 
видно, что меланхолия и мизантропия в качестве литературного пафоса сушество- 
вали уже четь^ре тьюячи лет назад.

”... Кому мне открьггься сегодня? Над жертвой глумится наглец, А людям - поте- 
ха и только! Кому мне открмться сегодня? Зло наводнило землю, нет ему ни конца, 
ни края".

В эпоху Нового царства создаются новью сказки, возникает такой жанр, как бас- 
ня, создаются даже произведения повествовательного характера, например, с рас- 
сказом о жизни и взаимоотношениях членов какой-то египетской семьи. Рождается 
и такой жанр, как историческая хроника; в произведениях этого жанра чаи^е всего 
описмваются военнью походь! и подвиги фараонов.

Особое место в литературе Нового царства принадлежит любовной лирике. До 
нашего времени дошло много произведений этого жанра. В любовншх стихах егип- 
тян уже бьти многие литературнью приемь!, широко используемме поэтами XIX и 
XX веков - и гипербола, и олицетворение, и повтор, и сравнение. В этих стихах - 
живое чувство и сильная страсть, как, например, в этих образцах древнеегипетской 
поэзии:

Твоя любовь - небесний дар.
Огонь, воспламеняюидий солому.
Добь1чу бьюций с лету ловит сокол.

Египетская художественная литература, несомненно, оказала значительное вли- 
яние на последукицее развитие литературь!, в том числе в Древней Греции и Древ- 
нем Риме, а через них и на литературу более позднего времени. Многие литера- 
турнью сюжеть!, жанрм, творческие приемь!, долгое время разрабатмвавшиеся в 
Древнем Египте, будут потом встречаться в мировой литературе.

Изобразительное искусство и архитектура в эпоху Древнего царства, подобно 
литературе, бьти тесно связани с религиознмми представлениями и религиознмм 
культом. Уже отмечалось, что развитие скульптурь! бьто во многом связано с осо- 
бенностями религиозних верований, прежде всего с тем, что в гробницу умершего 
фараона полагалось поместить как можно более точное изображение покойного.
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Поэтому уже в эпоху Древнего царства мастерство скульпторов позволяло хорошо 
передавать даже индивидуальнью особенности, чертм лица человека. Люди изоб- 
ражались в однообразних, спокойнмх, полнмх неподвижного величия и устойчиво- 
сти позах, словно застмвшими в веках. В большинстве случаев - это либо стояцая 
фигура с вь1двинутой вперед ногой, либо фронтально сидяидая фигура с руками 
прижатмми к торсу. И вместе с тем, скульптура отличается реализмом, жизненной 
силой и наблюдательностью. Яркая раскраска, инкрустация глаз горнмм хруста- 
лем и эбеновь1м деревом еце более оживляли лица. Статуя сидяцего с поджать!- 
ми ногами писца Каи (сер.З тью. до н.э.), вьшолненна из известняка с вниматель- 
HbiM взглядом больших, словно ждусцих приказа блестяидих глаз и плотно сжать1ми 
губами, поражает остро вмраженной индивидуальностью. Деревянная статуя жре- 
ца Каапера (сер.З тью. до н.э.), опираюцегося на посох, отличается такой правди- 
востью и индивидуализацией, что рабочие, нашедшие ее при раскопках, назвали 
статую ‘сельским старостой’. Но для скульптурнь1х изображений бьти характернь! 
определеннью условности, например, строгие спокойнью позм, соблюдался опре- 
деленньм канон, что бьто связано прежде всего с теми целями, ради котормх со- 
здавались эти скульптурьг Простота обобценнмх форм, совершенство исполне- 
ния присуци парнь1м статуям царевича Рахотепа и его супруги Нофрет (первая 
пол. 3 тью. до н.э). Позн их каноничнь!. Они сидят на кубических тронах, разъеди- 
неннне друг с другом не только расстоянием, но и направлением взглядов, устрем- 
леннмх прямо перед собой. По канону - мужская статуя раскрашивалась в красно- 
коричневмй цвет, а женская - желтой, волось! - черной, одеждн -  белой краской.

Кроме круглой скульптурь! в эпоху Древнего царства бьти создань! рельефь!, 
связаннью также с заупокойнмм культом. Эти изображения воспроизводили сцень! 
из жизни покойного. Гробниць! украшались росписями, краски бьти саммми разно- 
образнмми. Древние египтяне разработали технические приемь!, благодаря кото- 
рнм древнеегипетские росписи и через тьюячелетия производят сильное эстети- 
ческое впечатление своей красочностью, многообразием сюжетов, композицион- 
ной продуманностью.

В эпоху Среднего царства оформился такой жанр в росписи как пейзаж. Рас- 
пространение этого жанра свидетельствует о светском характере искусства этого 
периода.

Светскии характер искусс1ва со висй ичевидпосгою проявился и в элоху Нооого 
царства, когда вьюокого уровня достигло прикладное искусство. Египетские масте- 
ра создавали красивие предмети мебели и посудь!, украшения, зеркала, разного 
рода парфюмернме принадпежности, причем все это из саммх разнмх материа- 
лов, от золота до дерева.

В короткий период царствования Эхнатона бьти создань! произведения искус- 
ства, которью принято относить к периоду Амарни (отсюда название “Амарнское 
искусство”).

Столь резкие перемень! в жизни странь! определили и значительнью преобра- 
зования в культуре. Амарнский период продолжался очень недолго, 20-30 лет, но 
за это время бьти создань! совершенно необьннью дпя предшествуюцей тради- 
ции художественнью произведения. Поиски новмх образов бьти свяэанн со стрем- 
лением Эхнатона отказаться от старих канонов и приблизиться к жизни, найти но- 
вне вьфазительнью средства и образнью решения.

Лучшее, что бьто создано в этот период, - скульптурнью портретн Эхнатона и 
его женм Нефертити, вьтолненние в рельефе и круглой скульптуре. Впервие в 
истории искусства появились изображения царя в кругу семьи. На рельефах Эхна- 
тон то любуется своей молодой супругой, то оба они изображенм играюцими со
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Статуи Рамзеса II в Абу-Симбеле

своими детьми, то плачуцими у смертного ложа дочери. Солнечннй диск Атона 
повсюду простирает к ним свои лучи, как бь1 благословляя их любовь и деяния.

К этому периоду относится и знаменитие скульптурние портрети Нефертити. 
Совершенен портрет царицн в вьюокой короне: гордая голова Нефертити на тон- 
кой нежной шее поражает красотой точених черт прекрасного лица, необьнайной 
гармонией, удивительной завершенностью композиции, великолепием сочетания 
красок. Образ Нефертити озарен светом духовного совершенства и ума. Мечта еги- 
петского художника о прекрасном, казалось, нашла полное воплоцение в реально 
су1цествовавшем человеке. И великий скульптор вложил все мастерство и душу в 
свою работу, запечатлевая в камне вьюокое человеческое достоинство, подлин- 
ную женственность и немеркнушую красоту.

Но ярче всего особенность художественной культурь! этого периода проявляет- 
ся в настенних росписях и в рельефе, особенно в сценах, изображаклдих самого 
Эхнатона.

В предшествуюцие эпохи фараон обязательно изображался таким образом, 
чтобь! подчеркнуть величие фараона, его моць, силу, его приближенность к богам. 
Соответственнмм образом вибирались сюжети, позн, пропорции. Изображения Эх- 
натона совсем другие: он изображается вместе с Нефертити и своими детьми, при- 
чем, на первмй взгляд, это обьнная семья со своими радостями и горестями, се- 
мья, в которой родители возятся со своими детьми, играют с ними. Только голов- 
Hbie уборь! свидетельствуют об особом статусе Эхнатона и Нефертити. На некото- 
pbix росписях е1де одна деталь свидетельствует, что изображен именно фараон: 
его голова особь1м образом вь1тянута, что бьто следствием физического недостат-
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Пирамидь/ в Гчзе.

ка или болезни Эхнатона. О том, что у фараона-реформатора бьт физический изъян, 
стало известно после исследования его черепа, найденного в ходе археологичес- 
ких изьюканий. Показательно, что создатели росписей и рельефов, изображаюидих 
Эхнатона, не льстили фараону, не стали приукрашивать внешний облик фараона. 
Характерно, что и сам Эхнатон не захотел этого. Вероятно, эти изображения долж- 
Hbi бьти показать превосходство духовного над телесннм, материальним.

Утвердившиеся новью идеаль! в искусстве вскоре, однако, так же становятся 
своеобразними канонами, но позже бьти восстановлень! прежние верования и 
ритуаль!.

В эпоху Нового царства бьти создани и великие произведения в монумен- 
тальном стиле - архитектурнью ансамбли.

Наибольшее распространение получил тип храма с чвтким прямоугольннм  пла- 
ном, разделенним на три части: открьггий двор, обнесенньж колоннами, затем 
колонннй зал и святилице.

Наиболее известное из них - это храмовнй комплекс, посвяьценннй богу Амо- 
ну и сооруженньш возле Фив, на месте нннешних поселений Карнак и Луксор.

Фасад храма обра^цен к Нилу, от которого шла дорога обрамленная по сторо- 
нам сфинксами или свяценннми овнами (баранами). Аплея сфинксов приводила 
к входу - каменному - пилону - грандиозной, сужаю(цей кверху в форме трапеции 
стене, разделенной узким проходом посредине. Перед пилоном возвншались обе- 
лиски и колоссальнью статуи фараонов. За пилоном открьюался прямоугольньш 
в плане двор, обнесенннй колоннами, где располагались молельни, кладовью и 
другие помешения. Монументальнью рельефь! покрмвали стенн храмов.

Храмь! Карнака и Луксора как 6w обоби^али весь предшествуюший опнт хра- 
мового строительства, и в то же время это бьта новая страница древнеегипетс- 
кого зодчества.

В этих храмах широко использовался такой архитектурнмй принцип, как ко- 
лоннада, т.е. ряд, система колонн, вьтолняюших в первую очередь не инженер- 
нью, а эстетические функции. В Карнаке один из залов бьт заполнен 134 вьюоки- 
ми колоннами от 20 до 15 метров вьюотой, причем колоннь! бьти сделань: в виде
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связки папируса. Размерм этого зала впечатляют: 103 на 52 метра. Плоцадки, 
аллеи, лестниць! между отдельнмми залами и храмами этого комплекса украша- 
лись колоннами, статуями. Колоннн имели моцнью капители в виде бутонов ло- 
тоса и папируса. Храмн Луксора и Карнака строились в течение XVI-XIII веков до 
н.э., в настояцее время от них остались величественнью руинь|.

Гораздо лучше сохранился другой архитектурннй ансамбль Нового царства - 
храмовнй комплекс фараона Рамсеса II в Абу-Симбеле, последнего фараона, при 
котором Египет б ьт моцной военной державой (XIII в. до н.э.). На берегу Нила, 
прямо в скалах бьти вьфублени Большой и Маль1й храмь!. Фасад Большого храма 
бьт украшен четмрьмя статуями Рамсеса, изображаюьцими фараона сидяцим на 
троне. Вьюота статуй - около 20 метров, и все они бьти вмрубленм из скали. Эти 
изображения бьти виднн с большого расстояния и производили ошеломляюцее 
впечатление, но им бьто суждено в XX веке скрь1ться от людских глаз навеки. Дело 
в том, что в 60-х годах египетское правительство решило построить на Ниле Асуан- 
скую плотину, которая бьта необходима экономике Египта, а место возле Абу-Сим- 
бела оказалось самнм удобнмм. Возле плотинь! должно бьто появиться огромное 
водохранилиьце, и храми Рамсеса обречень: бьти оказаться под водой.

Но величественннй архитектурнмй комплекс бьт спасен. Статуи Рамсеса и оба 
храма бьти распиленм с помоцью особой техники на несколько частей, а затем 
эти части бьти аккуратно перенесенн с места предполагаемого затопления. Хра- 
мь! и статуи практически в первозданном виде бьти восстановлень! в скалах, но 
уже на десятки метров вмше прежнего места. Средства вмделило мировое сооб- 
цество. Перед этим генеральнмй директор ЮНЕСКО внступил с призмвом спасти 
уникальннй памятник культурн, принадпежаций всему человечеству. Бмло собра- 
но около 30 млн. долларов. Храму Абу-Симбела отнмне отведено почетное место 
в списке Всемирного культурного и природного наследия. Этот список составляет и 
регулярно пополняет специальная комиссия. В этом списке сейчас около 500 объек- 
тов культурь! и природь!, которь1е официально признанн мировмм сообшеством 
достоянием всего человечества, т.е. все человечество в лице ЮНЕСКО обязуется 
охранять эти памятники и сохранить их для будуьцих поколений. Список Всемирно- 
го наследия - зримое воплоьцение мировой культурн.

Большую часть строк в этом списке памятников культурм занимают творения 
мастеров Древнего Египта.
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Глава 10. КУЛЬТУРА и н д и и .

Культура Индии - это культура, которая создавалась на протяжении тьюяче- 
летий народами, жившими на полуострове Индостан, а также к северу от этого 
полуострова - вплоть до вмсочайших в мире гор, отделявших индийцев от ос- 
тальннх народов. В настоя1дее время эту территорию занимают три государства, 
образовавшиеся только в XX веке: Бангладеш, Индия и Пакистан. Возникновение 
этих государств произошло после обретения народами Индии независимости. 
Сразу же после этого Индия бьта разделена на два государства (по религиозно- 
му принципу): Индию и Пакистан, из состава которого позднее вьделилось госу- 
дарство Бангладеш. Большинство населения в Пакистане и Бангладеш испове- 
дуют ислам, а большинство жителей Индии исповедуют религию, восходяцую к 
ведической культуре, сформировавшейся во втором тьюячелетии до н.э.

Ведическая культура бьша связана с приходом в Индию ариев, народов, гово- 
ривших на одном из индоевропейских язьжов, находившихся в близком родстве с 
древними иранцами, исповедавшими зороастризм, основн бьти позже изложенм 
в Авеста. Верования, обмчаи, традиции арийских племен бьти собрань! в свя- 
теннмх сказаниях ариев - Ведах, записанннх позднее на ведическом язнке, так- 
же близком к язику Авестьг На основе ведической религии в Индии бьта ооздана 
великая духовная культура, возникли философские учения, которью распростра- 
нились далеко за пределами Индии, и которью позволяют говорить о духовном 
величии цивилизация Древней Индии.

Но цивилизация, связанная с Ведами и приходом ариев, не бьта древнейшей 
цивилизацией Индии. За тьюячу лет до прихода ариев в Индию там уже суце- 
ствовала вьюокоразвитая цивилизация, некоторью достижения которой так и не 
бьти превзойденн цивилизацией, основанной на ведической культуре. О суце- 
ствовании этой более древней цивилизации стало достоверно известно только в 
результате археологических раскопок в 20-е годм XX века в районе современнмх 
поселений Хараппа и Мохенджо-Даро, расположеннмх на территории современ- 
ного Пакистана. Эта цивилизация и получила название цивилизации Хараппм или 
Индской цивилизации - по названию реки Инд, вдоль которой располагались цен- 
трь1 этой цивилизации. Индская цивилизация образовалась примерно в середине 
третьего тьюячелетия до н.э. и в ней бьти представленм все основнью элементн 
цивилизации: и письменность, и города, и государство, и ирригационнью систе-
Mbl.

Археологические находки, к сожалению, остаются единственним источником
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сведений об индской цивилизации, по- 
скольку ее система письменности, по всей 
видимости иероглифическая, еце  не 
расшифрована. Поэтому нет и никаких оп- 
ределеннмх сведений о политической и 
социальной системе управления в циви- 
лизации Xapannu, нет представлений об 
o ch o bh w x  этапах истории этой цивилиза- 
ции, соответственно, нет представлений 
и о религии, обмчаях, законах, литерату- 
ре этой цивилизации, которая, между про- 
чим, бьта распространена на территории, 
значительно превьшаюшей территорию 
Древнего Египта или территорию Месопо- 
тамии.

Города Мохенджо-Даро и Хараппа 
бьти больше любого из городов Древне- 
го Египта. Индские города бьти построень! по единому плану, в них бьши прямо- 
угольнне кварталь!, города пересекались широкими пряммми улицами. Что-то 
подобное будет построено только через две тьюячй лет в Вавилоне эпохи Наву- 
ходоносора. Городские здания строились, как правило, из обожженного кирпича, 
поэтому они достаточно хорошо сохранились до нашего времени. В Хараппе и 
Мохенджо-Даро бьти двух- и трехэтажнью дома, многие из котормх бьти снаб- 
жени водостоками и канализационнмми сооружениями, сделаннмми из кирпича - 
и все это сушествовало уже 4,5 тьюячи лет назад.

В Мохенджо-Даро и Хараппе бьти обнаружень! большие обцественнью зер- 
нохранилица, своего рода государственнью запасники, что свидетельствует о bn- 
сокой степени централизации государственного управления, которая бьта харак- 
терна для индской цивилизации. Люди этой цивилизации, вероятно, первмми в 
мире стали делать одежду из хпопка. При раскопках в Мохенджо-Даро обнаруже- 
нь1 мастерские, где изготавпивалась одежда, а также мастерские, где изготавли- 
вались различнью изделия из металла. Эта цивилизация не суцествовала замк- 
нуто, она бьта известна в Месопотамии, связь с которой поддерживалась через 
территорию современного Афганистана. Свидетельством этих связей являются 
многочисленние находки на месте бмвших 
городов Шумера различнмх ремесленних 
изделий, изготовленнмх мастерами циви- 
лизации Xapannbi. Эти изделия относятся 
ко второй половине третьего тьюячелетия 
до н.э., т.е. обмен товарами между Шуме 
ром и цивилизацией Инда имел место за 
тьюячу лет до прихода ариев в Индию.
Установлено, что торговпя между Шуме- 
ром и Индской цивилизацией осуцествля- 
лась не только сухопутним, но и морским 
путем через Персидский залив. В некото- 
pbix шумерских текстах упоминаются на- 
звания иноземнь1х центров, некоторью из 
котооь1х, судя по всему, находились на 
терр^ -ории цивилизации Xapannu. Прав-
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да, в долине Инда не обнаружено товаров из Шумера, но, вероятно, Шумер экс- 
портировал такие товарм, которме не могли сохраниться на протяжении четмрех 
тьюяч лет.

В долине Инда найдень! тьюячи печатей, многие из котормх являются шедев- 
рами художественного прикпадного искусства. На этих печатях имеются вьтол- 
неннью на вьюоком уровне изображения людей и животнмх. Тем не менее эти 
печати бьти предназначень! не только дпя того, чтобь! люди получали эстетичес- 
кое наслаждение. На печатях бьти нанесень! иероглифические тексть!, и печати, 
судя по всему, удостоверяли государственнью и хозяйственнью документь!, пра- 
во собственности на владение имушеством. В долине Инда найдень! и предметь! 
скульптурь!, свидетельствуюидие о том, что художественная культура индцев, ве- 
роятно, бьта связана с религиознмм культом.

В середине второго тьюячелетия до н.э. цивилизация Инда прекраидает свое 
суьцествование, скорее всего, это произошло в силу естественнмх причин, в силу 
изменения кпимата, истоцения природнмх ресурсов. Возможно, что индскую ци- 
вилизацию погубило вторжение ариев, пришедших в долину Инда через террито- 
рию современного Афганистана, откуда будут проникать в дальнейшем и все дру- 
гие завоеватели Индии. Может бь1ть, приход ариев совпал с внутренним кризи- 
сом цивилизации Мохенджо-Даро Во всяком случае в позднейших сказаниях ариев 
описьтается, как они осаждали города, окруженнью вьюокими стенами. До тех 
пор, пока не будет расшифрована письменность индской цивилизации, вряд ли 
мож т  будет сказать что-то вполне определенное о причинах гибели этой циви- 
лизации. Разумеется, какие-то достижения культурь! индцев арии использовали в 
своей ведической культуре, но традиция письменности, например, бьта утраче- 
на в Индии почти на тьюячу лет, а вьюокий технологический уровень цивилизации 
Xapannbi во многих отношениях ариями так никогда и не бьт достигнут.

Цивилизации, созданной ариями на основе ведической культурь!, возможно, 
бьто принципиально чуждо стремление к техническому прогрессу. Отличитель- 
ная особенность представлений, восходяицих к Ведам, - это признание безуслов- 
ного превосходства духовних интересов над всеми остальнмми. Эта особенность 
ведической купьтурь! оказала значительное влияние на формирование таких фе- 
номенов, как аскетические учения Древней Индии и вьюокий уровень индийской 
философской мьюли. Древнсиндийских мьюлителей сам процеоо мь^шленин ин- 
тересовал гораздо больше, чем практическая реализация тех идей, которме воз- 
никали в этом процессе. Характернмм примером может служить такое уникаль- 
ное явление, как йога, вероятно, самь1й знаменитий феномен ведической культу- 
pu за пределами Индии. Йога понималась чаце всего как особое учение, которое 
позволяло человеку слиться с вьюшей духовностью, т.е. стать полностью духов- 
нь1м суцеством, освободиться от телеснмх желаний. В соответствии с этим в йоге 
разрабатьшалась техника вхождения в особое психическое состояние, а те, кто 
долго занимался йогой, могли управлять своим телом, подчиняя его духовнмм 
процессам. Все это впоследствии вь!зь1вало интерес у саммх разнь1х людей за 
пределами Индии. Упомина|Тие о йоге есть уже в Ведах, но подробнее всего о 
йоге бьто сказано в произведении, названном Бхагавад-Гита, а также в Йогасут- 
ре, сочинении, написанном мьюлителем Патанджали примерно во втором веке 
н.э. Патанджали считается основателем йоги как религиозно-философской шко- 
ль1, в которой йога представлена в качестве систематизированного знания.

Авторство и время создания Бхагавад-Гить1 не может бить установлено бо- 
лее или менее определенно. Бхагавад-Гита стала известна как часть большой 
эпической поэмь! Махабхарата, создававшейся на протяжении нескольких столе-
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тий. Бхагавад-Гита (дословно - песнь о 
Бхагаваде, Бхагавад - один из эпитетов 
внсшего божества), или просто Гита, 
представляла собой концентрированное 
вьфажение религиозного учения Вед, а 
в тексте художественной поэмь! вмгля- 
дит, как своего рода религиозно-фило- 
софское отступление. В древней Индии 
во время создания Бхагавад-Гить1 не 
б ьто  традиции авторства, возможно,
Гита - плод коллективного творчества, 
создававшийся на протяжении длитель- 
ного времени. По поводу времени созда- 
ния Гити сушествуют самью разнме мне- 
ния: назьтают и начало первого тьюяче- 
летия до н.э., и первмй век н.э. Многие 
исследователи временем создания Гить1 
считают IV-III вв. до н.э. Такой большой 
разброс относительно времени (напри- 
мер, гимн Атону - это точно XIV в. до н.э.) 
объясняется особнм отношением веди- 
ческой культурь! к хронологической фик- 
сации различннх собмтий. В ведической 
культуре не бьта разработана даже хро- 
нология по правлениям царствуюцих 
династий, подобно хронологии Древне- 
го Египта или Шумера. Все это затруд- 
няет изучение истории Индии ведичес- 
кой эпохи, вероятно, это затрудняло и 
жизнь древних ариев. Разумеется, отсутствие хронологии связано не с недоста- 
точностью интеллектуального потенциала ведической культурм, а, скорее всего, 
с тем же пренебрежением ведической традиции к материальному, телесному, при- 
родному. Все-таки измерение времени связано с физическими процессами, а ду- 
ховная суцность находится вне временного потока.

Свою роль в этом пренебрежении к временной фиксации cwrpano и принци- 
пиальное для ведического учения отношение к проблеме жизни и смерти. Ведь1, а 
затем и все религии, восходяцие к Ведам, разделяли идею вечного перевопло- 
шения души из одного тела в другое. Смерть - это разрушение определенной 
телесной оболочки, а душа просто переходит из одной оболочки в другую. Ключе- 
вь1ми понятиями ведической культурь! бьти сансара и карма. Сансара - это цепь 
многочисленннх перевоплоцений души, а карма - это по сути закон, “воздаяния". 
Душа воплоцается для жизни в новом теле не случайнмм образом, а в полном 
соответствии с тем, как вел себя человек в предидуьцей жизни. Чем лучше бьто 
поведение человека в этой жизни, чем оно бьто нравственней, тем лучшим будет 
последуюшее воплоцение. Индийскими ведическими воззрениями признавалась 
возможность освобождения души от телесной оболочки, но это освобождение 
считалось трудно достижиммм. Собственно, йога - это и есть путь к освобожде- 
нию, к слиянию с Абсолютной Духовностью, Абсолютом.

Важную роль в ведической культуре играло учение о варнах, неизменяеммх 
группах людей, на которью делилось обцество в Древней Индии. Иногда варнн

Будда. Статуя из Сарнатха
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назьтают кастами (от португальского слова «чистий»). Кастовое деление суше- 
ствует и в современной Индии, но эти касти уже отличаются от древних варн, 
которь1х бьшо всего пять: брахманм -  жрецм; кшатрии - воинь1, князья; вайшьи - 
ремесленники, торговцн, земледельцн. Четвертая варна - это шудри. Многие ис- 
следователи считают, что шудрами назьтали тех людей, котормх арии и покори- 
ли, завоевав Индию. Переход из одной варнь! в другую бьш невозможен, как не- 
возможнь! бьши и браки между представителями различншх варн. И пятая -  не- 
прикасаемью, в которую могли попасть из любмх каст, если нарушали предписа- 
ния своей кастм, после определеннмх процедур “очи1дения“, которме стоили до- 
рого: десятки, cothii животнмх, масса благовония и т.п. Религия ариев бьша поли- 
теистической. В Ведах упоминается множество богов, некоторме из них счита- 
лись главннми, наиболее могуидественнмми. Но в разнмх районах Индии скпадм- 
вались различнью иерархии богов, например, для некотормх течений внутри ве- 
дийской религии главнмм бьш бог Вишну (и его воплошение Кришна), для других
- бог Шива (бог-разрушитель). Совокупность религиознмх течений Древней Ин- 
дии принято назьшать брахманизмом. Ведическая культура оказала значитель- 
ное влияние на культуру многих народов. Правда, влияние ведической культурм 
бьшо опосредованнмм. Брахманизм все-таки бьш крепко связан с самой Индией, 
но на основе ведической культурн возник буддизм, котормй позже распростра- 
нился во многих странах Азии.

“Большая колесница”
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Мировое значение культурн Индии не сводится к религиознмм влияниям. Ин- 
дийскими мьюлителями бьти достигнуть! значительнью успехи в математике. Ин- 
дийци, например, изобрели ту систему цифр, которая через арабов в среднйе 
века распространилась по всему миру и стала основой современной математики. 
Правда, индийские мьюлители не виработали каких-то значительнмх вариантов 
практического приложения своих глубокомьюленнмх рассуждений, но это бьто 
связано, по всей видимости, с обьцими принципами индийской духовности. Веро- 
ятно, отсталость в техническом развитии способствовала тому, что в Индию пе- 
риодически вторгались завоеватели, покоряли то всю страну, то какие-то ее час- 
ти. Индия редко бьта единмм государством во время долгого господства потом- 
ков ариев, пришедших в Индию около 1500 г. до н.э. Страна бьта почти полнос- 
тью объединена только в II! в. до н.э. (государство Маурьев) и в IV-V вв. н.э. (госу- 
дарство Гуптов). Раздробленности Индии способствовал и ее разноплеменной 
состав. Арии, говорившие на индо-европейском язмке, жили в основном на севе- 
ре Индии, а на юге - народн, говорившие на дравидийских язьшах, к которим, 
видимо, относился и язь1к цивилизации Xapannbi.

В середине первого тьюячелетия до н.э. сложился особий язнк санскрит, вос- 
Х0ДЯ1ДИЙ к язьшу Вед, но уже в значительной степени отличаюцийся от ведийско- 
го язмка. На санскрите написань! Гита и вся Махабхарата, а также многие другие 
произведения Древней Индии. С течением времени санскрит стал играть пример- 
но такую же роль, как латьжь в средневековой Европе, т.е. санскрит стап класси- 
ческим литературнмм язмком. На санскрите бьти написани и «Законь! Ману».

Это произведение представляет собой своего рода свод законов, обь|чаев, 
правил поведения, которими должнь! бьти руководствоваться люди в обцении 
между собой и в отношениях с государством. В «Законах Ману» говорится о необ- 
ходимости суцествования власти царя, правителя, без которой на земле воца- 
рится страх, зпо и насилие. У царя должна бить неограниченная власть, но царь 
действует в интересах своей странь!, он должен заботиться о благополучии всех 
подданнмх, должен заботиться о справедливости. Ману - легендарнмй создатель 
этих законов и человеческого обцества. «Законь! Ману» бьти записань!, вероят- 
но, около I в. н.э., они соответствовали ведической традиции и создавались, ско- 
рее всего, брахманами.

С течением времени брахманизм трансформировался в современную господ- 
ствуюцую религию Индии - индуизм. Тех граждан Индии, которью исповедуют эту 
религию, назмвают индусами, в отличие от тех, кто исповедует другую религию, в 
частности, ислам, котормй стал активно проникать в Индию примерно с XIII в. В 
XV-XVI вв. мусульманским правителем Бабуром и его потомками в Индии бьто 
создано единое государство Великих Моголов, просуцествовавшее до XIX века, 
когда Индия бьта завоевана англичанами и стала английской колонией. В 1947 
году Индия добилась независимости. К сожалению, это собь1тие сопровождалось 
кровавмми столкновениями, поводом к котормм послужили религиознью разли- 
чия. Это и привело к разделению Индии на два, а затем и на три государства.

С XVIII века в Европе стали издаваться произведения духовной культури Древ- 
ней Индии, в частности, Бхагавад-Гита и Упанишадь! (тексть! философского ха- 
рактера, приммкаюцие к Ведам). Эти произведения оказали значительное влия- 
ние на творчество крупнейших мьюлителей Европм, например, на А.Шопенгауэра 
и Л. Н. Толстого.

В VI веке до н.э. в Индии возникает буддизм - явление, значение которого 
крайне велико для всей мировой культурь!. Буддизм появляется как реакция на 
устоявшиеся противоречия между основнмми ведическими религиями: брахма-
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низмом, вишнуизмом и шиваизмом, объединить их в единмй образ “Тримурти”. В 
настоя!дее время буддизм воспринимается разнмми людьми и какособая мораль- 
ная система, и как философское учение, и как мировая религия. Создатель этого 
учения Шакьямуни (“отшельник из племени шакьев") - принц Сиддхартха Гаута- 
ма, сь1н царя одного из арийских племен. Он жил в Северной Индии в 566-476 гг. 
или в 563-473 гг. до н.э.

Согласно буддийским религиознум преданиям, грядуший Будда, что в nepe- 
воде с санскрита означает “просветленнмй вьюшим знанием, осененннй исти- 
ной”. Явившись на землю для того, чтоби указать человечеству путь спасения из 
страданий, воплотился в царевича Сиддхартху, которьш отнмне стал назьшать 
себя Буддой. Уйдя из дома, он стал искать средство, ведуидее к избавлению от 
страдания, и однаждм, сидя под свяшенннм деревом Бодхи, познал “четмре бла- 
городнме истинь!”.

В Варанасе он произнес перед пятью будуидими учениками первую проповедь, 
затем, в течение сорока лет проповедовал свое учение, которое назьшалось “пос- 
ледователи дхармьГ’.

Дхарма - одно из основнмх понятий буддизма, вкпючаюшее учение Буддм, 
текст, в котором изложено учение, или “состояние сознания”.

В результате долгих размншлений о причинах людских страданий Будда дос- 
тиг просветления, понимания и стал проповедовать среди людей свое учение, 
которое впоследствии назмвали «светом Азии». Принц Гаутама, прозваннмй Буд- 
дой, назвал причиной людских страданий жажду жизни, т.н. неутолимме жела- 
ния. Будда указал путь, следуя которому человек мог добиться избавления от 
страданий. Человек, прошедший этот путь, состояций из восьми ступеней (восьме- 
ричнмй путь) достигал нирванм, т.е. особого состояния, в котором полностью уга- 
сает жажда жизни. В состоянии нирванм прекрацается вопло1цение души в но- 
вмх и новмх телеснмх оболочках.

Собственно, эти положения учения Буддм не отличаются принципиально от 
ведического представления о смьюле человеческой жизни, от стремления йоги к 
освобождению души от телесной оболочки. Новое в буддистском учении заклю- 
чалось в искпючительно вьюоких этических требованиях буддизма, а также в том, 
что для достижения нирванм совсем не обязательно бьшо становиться аскетом, 
илуча i ь множество свяшенних книг, дооиваться особмх способностей в управле- 
нии своим телом. Смьюл и содержание буддистского пути к освобождению заклю- 
чался в нравственном поведении, прежде всего в добром отношении клюдям и ко 
всем живмм суцествам. Это отношение не должно бьто бмть показнмм, человек 
даже в мьюлях своих не должен бьт никому желать зла. Буддизм искпючал лю- 
бое насилие, и прежде всего убийство.

В ведической традиции, разумеется, тоже проповедовалось нравственное по- 
ведение, но не бьшо безоговорочного порицания любого насилия и любого вида 
убийства. В ведической традиции большое значение имело вмполнение обязан- 
ностей, прису|дих представителям определенной варнм, а долг представителей 
варнм кшатриев б ьт связан с ратнмми подвигами, которме предполагают приме- 
нение насилия. Буддизм проповедовал равенство всех людей и отрицал необхо- 
димость соблюдения кастовнх различий, а тем саммм порицал суцествование 
варн, связаннмх с ведической традицией.

Следует заметить, что сам принц Гаутама бьт родом из варнм кшатриев, да 
еиде из царской семьи. Таким образом, по праву рождения у него бьти различнме 
привилегии, с котормми он без колебания расстался. Учение Буддм стало очень 
бмстро распространяться по Индии. Вероятно, вначале к нему сильнее всего тя-

110



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

нулись люди из низших слоев обшества, ведь буддизм давал надежду на избав- 
ление от страданий каждому человеку независимо от происхождения, богатства, 
таланта, социального положения. Но впоследствии буддизм стал распространять- 
ся среди caMbix различних слоев обшества, чему способствовали, вероятно, его 
простота и нравственная чистота. Первоначальньт буддизм может воспринимать- 
ся и как чисто нравственное учение, ведь Будда не назмвал себя пророком како- 
го-то всемогуцего божества, он просто учил людей основам вьюоконравственно- 
го, гуманного поведения, которое только и может дать надежду на лучшее.

Наряду с различнь1ми школами в буддизме суьцествуют два основнмх направ- 
ления. Хинаяна, или “малая колесница”, “узкий путь спасения" с полнмм отказом 
от мирской жизни. Спасение человека, в учении хинаянь!, зависело от него само- 
го, если он вставал на путь, указанний Буддой.

Второе направление - махаяна, “большая колесница", ставшая наиболее рас- 
пространеннмм учением буддизма. Последователи махаянь! добровольно, ради 
помоши людям, отказьтаются от погружения в нирвану, им свойственна любовь 
и милосердие к людям.

Уже в III веке до н.э. буддизм стал даже своего рода государственной религи- 
ей Индии, после того, как его принял великий Ашока, царь государства Маурьев. 
Ашока, приняв буддизм, сам стал придерживаться гуманннх методов управления 
государством и предписивал добродетельное поведение своим подданним. По 
всей Индии Ашока приказал распространять свои указь!, причем они вьфезались 
на скалах или на специальнмх сооружениях. Эти указм, часто составленнью в 
духе моральннх наставлений, увецевали людей проявлять милосердие, мягкость, 
правдивость и доброжелательность по отношению ко всем другим людям. Ашока, 
проповедуя принципь! буддизма, одновременно проповедовал и терпимость к 
любой вере. Веротерпимость долгое время бьта уникальной чертой буддизма, 
ставшего первнм религиознмм учением, предписмваюцим доброе отношение к 
своим противникам. Время Ашоки - это расцвет и период наибольшего распрост- 
ранения буддизма в Индии. После этого ведическая религия начинает постепен- 
но витеснять буддизм из Индии. К концу первого тьюячелетия буддистов в Индии 
уже почти не осталось.

Но с буддизмом произошло примерно то же самое, что и с христианством, 
которое, возникнув на земле Палестинь!, распространилось в основном за ее пре- 
делами. Так и буддизм, еце до витеснения из Индии распространился в саммх 
разнмх странах. В I веке н.э. буддизм проник через территорию современной Цен- 
тральной Азии в Китай и стал там первмм значительнмм явлением чужеземной 
культурь!, воспринятмм китайцами. Буддизм, возникший какэтическое учение, пре- 
врашается в чистую религию, где Будда стал восприниматься как верховное бо- 
жество. Будде как богу стали покпоняться люди, не имеюцие душевнмх сил, что- 
6w пройти самим весь путь к духовному освобождению, но признаюцие величие 
жизни, деятельности и учения Буддь1. Различних течений в буддизме станови- 
лось все больше, в разнмх регионах формировались свои ритуаль! и традиции, 
иногда сильно отличаюцихся от в других регионов. Буддизм распространился по 
всей юго-восточной Азии, через Китай он попал в Японию, Корею. Буддизм в фор- 
ме ламаизма стал господствуюшим явлением в культуре Монголии и Тибета, где 
глава буддистской церкви являлся и главой государства.

Во второй половине XX века Тибет, расположенннй bw co ko  в  горах, стал про- 
винцией коммунистического Китая, а глава Тибетского государства Далай-лама 
Х1Х стал вице-председателем Китайского законодательного собрания. Далай-лама 
для сторонников северного направления буддизма является живмм воплошени-
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ем Буддь1, которнй по своей доброте вновь и вновь возврашается к людям. Ньь 
нешний Далай-лама в 1959 году бьт вьшужден бежать из Тибета, поскольку ком- 
мунистический режим Китая, проводя жесткую политику, фактически ликвидиро- 
вал особий автономнмй статус Тибета. С этим Далай-лама не мог согласиться 
как государственньж деятель, но против этого он не мог вести вооруженную борь- 
бу как буддист (или даже как воплошение Буддь|). С тех пор Далай-лама - полити- 
ческий эмигрант. В 1989 году Далай-лама получил Нобелевскую премию мира.

В этом разделе главь! речь пойдет о художественной культуре ведического и 
буддистского периода в истории Индии, поскольку незнание письменности циви- 
лизации Xapannw не позволяет говорить что-то определенное о художественной 
культуре индской цивилизации, за исключением описания археологических нахо- 
док.

Художественная культура Индии, начиная с прихода ариев, бьта тесно связа- 
на с религиознь!ми соображениями, с религиознмм культом, ритуалами. Напри- 
мер, самью ранние образцм лирической поэзии встречаются еце в Ригведе - са- 
мой древней из четирех Вед, содержаших основн культурь! ариев. Ригведа сло- 
жилась примерно за тьюячу лет до н.э., и целиком она не может считаться худо- 
жественнмм произведением. Само слово Веда обьмно переводят как знание. В 
конце первого тьюячелетия до н.э. и в начале первого тьюячелетия н.э. складь!- 
ваются грандиознью эпические поэмь! «Махабхарата», «Рамаяна», в которнх кра- 
сочно описиваются самью различнне собнтия, прежде всего, подвиги героев, 
различнне битвь!. Поэмь! в художественной форме описьшают историю ариев от 
их прихода в Индию, их завоевания и внутренние отношения. Эти поэмь! бьти 
записанн на санскрите (в отличие от Вед, написанннх на более древнем язмке 
ариев). Но и «Махабхарата» с «Рамаяной» несмотря на свои огромнью художе- 
ственнне достоинства, содержат много материала религиозного характера, дос- 
таточно напомнить о Гите, считавшейся частью одной из глав Махабхарати. По-

Вольшая ступа в Санчи
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эмь1 оказали значительное влияние на культуру Индии, в частности, на традицию 
театральннх представлений, литературной основой котормх чаце всего бьти 
различнью эпизодь! из «Рамаянь!» или «Махабхарать!».

Начиная с V века до н.э. создаются многочисленнью произведения буддистс- 
кой литературм, назьтаемью джатаки, которью создавались и в прозаической, и 
в стихотворной форме. Джатаки доходчивмм и доступнмм образом рассказьтали
о различнмх случаях из жизни Буддь! и его последователей. Джатаки также разъяс- 
няли основние положения буддизма в доступной дпя людей форме.

Произведения древнеиндийской литературь! получил широкое распростране- 
ние во многих странах Азии. Индийская культура не только оказмвала влияние на 
культурь! других народов, но и впитьшала в себя принципь! и традиции других 
культур. Некоторью исследователи считают, что в Индию проникали даже тради- 
ции культурь! Древней Греции, особенно в период эллинизма. Влияние эллинис- 
тической культурь! чаце всего связмвают с развитием скульптурь! и архитектурь!, 
иногда с влиянием эллинизма связьшают развитие театра и драматургической 
литературь! в Индии. В середине первого тьюячелетия н.э. в Индии создается 
много драматических произведений, предназначеннмх для театральннх поста- 
новок. В это время в Индии творили крупнью драматурги, самнй известнмй из 
котормх Калидаса, живший примерно в V веке н.э. Его произведения, особенно 
Шакунтала, до настоя!дего времени вмзнвают интерес у читателей и зрителей. 
Постепенно в Индии складьюается традиция авторских произведений, о чем сви- 
детельствует и известность Калидась!, хотя о деталях 
его жизни нет точнмх сведений.

Появляются произведения h o b w x  и даже не- 
религиознмх, чисто светских жанров, например, 
произведения в жанре сатирм, но это уже бли- 
же к концу первого тьюячелетия н.э. О степе- 
ни развития художественной литературь!
Древней Индии свидетельствуют сочинения 
по грамматике и поэтике, т.е. по теории сти- 
хосложения. Появляются даже руководства по 
основам актерской игрь1. Древняя литература 
Индии на санскрите стала основой для воз- 
никновения национальннх литератур на со- 
временних индийских язьшах хинди, урду, бен- 
гали. Эти язь1ки относятся к санскриту пример- 
но так же, как романо-германские язьши к ла-
ТЬ1НИ.

В 1913 году индийскому писателю Рабин- 
дранату Тагору, писавшему на бенгальском 
язмке, бьта присуждена Нобелевская премия 
по литературе.

Архитектура, скульптура и живопись ран- 
него ведического периода - наименее изучен- 
нью феномень! культурм, поскольку от того 
времени почти не сохранилось соответствую- 
цих археологических свидетельств. Вероят- 
но, это связано с тем, что древние арии ис- 
пользовали непрочньж материал для своих
строений и произведений изобразительного "Львиная капитель'. Сарнатх.
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искусства, скорее всего, дерево и глину.
Но эпоха будцизма способствовала рас- 
цвету архитектурм и скульптурьк Основ- 
ние сооружения, связаннью с буддистс- 
ким культом, - это ступь! и чайтьи. Ступа
- это сооружение, которое представляло 
собой большое полушарие, состояцее из 
холма, облицованного камнем или кир- 
пичом. Наверху этого полушария поме- 
идалась в небольшом хранилице - релик- 
зарии, где хранились реликвии, связан- 
нью с Буддой. Все это сооружение увен- 
чивалось каменними дисками, изобра- 
жавшими зонтик, а зонт - это один из сим- 
волов Будди, напоминавший о знатном 
происхождении принца Гаутамн.

До наших дней сохранилась Ступа в 
Санчи (lll-l вв. до н.э.), насчитьшаюшая 
в основании 32,3 м., которая напомина- 
ет огромную перевернутую чашу. Камен- 
ная ограда вокруг ступь!, возведенная в
I веке до н.э. имеет четверо ворот, 
сплошь покрь1ть1х скульптурой.

Впрочем, в эпоху раннего буддизма 
символичнмми бьти все сооружения, по- 
свяиценнью Будде, и не бьто статуй, изображаюцих самого Будду. Вероятно, это 
бьто следствием того, что буддизм еце не стал чистой религией, и Будде еице не 
принято бьто поклоняться, как традиционнмм богам. На некоторь1х скульптурнмх 
рельефах эпохи раннего буддизма иногда изображались сцень! из жизни Будць1, 
но там, где должен бьт бмть сам Будда, ничего не изображалось, о его присут- 
ствии свидетельствовали животнью, поклоняюциеся отсутствуюидему Будде. Воз- 
можно, таким образом символизировалось освобождение Буддь! от земнмх за- 
бот, от природь], освобождение Будди от телесной оболочки, от материи. Отсут 
ствие изображения Буддь! символизировало его абсолютную духовность.

Символичним можно считать даже вмбор формь! мемориальнмх памятников 
буддизма - именно округлая ступа, а не резкая форма пирамидь!, как в Древнем 
Египте. Округлость, мягкость формн символизировала мягкость и терпимость Буд- 
ДЬ1.

Другим зримим феноменом культурь! раннего буддизма бьти специальнью 
столбь! из камня - стамбхи, на которь1х вьфезались слова Буддь1. Эти столбь! так- 
же украшались различнмми символами Буддь1, такими как лев, колесо с массив- 
нь1ми с восемью спицами. Колесо означало буддийский закон, связаннь1й с пово- 
ротним моментом в сознании Буддь|.

Наиболее знаменитая создана в III веке до н.э. - Сарнатхская стамбха, увен- 
чанная капителью с изображением четьфех львов, которью соединень! спинами и 
несут на себе буддийское колесо Закона.

Еше одним важним элементом художественной культури, связанной с буд- 
дизмом, бьти чайтьи - храмь1, вьюеченнью в скалах, которие являлись символа- 
ми отшельнического периода в жизни Буддьг Внутреннее помецение чайтьи, в 
глубине скаль!, украшалось колоннами, рельефами. Задняя стена бьта закруг-

“Умиракнцая принцесса" 
Фрагмент росписи из Аджанть/.

1 1 4



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

ленной, возле нее обьтно строилась небольшая ступа. Позднее, с возникновени- 
ем буддизма махаянь! и преврашением буддизма в чистую религию, появляются 
изображения самого Буддн. Причем, изображения создаются и в круглой скульл- 
туре, и в рельефе, и в настенной живописи. Вначале эти изображения, вероятно 
бьти связанм с эллинистической традицией, а потом виработался свой собствен- 
ннй оригинальньш канон, в котором Будда стал изображаться в своей ставшей 
классической позе - сидяьцим со скреценнмми ногами и руками на коленях со 
спокойно-величественнмм виражением лица. Каноническими обязательннми бьти 
вьютуп на голове Будди, бугор мудрости, а также длиннью мочки уха - свидетель- 
ство происхождения Буддь! из знатной семьи.

Ступь1, чайтьи, стамбхи, изображения Буддм получили широкое распростра- 
нение вначале в Индии, а затем во всех тех странах, где распространился буд- 
дизм. В разнь1х регионах постепенно формировались определеннью художествен- 
нью принципь!, определеннне особенности и различное толкования единого ка- 
нона. Китайские изображения Буддь| нельзя спутать с индийскими, хотя канон и в 
Индии, и в Китае соблюдался достаточно строго.

Так, в Китае вьюекались в скалах огромнью, до 10-20 метров вьюотой, скульп- 
турнью изображения Буддм. по грандиозности напоминавшие скульптури Рамсе- 
са II в Абу-Симбеле, а так же стали строиться деревяннью храмь! и башни - паго- 
дь1, тоже связаннью с буддизмом. В пагодах хранились различнме буддистские 
реликвии. Архитектурнью сооружения и изображения, связаннью с буддизмом, 
возникпи в Японии, Корее, Монголии и во многих других странах. При всем стиле- 
вом многообразии эти творения художественной культурм воплоцали обцие ду- 
ховнью, прежде всего моральнью ценности десятков и сотен миллионов людей.

В самой Индии наиболее известнмм памятников художественной культурь! эпо- 
хи буддизма является пецернмй комплекс Аджанть!, созданнь1й в скалах в райо- 
не Бомбея в l-VII вв. н.э. В скалах бьшо сооружено 24 пецернмх монастмря, где 
жили монахи-буддистм, а также - 5 храмов. Эти сооружения бьти украшенм ог- 
ромнмм количеством скульптур и настеннмх росписей, вьтолненнмх на вьюочай- 
шем художественном уровне. На росписях, украшавших стень! и потолки пецер, 
изображень! не только сценм из жизни Буддм, но и множество людей, животнмх, 
птиц, цветов. Там же изображенм различнью бмтовме и исторические сценм. Хотя 
большинство росписей связанм с буддизмом и служат иллюстрацией к джатакам, 
по суцеству -  это изображения реальной жизни и бмта индийцев. Комплекс Ад- 
жантм считается одним из шедевров воплошения синтеза архитектурм, скульпту- 
рм и живописи в мировой культуре.

В то время, когда интенсивно велись работм по сооружению комплекса Ад- 
жантм, буддизм не менее интенсивно вмтеснялся из Индии ведической религией, 
индуизмом. Но буддистская художественная культура оказала значительное вли- 
яние и на художественную культуру индуизма. Вероятно, именно пример буддиз- 
ма побудил сторонников ведической религии создавать собственнме грандиоз- 
нме храмм, скульптурнме изображения своих богов, которме бьти бм зриммм 
вопло1цением ведических представлений. В индуизме не бмло таких характер- 
нмх для буддизма явлений, какступм, стамбхи, чайтьи. Индуистские храмм бьти, 
как правило, гораздо больших размеров, чем буддистские чайтьи. Индуистские 
храмм отличались не только размерами, но и огромнмм количеством скульптур- 
нмх изображений, украшавших стенм храмов. Иногда стен не бьто видно вовсе - 
они скрмвались за сплошнмми рядами скульптур, изображавших богов, Людей, 
животнмх, сценм из «МахабхаратьГ и “РамаяньГ. Между 950 г. до н.э. и 1050 г. 
н.э. династия Чанделлас воздвигло одно из величайших творений мира - храмм
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Кхаджурахо - сказочньж праздник жизни и любви. Вьиянутме вверх храмм, по 
форме несколько напоминаюцие плодь! дь1ни, с надеть1ми на них ребристмми 
валиками, имеют силуэт, тяготеюший к вертикали.

Особое место в художественной культуре индуизма занимали огромнью ста- 
туи богов индуизма, особенно Вишну (Кришнь!) и Шивьг Бог Шива часто изобра- 
жался многоликим или многоруким, что символизировало его различнью ипоста- 
си. Скульптурнне изображения индуизма демонстрировали моьць богов, стоя!ДИХ 
вьюоко над человеком. Показательно в этом отношении скульптурное изображе- 
ние трех ликов Шивм, находяшееся в храме на острове Элефанта (VII в. н.э.). 
Позднее, после завоевания Индии мусульманами, индуистские традиции оказали 
определенное влияние на произведения художественной культурь! ислама в Ин- 
дии. Но в целом мировое влияние художественной культурь! индуизма оказалось 
не сравнимим с влиянием буддистской художественной культурь!. Мировое зна- 
чение буддистской культурь! определилось уже тогда, когда Будда первий обра- 
тился с нравственной проповедью ко всем людям земли и к каждому человеку в 
отдельности.
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Глава 11. КУЛЬТУРА КИТАЯ

Китайская цивилизация сложилась в конце 3 тьюячелетия до н.э., т.е. позднее 
древних цивилизаций Шумера, Египта и Индии, но просу^цествовала дольше ка- 
кой-либо из названних цивилизаций. С историей и достижениями цивилизаций Шу- 
мера, Египта, Индии удалось познакомиться только благодаря усилиям археоло- 
гов и тех учень1х, которме расшифровали клинопись и иероглифм. Китайскую циви- 
лизацию не пришлось «открьшать». Многие важнейшие элементм цивилизации 
Китая, возникшие во втором тьюячелетии до н.э., например, письменность, активно 
использовались даже в XX веке определенную преемственность можно обнару- 
жить и в системе государственного управления Китая на протяжении почти чети- 
рех тьюяч лет его истории - и тоже вплоть до XX века.

Основнью этапм истории Китая принято вьделять в соответствии с утвердив- 
шейся в исторической науке традицией, чем-то напоминаюшей периодизацию ис- 
тории Древнего Египта, т.е. по царствовавшим династиям. Если в отношении Егип- 
та эта традиция берет начало в исторических трудах жреца Манефона, то в Китае 
эта традиция связана с работой историка по имени Сима Цянь. Труд Сь1ма Цяня 
бьт написан во II веке до н.э., столетием позже труда Манефона, и назмвался Ши 
цзн (Исторические записки). Труд Смма Цяня состоял из книг, в котормх содержа- 
лось много сведений самого различного характера. CbiMa Цянь побьшал в разнмх 
районах Китая, собрал много документов и в результате своей многолетней дея- 
тельности описал обнчаи, экономику, культуру Китая. Особое место в записках Сима 
Цяня отводилось жизнеописаниям вь1даю1дихся деятелей Китая, начиная, конечно, 
с китайских императоров.

Первь1М императором по традиции считается легендарнь1й правитель Хуан Ди, 
а первой императорской династией - династия Ся, при ней произошло объедине- 
ние Китая в единое государство в XXI веке до н.э. Это государство возникпо в сред- 
нем течении реки Хуанхэ. В ХУ1 веке до н.э. начинается правление династии Шань 
(иногда ее назмвают Инь, иногда - Шань-Инь). В XI веке государство Шань бьшо 
разгромлено и началось время правления династии Чжоу. Эпоха Чжоу охватьшает 
время с XI по III в. до н.э. В поздний период эпохи Чжоу в Китае возникло несколько 
независиммх государств, а период с IV по III вв. до н.э. даже получил название 
Чжаньго - “Эпоха боркицихся царств". В 246 году до н.э. правитель государства 
Цинь силой объединил Китай и создал единую империю. Но династия Цинь цар- 
ствовала совсем недолго, ее сменила династия Хань, правившая с III в. до н.э. до III
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в. н.э. Династию Хань сменила династия Цинь, затем наступило время династии 
Тан (Vll-X вв. н.э.) и династии Сун (XI-XIII вв.).

В XIII веке Китай бьт завоеван монголами, но в ХУ1 веке в Китае снова стала 
править своя династия Мин, а в середине XVII века в Китае утвердилось правление 
маньчжурской династии (Маньчжурия - район на северо-востоке современного Ки- 
тая). Последний император маньчжурской династии Пу И бьт свергнут в 1912 году, 
и Китай стал республикой. Сам Пу И в 30-40-е годм бьт правителем марионеточно- 
го государства, созданного японцами в Маньчжурии. В 1945 году последний пред- 
ставитель в дпинном ряду китайских императоров бьт взят в плен солдатами Со- 
ветской Армии и провел несколько лет в заключении в СССР. После утверждения в 
Китае власти коммунистов Пу И бьт передан КНР, где пробьт в заключении 10 
лет, а, вь1Йдя на свободу, работал садовником до самой своей смерти.

Дпительное суидествование китайской цивилизации и преемственность в госу- 
дарственной истории Китая объясняются как географическими факторами, так и 
внсоким уровнем и многообразием культурнмх достижений Китая. В географичес- 
ком отношении территория Китая бьта ограждена от других регионов морем на 
востоке и горами на юге и западе. К северу от Китая простирались степи Монголии. 
С этой сторонн Китай бьт более уязвим, но эта уязвимость требовала активной 
деятельности, требовала различнь1х усилий, что способствовало развитию созида- 
тельннх способностей. Такой широко известний феномен, как Великая китайская 
стена, появился в результате стремления обезопасить страну от набегов с севера.

Но большинство изобретений и достижений китайской культурь! не бьто связа- 
но с соображениями военного характера. Показательнь1Й пример: в Китае бьт изоб- 
ретен и активно использовался порох, но не для военних целей, а, например, для 
фейерверков -  ритуальннх, связанннх с культом дракона -  одновременно олицет- 
ворявших основнью стихии -  водь1, огня, воздуха и земли.

Китайць! уже в ранний период правления династии Шань (сер. 2 тью. до н.э.) 
создали иероглифическую письменность. Примерно к I веку до н.э. эти иероглифи 
приобрели современнь1Й вид. Письменность стала значительнмм связуюшим эле- 
ментом культурьк В разнух регионах Китая говорили на разних диалектах китайс- 
кого язь1ка, но узаконенная система письма позволяла сохранять культурное един- 
ство Впоследствии китайская письменность оказала огромное влияние на созда- 
ние японской иероглифической письменности. Китайское письмо стало основой пись- 
менности Кореи и Вьетнама. Китайское письмо, состояьцее из нескольких тьюяч 
иероглифов, несмотря на сложность запоминания такого количества знаков, ис- 
пользуется и в XX веке.

В эпоху Чжоу в Китае бьти изобретень! металлические деньги, значительно 
упростившие торговьм обмен. Из Китая металлическая монета распространилась 
во многие регионь!. В эпоху Тан, примерно в IX веке н.э., в Китае изобрели и стали 
использовать бумажнью деньги. Разумеется, перед этим, в эпоху Хань около II в. 
н.э., в Китае бьта изобретена бумага, значение которой для литератури, образо- 
вания и других областей культурь! трудно переоценить. Благодаря изобретению 
бумаги стапо возможнь1м массовое распространение письменнмх текстов, созда- 
ние HOBbix видов художественной культурь!. В эпоху Сун бьто изобретено печата- 
ние текстов. Из Китая бумага попала во многие регионь! мира, в том числе и в Евро- 
пу. В Древнем Китае бьт изобретен и компас, так необходиммй для мореплавания 
и торговли.

Только перечисление всех изобретений и достижений китайской цивилизации 
могло 6bi занять многие страниць!. Самое главное закпючается в том, что Китай 
способствовал проникновению цивилизации во многие другие регионь!. Отноше-
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ния соседних народов с китайскими государствами могли бмть саммми разними. 
Китайское государство не только оборонялось, но и захватьшало чужие террито- 
рии, пользуясь своей моцью и вьюоким уровнем военного дела. Но достижения 
китайской культурь! постоянно воспринимались с благодарностью другими культу- 
рами, причем в самих различнь1х областях: и в религии, и в науке, и в государ- 
ственном строительстве, и в градостроительстве, и в ремеслах, и в художествен- 
ной культуре. Китайская цивилизация долгое время играла интегрирую1цую роль в 
мировой культуре.

Однако с какого-то времени китайская цивилизация приобретает застойний ха- 
рактер. Может бь1ть, это бьшо связано с господством чужеземнь1х правителей Мань- 
чжурии, а до этого - Монголии. Эти завоеватели не привносили практически ника- 
ких HOBbix импульсов в культуру. Возможно, застойнью процессь! в китайской циви- 
лизации объясняются исчезновением такого феномена, как Великий шелковь1й путь, 
благодаря которому Китай не только передавал свои достижения, но мог знако- 
миться и воспринимать достижения других культур. В результате отрь1ва от миро- 
Bbix культурнь1х центров, начинает формироваться идея превосходства своей куль- 
турь1, - ставшей причиной того, что Китай примерно с XV века стал отставать в 
техническом отношении от западной цивилизации. Примерно с XVII века изоляцио- 
низм становится практическим принципом внутренней и внешней политики Китая. 
В конце XIX в. это состояние привело к тем волнениям и внутренней обцественной 
борьбе, дпившейся полвека, которью переросли в многолетнюю гражданскую вой- 
ну, закончившуюся установлением в Китае коммунистической системь! управле- 
ния. Система эта основана на принципах и идеях, возникших в Европе, но в самой 
Европе не утвердившихся. Так уж получилось, что Китай два раза в своей истории 
перенимал значительнью феномень! культурь! других народов, и оба раза это вос- 
приятие дпя Китая имело гораздо большее значение, чем для тех регионов, где эти 
феномень! возникли. Первий раз это случилось с буддизмом, второй раз - с комму- 
низмом.

Может бь1ть, такое редкое, но активное восприятие указаннь1х феноменов било 
связано со следуюшей особенностью китайской культурь!: эта культура бьта наи- 
менее религиозной из всех культур древности. Не случайно, говоря о религиознмх 
течениях Китая, к таковь1м иногда причисляют - конфуцианство, основателем кото- 
рого бьт мьюлитель Конфуций (551 -478 гг. до н.э.), средний чиновник, никогда не 
считавший себя пророком, основателем религии. Конфуций разработал свод пра- 
вил поведения, правил взаимоотношений между правителями и подданнуми, меж- 
ду детьми и родителями, между старшими и младшими. Конфуцианство возникло 
как этическое и социальное учение, на основе религиозного таоизма, - основатель
— Лао - Цзь1 (конец VII в. до н. э.). Конфуций жил в VI в. до н.э., в эпоху борюцихся 
царств, период позднего Чжоу. У него бьто много учеников, почитателей, и Конфу- 
ций воспринимался как глава определенной школь1, к сторонникам которой в раз- 
Hbie периодь! истории Китая относились по-разному. В империи Цинь конфуциан- 
ство даже преследовали, но не как религиозное направление, а как неугодное им- 
ператору учение о государстве и его подданних. В последуюьцие эпохи конфуциан- 
ство бьто реабилитировано, а в эпоху Хань конфуцианство стало фактически госу- 
дарственной идеологией и особенно ценилось среди образованннх людей, чинов- 
ников, учителей.

Вместе с тем, религиозннм учением назьшают -  даосизм  (от “дао” - “путь”), но 
которь1й в большинстве случаев воспринимается как философское учение, распро- 
странившееся и почитаемое среди определеннь1Х слоев населения, но вряд ли кон- 
фуцианство и даосизм могли играть роль массових идеологий. Религия не сводит-
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ся к идеям, какими 6bi интересними и глубокими они ни бьти. Религия связана с 
чувством, с поклонением чему-то сверхъестественному. Вероятно, эта непохожесть 
даосизма и конфуцианства на массовью религиознне учения, рациональность кон- 
фуцианства и сложность даосизма способствовали бьютрому и массовому распро- 
странению в Китае буддизма Махаянь!. Буддизм и заполнил определенную куль- 
турную нишу, отвечая потребностям религиозного чувства. В Китае создавались 
огромнью буддистские статуи, именно в Китае буддизм бьютро становится массо- 
вой религией.

Характерно, что конфуцианць! долгое время воспринимали буддизм как суеве- 
рие, воздействуюшее только на неграмотний народ. Конфуцианць! даже связьша- 
ли с распространением буддизма обшественнме бедь1 Китая, считали, что буддизм 
соврацает молодежь, толкает ее на неправильнь|й путь. Дело в том, что конфуци- 
анское учение исходит из блага и каждого отдельного человека, блага его семьи, и 
блага обцества, блага государства. Буддизм же практически безразличен к земно- 
му благополучию и государственним интересам, поэтому в буддизме Махаяни та- 
кое развитие получило монашество, уход от мирских дел. В точки зрения конфуци- 
анцев, уход в монахи означал отказ от вьтолнения моральнь1х обязательств перед 
своей семьей, прежде всего перед родителями, а также отказ от обязанностей пе- 
ред обшеством, государством. В конфуцианстве почтительное отношение к роди- 
телям бьто возведено в ранг вьюшего морального принципа, приобрело даже ри- 
туальний характер, приобрело черть! религиозного культа.

И все-таки стать основой дпя народной религии конфуцианство не могло. Не 
случайно в эпоху европейского Просвешения учение Конфуция воспринималось 
Вольтером как альтернатива всем традиционнь1М религиям. Иногда конфуцианство 
назьтают атеистическим учением, т.е. учением, отрицаюидим сушествование Бога 
и каких-то сверхъестественнь1х сил. Но такая оценка конфуцианства вряд ли оп- 
равдана, все-таки Конфуций исходил из воли Неба, подчеркивал свое уважение к 
древним традициям, а в этих традициях атеизма, конечно, не бьто.

Можно предположить, что конфуцианство не случайно возникло именно в эпоху 
Чжаньго, воююцих царств. Уже до этой эпохи в Китае утвердилось отношение к 
императору, как к верховному божеству, или как к божеству вьюшего ранга, сьту 
Неба. Но ко времени Конфуция сдипой императорской власти, которой бн подчи- 
нялась вся страна, уже не бьто. Культ верховной власти без верховной власти бьт 
невозможен. Образовался своеобразннй мировоззренческий вакуум, которнй и бьт 
заполнен конфуцианством.

Конфуцианство иногда назьшают религией без верн в Бога. Правда, у конфуци- 
анцев бьт свой верховньм авторитет - царь, повелитель, но конфуцианское уче- 
ние предписивало повелителю определеннью правила поведения. То, что китайс- 
кая культура имела в значительной степени светский характер, вероятно, способ- 
ствовало концентрации духовной энергии китайцев в таких сферах, как искусство, 
наука, техника, политика. Принципь! конфуцианства бнли распространень! прежде 
всего в тех слоях китайского обшества, представителями которь!х и создавались 
многие вь!даю1циеся феномень! китайской культурн.

Возможно, самим значительним вкладом китайской цивилизации в мировую 
культуру стало такое уникальное явление в мировой истории, как Великий шелко- 
вмй путь. Уже само название этого феномена говорит о причастности китайцев к 
этой всемирной торговой магистрали, просуцествовавшей более полутора тьюяч 
лет, пережившей расцвет и исчезновение целмх государств, религий, народов.

Согласно китайскому преданию, получение первой шелковой нити связан с им- 
ператрицей Си Линг-чи. Во время чаепития, в чашку императриць! с дерева упал
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кокон тутового шелкопряда, которьм она потянула за нить, а нить - все тянулась и 
тянулась, и кокон постепенно разматьшался. Так бьта полумена первая шелковая 
нить, а Си Линг-чи бьта в благодарность возведена в божество Небесной империи. 
Считается, что секрет изготовления шелковичного червя бьт открь1т китайцами 6-
7 тьюяч лет назад. Великий шелковмй путь обеспечивал надежную связь между 
Римом и Китаем. Именно шелк более всех других восточнь1х товаров интересовал 
римлян еше во времена Юлия Цезаря. Секрет изготовления шелка бьт otkpwt ки- 
тайцами еше в эпоху Чжоу, но долго оберегался, запрешено бьто вивозить из Ки- 
тая личинки тутового шелкопряда. Но даже после утрать! китайцами этой монопо- 
лии китайские ткани из шелка ценились во многих странах мира. Но Великий путь 
не сводился только к торговле шелком и к торговле вообце.

Великий торговнй путь начинает формироваться только во второй половине II 
в. до н.э., когда дипломат Чжань-Цзянь впервью открьт дпя китайцев Западнь1й 
край - странь! Центральной Азии. Китайць! проникли через горнью проходь! Тянь- 
Шанских гор в Ферганскую долину. Считается, что причиной военной экспедиции в 
Фергану бьто желание императора династии Хань заполучить скаковь1х лошадей, 
которь1ми славилась в то время Фергана. Китайци на долгое время утвердились в 
Средней Азии и наладили регулярнь1Й товарообмен между Китаем и регионами 
Среднего Востока, т.е. современнмми Ираном, Афганистаном. После походов Алек- 
сандра Македонского на этих территориях в первью века н.э. суцествовали элли- 
нистические государства, а значит, там бьта налажена регулярная связь с Греци- 
ей и Римом через Ближний Восток и Средиземное море. В I веке до н.э. возникло 
Кушанское государство, которое занимало и часть территории Среднего Востока и 
северо-западную часть Индии. Через территорию государства кушанов стал про- 
ходить торговий путь между Индией и остальннм цивилизованнмм миром.

Позднее, когда государство кушанов прекратило свое сушествование, торговля 
Индии с остальнь1м миром не прервалась, поскольку сформировались устойчивью 
потребности и традиции. Так возник гигантский торговуй поток с центром на терри- 
тории Среднего Востока и ответвлениями в Европу, Индию и Китай. От Китая до 
Рима более 10 тьюяч километров, и редко кто из купцов проходил этот путь полно- 
стью. Как правило, определеннью купци перевозили товари на отдельннх этапах, 
но тем не менее в Рим регулярно попадали шелковью ткани из Китая, а в Китай - 
разнообразнью товарь! из Рима, так же как из Среднего Востока, Индии.

В недавно опубликованном Э. Ртвеладзе обстоятельном исследовании “Вели- 
кий шелковнй путь. Энциклопедия", показано значение и роль представителей раз- 
личнмх стран и народов в истории Великого шелкового пути, взаимодействие куль- 
тур Запада и Востока, в особенности Китая, Греции, Рима, и подчеркнута: "Вьвдаю- 
цуюся роль в соединении двух великих цивилизаций - западной и дальневосточ- 
ной суграли народн Центральной Азии, которью, несомненно, являлись проводни- 
ками как той, так и другой сторони. Спустя некоторое время по Великому шелково- 
му пути пойдут, как об этом свидетельствуют китайские и греко-римские источники, 
торговью караванм и дипломатические посольства".

Шелковая дорога не бьта только торговой магистралью, ею пользовались и 
посольства, и миссионерь!, распространявшие религиознью идеи, духовнью цен- 
ности.

По этой дороге буддизм из Индии попал в Среднюю Азию, где встретился с 
зороастризмом, и эти учения долгое время сосушествовали на Среднем Востоке. 
По шелковой дороге в I веке н.э. буддизм проник и в Китай. Примерно в это же 
время и тоже по шелковому пути в Китай проникали и различнью элементь! эллини- 
стической культурь!, оказавшие влияние, например, на китайскую скульптуру пос-
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ледукицего времени. Благодаря этой дороге происходило знакомство многих наро- 
дов с достижениями культурм китайской цивилизации.

История шелкового пути не бьта безоблачной. Войни на тех территориях, где 
проходил торговмй путь, нашествия завоевателей иногда приостанавливали дви- 
жение этого гигантского потока товаров и, соответственно, приостанавливали куль- 
турнь1й обмен. Но культурнью достижения какой-то далекой цивилизации уже бьти 
усвоень! на новой почве. А сформировавшаяся потребность в товарах далеких стран 
приводила к возобновлению торгового пути. С течением времени появлялись и но- 
вме ветви шелковой дороги, например, северная дорога шла через степи совре- 
менного Казахстана к Каспийскому морю, а оттуда через Закавказье к Черному морю. 
Иногда и войнь! велись за право контролировать шелковий путь, с тем, чтобь: соби- 
рать торговую дань с купцов. Но в свою очередь правители и государства обеспе- 
чивали заидиту купцов и заьциту магистрали.

Великий шелковий путь бьт также и дорогой этнических миграций. Именно по 
ней, с Востока на Запад шли бесчисленнью потоки кочевь1х племен: скифь!, сарма- 
Tw, гуннь1, аварь! и т.д.

С развитием мореплавания, в результате географических открмтий, особенно

Утки в камь/шах
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морского пути в Индию, значение Вели- 
кого шелкового пути стало уменьшаться.
Но сами великие географические открьь 
тия стали возможнь! благодаря тем по- 
требностям Европь! в восточннх товарах, 
которь1е сформировапись из-за сушество- 
вания Великого шелкового пути. Но мор- 
ская торговля уже не смогла осуцеств- 
лять миссию культурного обмена в той 
мере, в какой это удавалось Вепикому 
шелковому пути, основанному китайцами 
в эпоху Хань.

Отличительной особенностью художе- 
ственной культурь! Древнего Китая мож- 
но считать светский, нерелигиозньш, ха- 
рактер многих произведений китайского 
искусства. Это не значит, что художе- 
ственная культура Китая противостояла 
религии или что искусство не использо- 
вало религиознне сюжеть! и не испь1ть1- 
вало влияния религии. Бьти и религиоз- 
ние сюжеть!, бьти и художественнью про- 
изведения, создававшиеся из соображе- 
ний религиозного характера. Тем не ме- 
нее такой всеохватмваюцей зависимос- 
ти художественной культурь! от религии, 
которая бьта характерна для Древней 
Индии или для средневековой культурь!
Европн, в Китае не бьто.

Подтверждением этому могут служить 
многие произведения китайской литера- 
турь1, создававшиеся в первом тьюячеле- 
тии до н.э., 305 из которь1х, по преданию, 
самим Конфуцием бьти включень! в «Кни- 
гу песен» (“Ши цзин”). Эта книга состоит 
из нескольких разделов, сформирован- 
Hbix по жанровому принципу: гимнь1, одь1, Лян Кай ПоэтЛи Тай Б°  Свиток.
нравь1. Некоторью произведения пред-
ставляют собой лирические описания саммх разнообразних чувств, переполняю- 
ьцих самнх npocTbix людей: это и любовь, и грусть, и радость. Отличительной чер- 
той китайской поэзии уже в глубокой древности бьто понимание ценности npocTbix 
человеческих чувств. Любое чувство достойно художественного воспевания. Точ- 
но так же художественного воспевания достойно каждое явление природм, кажднй 
мигжизни. Китайские поэть! нашли художественнме формь1, которью позволили им 
навеки запечатлеть простью и прекраснью мгновения:

Утки крякают в камьииах речнмх.
Остров маленький. Там гнездо у них.
Эта девушка хороша, скромна.
Лилий водяних множество кругом.
Мелких н а б е р е м , крупнь1Х н а б е р е м .
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Эта девушка хороша, скромна.
Он грустил в ночи, он томился днем.

Он томился днем, он бродил с тоской.
В долгих поисках девушки такой.
И, ложась в постель, он заснуть не мог.
Не смь1кал он глаз, потеряв покой.

Лилий водянь1х множество кругом.
Слева мелкие, справа покрупней.
Эта девушка хороша, скромна.
Цитрн с гуслями нам поют о ней.

Лилий водянь1х множество кругом.
Мелких запасли, крупннх запасли.
Эта девушка хороша, скромна.
Вторит колоколу барабан вдали.

Произведения такого рода должни бмли исполняться под определенную музм- 
ку. Этот вид искусства возник в Китае в глубокой древности и не бьт жестко связан 
с религией. В «Ши цзин» вошли гимнм, стихи, песни, авторь! котормх не бьти изве- 
стнь!. Часто это бьто устное народное творчество, носившее в какой-то степени 
коллективний характер. Кроме того, до времени Конфуция не сложилась и сама 
традиция обозначать авторство произведения. Но уже в IV в. до н.э. (эпоха Хань) 
творил поэт, имя которого известно - Цюй Юань. Этот человек бьт приближенним 
правителя государства Чу, которое бьто уничтожено с помоидью интриг и преда- 
тельства. В своих стихах Цюй Юань оплакивал гибель государства, а затем, по 
преданию, покончил с собой, бросившись в реку с большим камнем. Но перед смер- 
тью Цюй Юань написал стихотворение «С камнем в объятиях», где вмразил все 
свои предсмертнне переживания. Через 200 лет поэт Цзя И даже написал оду, 
посвяценную смерти Цюй Юаня.

Услихав стороной, что поэт Цюй Юань знаменитнй 
Покончил с собою здесь, в водах Мило,
Прихожу к волнам Сяна и им поручаю стенанье 
И моленье тебе, о учитель-поэт.
Tbi столкнулся с людьми беспримерно, безмерно дурнмми 
И тогда погубил, уничтожил себя.
Святой дракон из девяти слоистмх бездн, пучин морских,
Ушел глубоко в бездну вод, чтоб сохранить свой чудний дар,
Он, презирая вмдр, угрей, нирнет укрь1ться в тайники:
Ведь разве может жить он там, где жабм, где кишат глисть!?
Всего дороже - это честь, святая честь, честь мудреца:
Уйти от грязнь1х дел мирских, чтоб самому себя сберечь!

Традиции китайской лирики бьти продолжени и в последуюцие эпохи. Для ха- 
рактеристики китайской поэзии иногда используют понятие пейзажная лирика, по- 
скольку поэтн передавали тончайшие впечатления, навеянние восприятием при- 
роднь1х явлений. Временем расцвета пейзажной лирики можно считать V век н.э. и 
более поздние века эпохи правления династий Тан и Сун. Вероятно, пейзажная
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Великая китайская стена

лирика, развивавшая способность тонкого художественного восприятия природи, 
оказала влияние на вьюокий уровень пейзажной живописи этого времени, когда 
скпадь1вается своеобразнмй синтез поэзии, живописи и каллиграфии. Картина, изоб- 
ражаюшая какой - то уголок природь!, дополнялась стихотворением, в словесной 
форме вь1ражаю1цим чувства живописца. При этом иероглифь!, котормми записано 
стихотворение, сами составляют гармоническое художественное целое с пейза- 
жем. “Стихи -  картина в словах. Картина -  стихи в красках" - Ли Бо.

Живописць! Китая достигли вьюокого художественного мастерства, вь1работа- 
ли свои оригинальнью художественнью приемьг Светский, нерелигиознь1Й, харак- 
тер китайской художественной культурь! отчетливо проявился в том, что наиболь- 
шее распространение из всех жанров живописи получила именно пейзажная живо- 
пись, а не изображения богов или сюжетов религиозного характера. Живопись не 
сводилась только к пейзажу, китайские художники увлекались анималистической 
живописью (изображение животнь1х), изображением бьтовььх сцен и портретом. Пор- 
треть1, конечно, заказнвали главнмм образом состоятельнме люди, желая иметь 
свое собственное изображение и изображение своей семьи. Наряду с портретами 
знати, создаются портреть! мудрецов и поэтов.

С именем Конфуция связивают возникновение жанров литератури, например, 
проза. В V веке до н.э. учениками Конфуция бьт составлен сборник изречений их 
великого учителя, називавшийся Лунь юй ("Беседь! и суждения”). Бьти составленн 
также сборники изречений легендарного основателя даосизма Лао-цзм и его пос- 
ледователей. Эти сборники представляли собой собрания вьюказнваний и притч, 
которме разъясняли в аллегорической форме идеи и принципн конфуцианства и 
даосизма. Эти сборники бьти очень популярни в Древнем Китае и, вероятно, на их 
основе сформировались различнме жанрь! повествовательной прозн: расскази, 
повести, сатирь!, басни, притчи.

Далеко за пределами Китая бьти известнь! образць! художественно-приклад- 
ного творчества китайских мастеров. Изделия из китайского фарфора представля-
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ли собой настоя!дие произведения искусства, так же как изделия из керамики. Пер- 
Bbie керамические изделия бьти создань! в Китае в 3 тьюячелетии до н.э. В ран- 
нюю эпоху эти изделия бьти связань! в основном орелигиозньии культом, с различ- 
нь1ми ритуалами. Во 2 тьюячелетии до н.э. большое распространение получили 
бронзовью сосудь!, которне использовались для жертвоприношений и для погре- 
бальнь1х обрядов. Эти сосудм, а также погребальнью камерьь украшались изобра- 
жением различнмх персоналий древних сказаний, ча[де всего драконами или жи- 
вотннми. В последуюцие эпохи прикладное искусство постепенно утрачивает связь 
с религиозннми ритуалами, основное его предназначение теперь бьто связано со 
стремлением украсить повседневную жизнь. В соответствии с этим развиваются 
художественнне ремесла, создаются художественно оформленнью предметь! ме- 
бели, ювелирнью изделия, ткани и фарфоровая посуда. Даже возникновение и само 
название Великого шелкового пути связано с мировой славой художественно-при- 
кпадного искусства Китая.

Архитектура Китая, как и архитектура других цивилизаций, в значительной сте- 
пени бьта связана с религиозними целями. Наиболее известнь:е произведения 
ранней китайской архитектурь! относятся к империи Цинь (III в. до н.э.), когда бьта 
в основном построена Великая китайская стена, протянувшаяся на несколько тьн 
сяч километров. По приказу императора Цинь-Шихуанди, создавшего единую им- 
перию сипой оружия, бьт сооружен уникальний погребальний комплекс, своим раз- 
махом напоминаютий грандиозность заупокойного культа египетских фараонов 
четвертой династии. Правда, Цинь шихуан не возвел огромную пирамиду, но его 
погребальний комппексдолжнь! бьти вечно охранять несколько тьюяч статуй, изоб- 
ражаюсдих солдат в натуральннй человеческий рост. Солдать! воссоздань! в пол- 
ном боевом снаряжении, причем, каждой 
скульптуре придавались индивидуальнме 
черть!, возможно, реально служивших 
императору воинов. Империя Цинь про- 
су|дествовала после смерти Цинь шихуа- 
на всего несколько лет, а скульптурнью 
изображения погребальной армии импе- 
ратора сохранились до нашего времени.
Они бьти сделань! из терракоть! (глиньО 
и сохранились, наверное, только потому, 
что бьти засьтань! и спрятань! от людс- 
ких глаз есце в глубокой древности. 06 - 
наружили их совсем недавно, в 1974 году, 
причем, совершенно случайно во время 
рнтья колодца крестьянами.

В nepebie века нашей эрь! развитие 
архитектурь! и скульптурь! во многом оп- 
ределялось распространением в Китае 
буддизма. По всей стране создавались 
скульптурнью изображения Буддь! и буд- 
дийские храмь!. Особое место здесь при- 
надпежит таким сооружениям, как паго- 
дь1, которне представляли собой китайс- 
кий вариант буддийских ступ, т.е. мест, 
имею1дих отношение к жизни и деятель-
ности Буддь! и его последователей. Вне- Пагода Якусидзи. г. Нара, Япония.
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шний вид пагодь! значительно отличался от индийских ступ. Пагода бьта ступен- 
чатнм, многояруснь1м сооружением, причем, края крьш каждого яруса плавно за- 
гибались вверх, символизируя одновременно духовную устремленность и мягкость 
буддизма. Этот же художественннй символ стал использоваться и в храмовь1х по- 
стройках.

Художественная культура Китая оказала значительное влияние на культуру на- 
родов Дальнего Востока, свидетельством чему являются многие архитектурние и 
скульптурнме памятники Кореи и Японии, например, те же пагодь! и скульптурнью 
изображения Буддь!. Литература Кореи и Японии долгое время также развивалась 
под влиянием китайской литературьг

Художественное ремесло Китая известно с давних пор, и во многом способ- 
ствовало формированию представлений о декоративно-прикпадном искусстве, что 
становилось стимулом для развития творчества и мастерства в саммх различнь1х 
регионах мира. В Китае бьти написань! специальнне книги, которне сейчас можно 
назвать трудами по литературоведению, искусствознанию, теории музмки. Созда- 
вались в Китае и практические руководства по исполнительскому мастерству. Можно 
сказать, что в Китае сложилась система художественной культурьқ элементь! кото- 
рой бь1ли органически взаимосвязань! и дополняли друг друга.

И все же особое место в этой многообразной китайской художественной культу- 
ре принадлежит пейзажной живописи. Китайский пейзаж - это прежде всего пере- 
дача чувств художника, навеянннх созерцанием природь!. Пейзаж может рассмат- 
риваться как эстетическое, зримое вмражение мировоззренческого принципа, со- 
гласно которому чувства и достоинство каждого человека являются вьюиией ценно- 
стью. Моральнь1м вмражением этого принципа являются различнью этические уче- 
ния. Пейзаж не напоминает простому человеку о силе и могушестве людей, изоб- 
раженнь1х на парадних портретах, пейзаж не напоминает о войнах и смерти, по- 
добно произведениям, посвяшеннь1м великим историческим собмтиям, пейзаж не 
напоминает человеку о тяготах его жизни, не призьшает к борьбе или к отчаянию. 
Пейзаж напоминает человеку о том, как много вокруг него поводов для радости, 
для простих человеческих чувств.

Пейзажная живопись оказала определенное влияние не только на искусство 
Дальнего Востока. но и на художественную культуру Европь! XIX и XX веков. Осо- 
бая роль в возникновении многих художественнь1х принципов европейской культу- 
pw принадлежит таким художественнмм направлениям, как импрессионизм и по- 
стимпрессионизм. На художников этих направлений во второй половине XIX века в 
значительной степени повлияло японское изобразительное искусство, которое, в 
свою очередь, восходит к китайской живописи. Импрессионистн и постимпрессио- 
нисть! совершипи своего рода революцию в европейской художественной культу- 
ре. Импрессионисть!, как и старью китайские мастера, показали людям художествен- 
ную ценность и красоту каждого уголка и каждого явления природьг Но эта красота 
проявляется только тогда, когда восприятие природн одухотворено чувством пре- 
красного, художником, творцом произведения искусства.
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Глава 12. КУЛЬТУРА АНТИЧНОГО МИРА

Античная куяьтура - это цивилизация Древней Греции и Древнего Рима. В истори- 
ческой науке принято разделять историю Древней Греции и историю Древнего Рима, 
но при этом упор делается на изложение экономической и политической истории. В то 
же время в различнь1х гуманитарннх науках активно используется понятие античность. 
Это понятие вначапе бьто связано с вь1делением собь1тий и явлений, имевших место 
до рождения Христа, до возникновения христианства. Но по отношению к древним 
цивилизациям Шумера, Египта, Индии понятие античность не используется, хотя эти 
цивилизации суцествовали задолго до возникновения христианства, или, как принято 
говорить в исторической науке, до нашей эрьк Вь1ражение до нашей эрь1 помогает 
избежать различнь1х религиознь1х и около религиознь1х споров вокруг распространен- 
ного летосчисления. Таким образом, античная культура - это понятие, объединяюшее 
культуру Древнего Рима и Древней Греции в единое цепое. Такой подход вполне оп- 
равдан, поскольку Древняя Греция и Древ- 
ний Рим и во временном, и в географичес- 
ком, и в культурном отношении близки друг
к другу. Со второго века до н.э. они пред- J s s t* * '; '
ставляли единое целое и в политическом 
отношении. Кроме того, культура Древней
Греции оказала сильное воздействие на ' ^ '
культуру Рима, особенно на художествен-
ную культуру. Поэтому при рассмотрении \
основнь1х особенностей античной культурь! ^ Н Ц  ■  ■  ■  'Ц ~ '' 
особоевниманиебудетуделенодревнегре- т |
ческой культуре. ’ m fr

Греческая античность знаменует нача- 4jN ”  ___; i  - -ШШ-
ло европейской культурной традиции. •» '■
Именно грекам принадлежат основние ба- . J  - "
зовью представления о культуре, которие -u f
используются до сих пор. Начнем с исто- Ю д У
ков сложения греческой культурьк Ш ш  ‘‘

Своеобразнь1М связуюидим звеном меж- Яь 
ду Востоком и Древней Грецией являлась шЯШЯШШ ЯШШШ КййШшИя
эгейская культура, которая сушествовала Дворец в Кноссе
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на островах и побережье Эгейского моря 
(остров Крит), материковой Греции (горо- 
да Микень! и Тиринф), на западном побе- 
режье Малой Азии (город Троя).

История древнегреческой культурь! свя- 
зана с крито-микенской цивилизацией, цен- 
тром которой бьт остров Крит в Средизем- 
ном море. Во втором тьюячелетии до н.э. 
на Крите уже суцествовали такие атрибу- 
ть1 цивилизации, как письменность, города 
и государство. Возвьшение Крита бьто 
связано с его удобннм расположением, 
через Крит проходили многие морские тор- 
говие пути Средиземноморья. Письмен- 
ность Критской цивилизации сначала бьта 
рисуночной, пиктофафической, но пример- 
но в XVII в. до н.э. складь1вается слоговое 
критское письмо, так назьюаемое критское 
линейное письмо, известное в двух вари- 
антах: А - раннее и Б - позднее. В настоя- 
1дее время ранняя письменность еиде пол- 
ностью не расшифрована, поэтому основ- 
нь1м источником сведений по ранней исто- 
рии критской цивилизации являются архе- 
ологические находки и исследования. 

Столицей Критского государства бьт 
город Кносс. Археологические раскопки на территории этого древнего города свиде- 
тельствуют о вькхжом уровне развития критской культурьк например, в Кноссе бьт 
сооружен трехэтажнь1Й царский дворец со множеством помешений, водопроводом, 
канализацией, бассейном, хранили1цами(пло1цадь примерно 16 тью.кв.м.). Этот дво- 
рец послужил исторической основой дпя мифов о Лабиринте (впоследствии лабиринт
- нарицательное название построек с запутанной планировкой) и Минотавре, чудови- 
ше с головой бь1ка

Кносский дворец создавапся в течение нескольких столетий, сегодня - сохрани- 
лись в основном фундамент и кладка первого этажа, - он производит грандиозное впе- 
чатление. В центре дворца находился обширнь1й прямоугольнь1й двор, обнесеннь1й 
вокругдеревяннь1ми колоннами, получивших название иррационапьних. Ствол колонн 
утолцался кверху, где он завершался капителью в виде круглого валика и лежаидей на 
нем квадратной плить! - абаки.

BbicoKoro уровня достигла и художественная культура Крита: настеннне росписи, 
прикладное искусство. Критская цивилизация не бьта ограничена островом Крит; ар- 
хеологические находки свидетельствуют о том, что очаги этой цивилизации распола- 
гапись на других островах Средиземноморья и на юге Бапканского полуострова, в ча- 
стности, в Микенах. С названием этого города и связано понятие крито-микенской куль- 
турь1. Народь1, создавшие цивипизацию Крита, говорили на средиземноморских язь1- 
ках, которью не входят в основнью язьшовью макросемьи. Это обстоятельство и зат- 
рудняет расшифровку критского линейного письма А.

В середине второго ть1сячелетия до н.э. Микень! стали самостоятельнь1м государ- 
ством и даже захватили Крит. Микенць! принадлежали уже к греческим племенам, го- 
ворившим на одном из индоевропейских язьжов. Эти племена заселяли Балканский

Юноша, играюший на дудочке
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полуостров и острова Средиземноморья с 
севера в течение всего второго тьюячеле- 
тия до н.э. Заселение Балкан происходило 
в несколько этапов: вначале это бьти ахей- 
ЦЬ1 (к ним относились и микенць|), затем на 
Балканн пришли ионийцьг Примерно в 
1200 г. до н.э. южную часть Балканского 
полуострова захватили греческие племена 
дорийцев, создавшие там в IX в. до н.э. го- 
сударство Спарта. В северной и средней 
части полуострова утвердились греческие 
племена этолийцев и эонийцев. Историчес- 
кий период времени с XI по VIII в. до н.э. 
назьшают предполиснмм периодом, т.е. пе- 
риодом, предшествуюцим возникновению 
городов-государств с особой системой уп- 
равления - полисов. Ранее этот период на- 
зь1вали гомеровской эпохой. Это название 
бьто связано с тем, что в этот период вре- Скульптурнь/йпортрет гомера
мени бьти созданм знаменитью поэмь! Го-
мера «Илиада» и «Одиссея». Правда, сама Троянская война, центрапьное собьггие 
этих поэм, произошло раньше, в XII в. до н.э.

Троянская война бьта войной меходу различнмми греческими племенами. Греки к 
началу первого тьюячелетия до н.э. обосновались не только на Балканах, но и на по- 
бережье Малой Азии (современная Турция), где и располагалась древняя Троя. По- 
зднее греки основали свои поселения, колонии, в южной Итапии и на многочисленнь1х 
островах Средиземного моря. Древние греки не создали единого государства: гречес- 
кий мир, Эллада, представлял собой более сотни городов-государств, полисов, стре- 
мя1цихся сохранить свою независимость. Только в IV в. до н.э. почти вся Греция бьта 
объединена, но не каким-то греческим полисом, а Македонией, севернь1м соседом 
греков, царь которой Филипп заставил греков силой оружия признать свое право на 
гегемонию в Элладе. CbiH Филиппа, знаменить1Й Александр Македонский, вскоре за- 
воевал Египет и Персию, на территории которь1х после смерти Александра возникли 
эллинистические государства, главнь1ми из которь1х стали Египет Птолемеев и Сирия, 
занимавшие большую часть Мапой Азии. Во II в. до н.э. Греция стала частью державь! 
Древнего Рима. Но македонское завоевание, так же как и римское завоевание, не зат- 
ронуло культуру Греции. Эти завоевания имели чисто политический, даже админист- 
ративнь1й, характер: и македоняне, и римляне с уважением относились к древнегре- 
ческой культуре, в культурном отношении скорее Греция завоевала Македонию и Рим. 
В Древнем Риме первью научнью и литературнью произведения бьши написань! на 
греческом язьже, только в I веке н.э. латьжь стала язьшом науки и просвешения.

Римское государство возникло в начале первого тьюячелетия до н.э. вокруг города 
Рим в Лации, центральной части Италии. С течением времени Рим стал контролиро- 
вать весь Лаций, затем весь италийский полуостров, а к I в. н.э. Римская держава 
простиралась от ньжешних Испании и Англии до Крь1мского полуострова. В IV-V вв. 
н.э. эта огромная империя пала под натиском германцев и гуннов. Но длительное су- 
1дествование Римского государства способствовало интенсивному обмену между куль- 
турами различних народов и регионов, а феко-римская цивилизация в целсм создала 
многие предпосьтки обьцечеловеческой мировой культурм.

Наиболее значительнь!е достижения древнегреческой культурь!, имеюцие непре-
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m
ходяшее значение - это демократия (но, 
рабовладельческая) и наука. Эти два фе- 
номена культури рождаются в Греции и там 
же за относительно короткий исторический 
отрезок времени достигают вьюжого уров- 
ня развития. В XX веке один из основате- 
лей квантовой механики лауреат Нобелев- 
ской премии В.Гейзенберг скажет, что со- 
временная наука отвечает на вопросн, ко- 
торью бьти поставлень! древнегреческими 
философами.

Древнефеческие мислители не только 
сформулировали важнью научнью пробле- 
Mbi, многие из этих проблем ими блестяце 
разрешались. Это стало возможним бла- 
годаря тому, что греки изобрели саму фор- 
му научного знания, они изобрели научную 
деятельность, свободную от религиознь1х 
или хозяйственнмх, экономических сообра- 
жений. Греки создапи такие феномень!, как 
научнь1Й метод, теория доказательства, са- 
мостоятельная наука - логика, и даже сам 
принцип сушествования отдельнмх, само- 
стоятельннх наук, каждая из котормх спе- 
циализируется на исследовании опреде- 
ленних объектов действительности и оп- 
ределеннь1х процессов.

Значительную роль в становлении на- 
уки сь1фап Аристотель, великий мьюлитель, 
живший в IV в. до н.э., три года занимав- 
шийся обучением и воспитанием Алексан- 
дра Македонского. Но истоки науки, науч- 
ного мь1шления в Греции нужно искать в 
еьце более раннее время, в VI в. до н.э. пер- 
вь1м учень1м принято считать Фалеса, жив- 

шего в Милете, в Малой Азии. Фалеса назьюают и первь|м философом, так же как и 
других феческих мьюлителей, занимавшихся научной деятельностью. Дело в том, что 
наука как специфическое явление рождается в попмтках найти новью решения тех 
философских вопросов, ответь! на которью люди искали раньше в мифологии, в рели- 
гии. Как устроен мир, как он возник, что есть обидего во всех вецах и явлениях, в чем 
смисл жизни человека, как он познает мир - вот круг философских вопросов, на кото- 
рью можно найти ответи в любой мифологии. Величие Фалеса и многих других фило- 
софов заключается, прежде всего в том, что они сочли мифологические объяснения 
невернь1ми или недостаточнь1Ми. Но самое удивительное, необьнное, новаторское 
заключается не в этом. Рано или поздно от своей мифологии отказьюаются многие 
народь!. Но у других народов место мифологии, которая перестает удовлетворять об- 
|дество, занимает религия. И только греческие философм, разочаровавшиеся в мифо- 
логии, заменяют ее чем-то совершенно необь1чнь1м, заменяют не религией, а учени- 
ем, в которое не надо верить, учением, которое нужно доказьюать.

Первое время этот новь1й подход бьт связан только с философией, первоначаль-
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но все научное знание суидествовапо как единое целое, поэтому в одной книге можно 
бьшо встретить рассуждения о сути морали и об особенностях природнь1х явлений. Но 
довольно скоро Аристотель разделил единое знание на отдельнью науки: физику, пси- 
хологию, астрономию, логику.

В Древней Греции возникает и историческая наука. Книги по истории Геродота и 
Фукидида, написаннме в V в. до н.э., даже в наше время могут служить образцами 
исторических исследований. Во II в. до н.э. Полибий написап исторический труд, в 
котором заявил, что настоя1цая научная история должна бь1ть всеобцей историей, 
историей мира, а не историей только Греции или только Рима. Можно напомнить, что 
«Исторические записки» Снма Цяня в Китае появипись лет на 50 позже трудов Поли- 
бия и лет через 300 после Геродота и Фукидида.

Расцвет древнегреческой науки приходится на эпоху эллинизма, когда после похо- 
дов Александра Македонского возникли эллинистические государства (41-1 вв. до н.э.). 
Одним из главнь1х центров древнегреческой науки стапа Александрия, столица элли- 
нистического Египта Птолемеев. Эллинизм - не просто время, в которое суидествовапи 
новью государства. Эллинизм - это распространение греческой культурь! в Египте и 
Передней Азии. Эллинизм как явление культурь! бьт связан и с активним использова- 
нием феками достижений культурь! этих регионов. Не случайно именно в Александ- 
рии великий Евклид налисап свои знаменитне «Начапа» - изложение основ геометри- 
ческой науки. В «Началах» царствовала безупречная логика, завершенность, ясность 
и строгость изложения. «Начапа» Евклида на протяжении многих столетий служили 
лучшим руководством по геометрии, да и сейчас этот труд может считаться не только 
образцовь1м научнь1м исследованием, но и образцом учебной книги. Это сочетание 
неслучайно, Евклид какое-то время преподавап математику в Александрии, и его «На- 
чала» стали одновременно обоб1дением опь1та его преподавательской деятельности 
и обоб1дением двухвековой истории феческой геометрии. Но феческие математики 
начинали не с нуля, они использовали результать! многовековь1х исследований в об- 
ласти математики, использовапи знания, которью шаг за шагом накапливапи жрець! 
Египта и Вавилона. Греческие мьюлители уже в VI в. до н.э. посе1дали Египет и знако- 
мились с его культурой. Создание эллинистических государств позволило ускорить и 
облегчить это знакомство с более древней культурой Востока.

В Александрии суцествовала огромная библиотека, в которой бьти собрань! сот- 
ни тьюяч книг (в то время это бьти свитки из папируса). В эпоху элпинизма греки со- 
здают геофафию, ботанику, доводят ремесло врачевания до уровня медицинской на- 
уки. Все это стало возможним только благодаря изобретению феками принципов на- 
учной деятельности, использованию определенньш методов поиска и способов дока- 
зательства. Греки стали создавать научнью теории на основе определенних исход- 
Hbix принципов и логических построений. Греки создапи дедуктивно-системнь1й метод 
исследования. Грекам за какие-то 200-300 лет удапось запожить основь! почти всех 
наук, получивших развитие вэпоху Нового времени. Собственно, Новое время, и прежде 
всего новая наука, и начнутся с возрождения достижений греческой науки через полто- 
pbi тмсячи лет после ее создания. Без феческой науки просто не смогла 6bi появиться 
современная цивилизация.

Теоретической науки, которая возникла через 200 лет после создания греческой 
письменности, другие древние цивилизации не смогли создать и за 2 ть1сячи лет суиде- 
ствования письменной культурьк И это не случайность: дело в том, что письменность 
феков - это первая письменность, которая бьта сродни современним системам пись- 
менности: она бьта звуковой, полностью алфавитной. В этой системе письменности 
каждий знак (буква) являлся символом какого-то звука. Собственно, сам этот принцип 
изобрели в Финикии, но там не бьто знаков для обозначения гласнь!х звуков, буквами
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обозначались только согласнью звуки. Греки сделали самое небольшое прибавление, 
крайне простое. Простое до гениапьности. Благодаря этой системе письма легче бьто 
создавать новью слова, прежде всего научнью терминн, вь1ражаюшие абстрактнью 
понятия. С помоцью такой системь! письменности можно бьто формулировать и зак- 
реплять на бумаге самью сложнне мь1сли и рассуждения. Позднее эту систему пись- 
менности переняли у греков многие народь!, в частности, римляне. А древнегреческий 
язь1к долгое время играл роль международного язьша культури, даже тогда, когда древ- 
нефеческий язьж перестал бь1ть живь1м разговорнь1м, а превратился в книжнь1Й, лите- 
ратурний.

Примерно такое же важное значение в мировой культуре имеет латинский язьж, 
язьш Древнего Рима, которьм нельзя назвать “мертвь1м", даже в XX веке используется 
в медицине, например, в рецептах.

К древнеримской культуре восходит современньм капендарь, разработанньм еиде 
по приказу Юлия Цезаря в I в. до н.э. В честь Цезаря этот календарь назьшается юли- 
анским. Цезарь пожелал навести порядок в римском времяисчислении, которое бьто 
довольно запутаннь1м. Новь1й календарь разработал ученьм из Александрии Сосиген. 
Он установил календарннй год в 365 дней с прибавлением дополнительного дня в 
каждьм четвертьм, високоснь1Й год. Само слово «високосний» латинского происхож- 
дения, также как и названия всех 12 месяцев, которью в наше время используются в 
большинстве стран мира. С реформаторской деятельностью Юлия Цезаря связана и 
традиция начинать новмй год с 1 января 4713 год до н.э.. Вооб(де-то новь1й год до 
реформь! Цезаря в Древнем Риме начинапся весной, как и у многих других народов: 
новь1Й год обьмно связивался с пробуждением природь! или весенним равноденстви- 
ем. Раньше в Риме первь1м месяцем бьт март, названнмй так в честь бога войнм 
Марса, декабрь бьт десять^м месяцем, а свое название он получил от латинского сло- 
ва, означавшего «десятий». С 1 января в Риме начиналось правление ежегодно изби- 
равшихся консулов, верховнь1х правителей Рима на протяжении четьфех веков его 
истории. Цезарь решил совместить календарнмй год и политический год римлян и 
повелел начинать Новнй год с начала правления новь1Х консулов - с 1 января. Поэто- 
му и празднуют многие люди Новьш год 1 января. Из-за этого изменения десять1й ме- 
сяц года, декабрь, стап двенадцать1М месяцем. После смерти Цезаря и в его честь 
бь1вший пятнй месяц, квинтилий, переименовали в июль, т.е. месяц Юлия. А затем 
бь1вший шестой месяц, секстилийг переименовапи в август в честь Октавиана Авгус,- 
та, преемника Цезаря. Затем, когда решили обессмертить и имя Тиберия, преемника 
Августа, но тот бьт стоек к лести и только спросил доброжелателей: «А что Bbi будете 
делать, когда появится тринадцатмй император?» На этом переименования закончи- 
лись, но в XVI веке по инициативе nanbi римского Григория 9 календарь бь1л немного 
скорректирован, лоскольку движение Земли вокруг Солнца не укладмвалось точно в 
365 дней и 6 часов. Новая реформа календаря виразилась прежде всего в пропуске 
нескольких дней, и новий календарь стал опережать старь1й. Новь1й календарь стал 
назь1ваться фегорианским, с его ведением связано внражение «новь1й стиль». Не все 
странь! и не все религиознью течения приняли это изменение и продолжали жить по 
старому календарю. С течением времени на новь1й стиль перешли в большинстве стран, 
где раньше пользовались юлианским календарем. В любом случае, и начало Нового 
года с  1 января, и названия месяцев могут служить свидетельством влияния римской 
культурь! на современную цивилизацию, на культуру многих народов.

Е|де одним примером мирового значения древнеримской культурь! можно считать 
такое явление, как унифицированнь1й свод законов определенного государства. Рим- 
ляне издавна придавали офомное значение открьггости, доступности и упорядочен- 
ности законов. Е1де в V в. до н.э. специапьно избраннме люди - децемвирь! - оставили
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свод законов Рима, фиксируюцих образование, т.н. "классического рабовладельчес- 
кого обшества”, законм 12 таблиц. Эти законь! бьти доступнь! каждому римлянину. А 
через тьюячу лет, в развитие старой римской традиции, уже не в самом городе Риме, а 
в столице Восточной Римской империи Константинополе, император Юстиниан дал 
указание юристам создать единь!Й кодекс всех законов, которий стал единственнь1м 
источником права в государстве. Этот свод законов получил название кодекс Юстини- 
ана и стап образцом для последуюьцих кодексов законов разнь1х государств. О миро- 
вом значении римской правовой культури можно судить даже по такому факгу: в боль- 
шинстве стран мира учебний предмет «римское право» является обязательнь1м для 
студентов-юристов. Многие терминь!, используемью в современной юриспруденции, 
восходят к правовой культуре Древнего Рима, в частности, знаменитью алиби и пре- 
зумпция невиновности.

Римская правовая культура приобрела мировое значение благодаря влиянию мо!д- 
ной хорошо организованной римской держави, которая управляла народами, имевши- 
ми разнью обь!чаи, разнью религиознью традиции. Но именно в таком государстве 
возрастапа роль юридических законов, не связаннмх с какой-то религией, а законов, 
обязательнь1х для всех граждан. Так возникал прообраз правового государства. В пра- 
вовом государстве законь! обязательнь! для всех. Правда, в эпоху Римской империи 
эти принципь! вряд ли можно бьто применить к самому императору, но ведь Рим в 
течение нескольких веков (с VI по I в. до н.э.) бьт республикой (но рабовладельческой 
), даже само слово республика родилось в Древнем Риме. До того как стать республи- 
кой, Рим бьт монархией, где правили цари. Но в Риме избирали даже царей. Царский 
период бьт короче республиканского, примерно с IX по VIII в. до н.э. Императорский 
период продлился тоже меньше республиканского. Мировой державой Рим стал имен- 
но в республиканский период, а рухнул в императорский. В ранний республиканский 
период в Риме сформировапась и долгое время успешно функционировала демокра- 
тия, демократическая форма правления обидеством. Но само слово «демократия» фе- 
ческого происхождения, и вьюшим проявлением демократии древнего мира считается 
феческая демократия.

Демократия не бьта обидефеческим явлением. Во многих полисах она не прижи- 
лась, а такое влиятельное государство, как Спарта, стремилось уничтожить демокра- 
тию. Классический пример феческой демократии - это Афинское государство. Внача- 
ле Афинн управлялись царями, как и все остальнью полисьг Но к VI в. до н.э. царская 
власть сохранилась только в немногих полисах. Большинство полисов управлялись 
представителями небольшого круга знатнмх или богатих лиц. Такое правление назь1- 
валось аристократией или олигархией. В остальнух полисах утвердилось демократи- 
ческое управление, демократия, что буквально означало «власть народа». Говоря о 
демократии, вряд ли можно внделить какой-то один, главнмй, ее признак. Демократия
- это совокупность нескольких принципов: наличие двух или трех независимь1х органов 
власти, регулярнью вь1борь1 вьюших должностнь1х лиц и руководителей государства, 
отчетность правителей перед каким-то коллективнь1м, народним органом власти, ре- 
альное право каждого гражданина на открь1тое судебное разбирательство, неприкос- 
новенность личности, имушества, свобода слова, равенство всех фаждан перед зако- 
ном Самое главное состоит не в том, чтоби эти принципь! бьши записань!, продекла- 
мированм, а в том, чтобь! они реапьно осу^дествлялись на практике и активно заици1да- 
лись самим народом.

В Афинах в V в. до н.э. сложилась такая система управления, при которой все 
фаждане, имеюцие право голоса, принимали участие в вь1борах даже стратегов - дол- 
жностнь1Х лиц, осу1дествляю1дих руководство всеми вооруженнмми формированиями: 
вмбирапи и казначеев, управлякицих финансами, вь!бирали лиц, управляюших теку-
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|цими государственнь1ми делами, вь1бирапи членов комиссий, контролировавших дол- 
жностнмх лиц. После окончания своего срока правления должностнью лица бьти обя- 
зань! отчить1ваться перед народнь|м собранием, состояцим практически из всех граж- 
дан лолиса. Виновнью в растратах или неумелом, нерадивом управлении ввереннь1ми 
делами наказь1вались, иногда очень сурово, причем, невзирая на связи, богатство и 
прошлью заспуги. Самь1й богать1Й фажданин мог бь1ть лишен свободи, подвергнут 
какому-то наказанию только по приговору суда и обязательно в открь1том судебном 
разбирательстве, с обязательной процедурой за^дитн. Суд бьт практически неподку- 
пен, поскольку в него входило несколько тьюяч человек, из которь1х по жребию на оп- 
ределенное заседание набиралось несколько сотен. Любой государственнь1Й человек 
мог бмть подвергнут критике любь1м фажданином.

В Афинском государстве практиковалась система остракизма - изпнания из полиса 
тех людей, которью в силу своего властолюбия или в силу инь1х причин могли устано- 
вить диктатуру. При помо1ди процедурь! остракизма афиняне изгнали из города неко- 
T o p w x  очень способних государственних деятелей. С течением времени на некото- 
p b ie  должности (кроме военнь1х и финансовь1х) стали не избирать фаждан, а назна- 
чать по жребию. В середине V в. до н.э. в Афинах бьто введено право любого фажда- 
нина подать жалобу против любого нового закона, если фажданин считал, что закон 
нарушает интересь! народа и демократии. Со временем малоиму|дим гражданам ста- 
ли оплачивать то время, которое они проводили на заседаниях народного собрания, 
комиссий, судов. Без этой мерь1 крестьяне и ремесленники не могли надолго отрьь 
ваться от своей работьк Благодаря такому обцественному устройству в Афинской 
республике не сформировался бюрократический слой профессиональнмх управлен- 
цев, не возникла постоянно правяцая номенклатура, т.е. узкий круг лиц, переходяцих 
с одной руководя^дей должности на другую и стояьцих над законами, неподсуднь1х об- 
|дему судопроизводству.

Демократия не является идеапьним об!дественнь1м устройством, у нее много не- 
достатков, но у всех остальнь1х форм правления недостатков гораздо больше. Демок- 
ратия нравилась далеко не всем грекам, ее противниками бьти известнью феческие 
философь!, например. Платон. Не очень нравилась демократия и Аристотелю. Древ- 
нефеческая демократия значительно офаничивала круг п о лн о п равн ь1Х фаждан, осу- 
1дествляю1дих п р ав о суд и е упраяпенир государством и контроль зауправлением. Права 
избирать и занимать государственнью должности бьти лишень! жен1динь1, p a6 b i и при- 
езжие люди, как 6bi долго они ни прожили в Афинах, и независимо от того, бьти ли эти 
приезжие рабами или свободними.

При всех своих недостатках древнегреческая демократия проявила себя как очень 
плодотворная и эффективная система государственного управления. Именно демок- 
ратия помогла фекам отбить военное нашествие персов в V в. до н.э., помогла добить- 
ся вьюокого уровня развития экономики и, главное, вьюокого уровня культурьк Вью- 
шие достижения древнефеческой культурь! V-IV вв. до н.э., например, в сфере науки 
или искусства, бьти достигнуть! именно в демократических Афинах и именно в период 
расцвета афинской демофатии. Через две тьюячи лет после этого времени эффек- 
тивность древнегреческой демократии будет воодушевлять многих людей, решивших- 
ся на демократические преобразования в самнх разнь1х регионах мира.

Бурное развитие древнефеческой культурь! вьюьвало восторг и удивление у мно- 
гих исследователей. Чем объяснить разнообразие и динамизм этой культурь!, создав- 
шей так много за относительно короткий исторический период? Каковь! причинм успе- 
хов и достижений Древней Греции в caMbix различнь1х областях культурь|? Некоторью 
исследователи в поисках ответов на эти вопрось! склоннь! бьти говорить даже о «фе- 
ческом чуде». Одни ученью усматривали причинь! динамичного развития древнефе-
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ческой культурь! в oco6bix природнь1х условиях: в климате, вь!годном геофафическом 
положении Греции. Другие видели причинь! этого динамизма в экономике или во врож- 
деннь!х способностях греков. Но природнью условия бь!ли примерно теми же и до пе- 
риода расцвета феческой культурь! в Vl-lll вв. до н.э. Вероятно, не сильно могли изме- 
ниться за три века и врожденнью способности. Да, вообше, расцвет искусства, науки, 
демократии вряд ли можно объяснить какими-то уникапьнь1ми природнь1ми или эконо- 
мическими условиями.

Особеннь1м, уникальнь1М явпением древнефеческой культурь! бь!л спорт, точнее, 
то уважение, котормм пользовались спортивние состязания. В Древней Греции с III в. 
до н.э. об|депринять!м летоисчислением стап счет времени по Олимпийским играм. 
Первь1е ифЬ1, с точки зрения утвердившейся традиции, состоялись в 776 г. до н.э. Вна- 
чапе в разнмх феческих полисах пользовапись различним счетом времени, связьша- 
ли хронологию с правлением определенннх должностнь1х лиц, что бьто похоже на 
системь! счета времени в древних цивилизациях Востока. Но в каждом полисе бь!ло 
свое правление, да и правители в демократических полисах менялись слишком часто. 
Удобнее бьто вь!брать что-то обшезначимое, обцегреческое. Таким об!дезначимь1м 
феноменом и оказались Олимпийские ифЬ1, проходившие каждью четь1ре года. Побе- 
дитель Олимпийских игр - олимпионик- навеки прославлял и себя, и свой полис. Неко- 
торью полись! удостаивали олимпиоников такой вьюокой нафадь!, как пожизненное 
содержание за счет государства. В некоторнх полисах для торжественного въезда 
олимпионика в родной город продель1вапи арку в городской стене, чтобь! победитель 
мог вернуться в город не как обьмнью люди, через ворота, а торжественнь1М образом.

Особое отношение феков к Олимпийским играм бьто логическим завершением их 
уважительного отношения к спортивнь!м соревнованиям. Самью разнью исследовате- 
ли и мьюлители, например, А. Боннар, автор трехтомного труда по истории феческой 
цивилизации, а также философь! Ф. Ницше в XIX в. и И. Хейзинга в XX в. указмвали на 
то значение, которое придавапось в Древней Греции состязаниям в caMbix различнь!Х 
областях деятельности. Спортивнь1е состязания возникли е1це в архаический период 
древнегреческой культурь!, примерно в VII-VI вв. до н.э., т.е. в период, предшествовав- 
ший классическому периоду древнегреческой культурь!, периоду ее расцвета в V-IV 
вв. до н.э. Спортивнью состязания возникли, вероятно, после гомеровского периода. 
Но уже в этот период у греков бьти популярнь! агонь!, соревнования аристократов, 
воинов в умении владеть оружием. Победа в этих поединках ценилась очень вьюоко, 
что бьто вполне объяснимо. Умение владеть оружием в ту пору бьто жизненно необ- 
ходимим. Подобнью состязания бьти в ходу не только у греков. Но греки эти агонь! 
преобразовали в такие состязания, где уже не бьто боевого оружия, а бь!ли придуман- 
Hbie специапьно дпя соревнований спортивнью снарядь!. Атлеть! состязались в уме- 
нии владеть этими снарядами, состязались в беге, в борьбе. На этих соревнованиях 
обязатепьно присутствовали зрители, соревнования обслуживались судьями, прохо- 
дили по определеннь1м правилам. Эти соревнования позволяли людям реализовать 
свои самью честолюбивью стремления. А победа, одержанная на глазах у тьюяч зри- 
телей, может остаться самь1м сладким воспоминанием в жизни. Но и зрители, пришед- 
шие на соревнования, тоже одушали себя участниками знаменательного собь1тия.

Недаром спартанць!, лучшие воинь! Эллади, много внимания уделявшие своей 
физической форме, нередко побеждали на Олимпийских ифах. Олимпийские ифЬ1 не 
бьти единственними обдегреческими соревнованиями; кроме них регулярно прово- 
дились Коринфские и Истмийские ифЬ1, проводились в Греции и менее знаменитью 
состязания. Следствием этого уважительного отношения к спортивнь1м состязаниям 
стало распространение особой атмосферь! состязательности в древнефеческом об-
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Шестве. Эта атмосфера состязательности, связанная со стремлением к победе в лю- 
бой, даже бесполезной, деятельности, и породила тот динамизм древнегреческой 
культурм, которь1й способствовал ее офомнь1м достижениям в исторически короткий 
промежуток времени.

В гуманитарнь1х науках получила распространение теория агонального характе- 
ра древнегреческой культурьг Агональность, состязательность, и бьта уникальной 
особенностью культурь: древних греков. Подробнее, об этой теории можно прочи- 
тать в книге А.И.Зайцева «Культурннй переворот в Древней Греции Vlll-V вв. до н.э.». 
Автор книги, опираясь на источники, показь1вает, что даже такие феномень! древне- 
греческой культурь!, как демократия, открь1ть1Й суд, наука, философия, искусство - 
своим возникновением и динамичнмм развитием - бьти обязань! особому духу со- 
стязательности, распространившемуся в древнегреческом обшестве.

Действительно, даже судебное разбирательство у греков напоминало спортив- 
ное состязание со всеми его атрибутами. Судебнь1й процесс - это и зрители, и судьи, 
и спор заидить! с обвинением. Но победа в судебном заседании все же имела практи- 
ческие последствия. А вот победа в философском споре ничего, кроме эмоциональ- 
ного удовлетворения, принести не могла. Но эмоциональное удовлетворение от по- 
бедь1 над сильньш соперником, да eii^e при свидетелях, оказалось достаточно эф- 
фективнь1м стимулом дпя возникновения дискуссий между различнь1ми мьюлителя- 
ми. В этих дискуссиях формировалась традиция и навь1ки аргументации теоретичес- 
ких положений, оттачивалось абстрактное мьшление. В дискуссиях совершенство- 
валось умение вьютраивать дпинную, логически последовательную цепь рассужде- 
ний. В этих же дискуссиях ученью, философь! учились видеть малейшие изъянь! в 
чужих, да и своих собственнь^х рассуждениях, находить все новие и HOBbie варианть! 
доказательств и опровержений. Отточенное в дискуссиях абстрактное мьшление, 
отвлеченное от соображений сиюминутной пользь! и конкретности, подготовило по- 
чву дпя создания особого учения о мьшлении - логики. Благодаря философским 
спорам возникает дедуктивньм метод построения теорий. Таким образом, наука воз- 
никает в Греции во многом благодаря все той же атмосфере состязательности. Даже 
такой феномен, как диалектика, может объясняться возведением в ранг философс- 
кого метода простого спора, состязания в беседе.

Состязательность сказалась и на развитии художественной купьтурьг До нашего 
времени дошли изделия греческих мастеров, например, вазь1, на которь1х бьти сде- 
лань1 надписи примерно такого содержания: “эту вазу сделали в мастерской Эпида- 
ма, как никогда 6bi не смогли сделать в мастерской Аристида". Важно бьто сделать 
какую-то вець не просто хорошо, не просто качественно или красиво. Важно бьто 
сделать ее лучше, чем у других, т.е. и в художественном творчестве, и в ремесле 
определенную роль играло стремление к победе, о которой бьшо 6bi широко извест- 
но.

Сохранился античнь1й анекдот-предание о том, как два художника поспорили (т.е. 
состязались), кто из них более искусен. Первь1й нарисовал картину, изображавшую 
ветвь черешни с плодами, к которой слетались птицьг Второй пригласил срперника в 
свою мастерскую и указал на занавес, якобь! закрь1вавший картину. Гость хотел от- 
дернуть занавес, но оказапось, что он бьт нарисован. По приданию, победа в этом 
состязнии бьта присуждена второму художнику, так как он сврим произведением 
сумел ввести в заблеждение не только нераземнь1Х птиц, как это сделал его сопер- 
ние, но самого человека. Состязательность бьта, таким образом, идеалом жизни 
греческого обшества, а верхом состязательности считалась победа.

Особая роль в мировой культуре принадпежит древнегреческому театру, прежде 
всего древнегреческой трагедии. Произведения великих драматургов Эсхила, Со-
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фокла, Еврипида до сих пор идут на сце- 
нах театров многих стран мира. Поражает 
даже само количество произведений, на- 
писаннмх, по преданию, тем или инь1м дра- 
матургом. При этом большинство из до- 
шедших до нашего времени трагедий - это 
произведения вьюокого художественного 
достоинства. Продуктивность великих дра- 
матургов, с точки зрения теории агональ- 
ного происхождения древнегреческой 
культурь!, объясняется тем обстоятель- 
ством, что драматурги не просто сочиня- 
ли свои произведения для регулярнь1х те- 
атральннх постановок. Премьерь! траге- 
дий происходили во время состязаний трех 
драматургов, каждмй из котормх должен 
бьт представить по 3 трагедии. Победи- 
тель получал лавровь1й венок, т.е. стано- 
вился лауреатом. Самое главное заклю- 
чалось в том, что эта атмосфера подготов- 
ки к 0Ткрь1Т0му состязанию в драматурги- Греческая ваза. Кратер.
ческом мастерстве бьта сильнейшим сти- 
мулом постоянного творчества.

Примерно так же объяснял причинь: политических успехов Древнего Рима в рес- 
публиканский период его истории Ш.Л.Монтескье. Французский мьюлитель в книге с 
названием «О причинах величия и упадка римлян», указьюал на важность такого 
явления попитической жизни Рима, как ежегоднью вь1борь1 консулов - вьюших долж- 
h o c t h w x  лиц Рима. Консулм, зная, что будут править только один год, бьти макси- 
мально деятельньг Дпя отдиха и расслабления у консупов, если они хотели оста- 
вить след в истории, просто не бьто времени. Консуль! обладали огромнь1ми воз- 
можностями, но действовали по определеннь1м правилам, поскольку за ними наблю- 
дал Сенат, гарант соблюдения законов и определенной стабильности. Сами внборн 
консулов и других должностнь1х лиц Рима напоминали соревнование. Таким обра- 
зом, в истории Рима дух состязательности тоже cbirpan важную роль. Правда, рим- 
ляне изобрели и такие отталкиваюцие современного человека состязания, как гла- 
диаторские бои, участники которь1х, как это бьто в стариннь1Х греческих агонах, со- 
стязались в умении владеть боевь1м оружием. Но, в отличие от агонов, гладиатори 
убивали друг друга.

Конечно, и точку зрения Монтескье, и теорию агонального характера древнегре- 
ческой культурь! можно оспорить, тем более, что отношение многих учень1Х- гумани- 
тариев к спорту и физической культуре довольно противоречивое. Но спорт - это 
действительно уникальная особенность Греции, нигде больше спорт не возник, и 
нигде больше не бьто такого динамизма в развитии купьтурьг С уважением греков к 
спорту, физической культуре связано и понимание ими идеального человека как че- 
ловека гармонично развитого, как человека, сочетаюцего в себе вьюокий уровень 
интеллектуального, физического и эстетического развития. Спорт - это еце один 
феномен древнегреческой культурь!, которь1й стал фактором мировой культурьг В 
конце Х'Х века француз Пьер де Кубертэн возродил Олимпийские игрм, и сделал это 
через 'i,5 тьюячи лет пос .е их запредения, Кубертэн даже написал оду, посвяден- 
ную спорту, в которой есть такие слова: «О спорт, ть1 - мир!» Кубертэн имел в виду
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обьшай греков прекрашать войнн во время Опимпиад. Современние Олимпиадь! 
пока не в состоянии этого сделать, но в современном мире олимпийские игрь1 утвер- 
ждают принципь! мирового сооб^цества, мировой культурьк Современнь1Й спорт так- 
же в своих лучших проявлениях стремится к гармонии и развитию физического, эсте- 
тического и нравственного совершенства человека, поиск которого начался еше 2,5 
тьюячи лет назад в Древней Греции.

Наиболее ярко самобь1тность художественной культурь! Древней Греции прояви- 
лась в монументальной архитектуре. Eii|e в период архаики 6wn создан тип здания - 
храм, посвя1деннь1й богам или обожествленннм героям, котормй бьт хранилидем 
об1дественной казнь! и художественннх сокровид, пло1цадь перед ним являлась ме- 
стом собраний, празднеств. Храм возводился в центре городской плодади или на 
акрополе (“верхний город").Классическим типом греческого храма стал периптер (с 
греческого “опереннь1й”) - храм, имевший прямоугольную форму в плане и окружен- 
ннй со всех сторон колоннадой. В этот период происходит сложение архитектурной 
системи, которая позднее, у римлян, получила название ордерат (строй, порядок). 
Применительно к греческой архитектуре слово ”ордер” подразумевает весь образ- 
ннй и конструктивнь1Й строй архитектурь!. В более узком смьюле ордер - порядок 
соотношения и расположения несуцих и несомнх частей - колоннь! и антаблемент 
(перекрнтия). Ордер бьт обдей системой конструктивной правил и эстетических норм 
в архитектуре Древней Греции.

В эпоху архаики греческий ордер сложился в двух вариантах - дорическом и иони- 
ческом.

Дорический ордер имел массивное основание - стереобат, которнй обь1чно со- 
стоял из трех ступеней. Верхняя ступень и вся поверхность стереобата назнвается 
стилобатомм служит как бь| постаментом для храма. В плане он представляет - пря- 
моугольник. На нем размецался храм, включаюдий небольшой пронаос (преддве- 
рие храма) и наос(святилиде), окруженньш со всех сторон колоннадой, которая под- 
держивала верхние перекрь|тия здания -  карниз (1) и антаблемент.

Важнейшей частью ордера 
является колонна (5) как несу- 
дая его часть. В дорическом ор- 
д е р е  коло н н а не и м е е т  б а зь ! и 
стоит прямо на стилобате. Ее 
пропорции обь!чно более призе- 
МИСТЬ! И М01ЦНЬ|. Дорический ор- 
дер, по мнению греков, вопло- 
|дал идею мужественности, силн 
и строгости. Иногда в доричес- 
ком ордере колоннь! заменялись 
или дополнялись мужскими фи- 
гурами - атлантами, в ионичес- 
ком ордере, которнй бьт легок, 
строен и наряден - женскими фи- 
гурами - кариатидами.

Греческие ордера —  дорический, ионический 
и коринфский.

Колонна в дорическом орде- 
ре на вьюоте одной трети имеет 
энтазис - равномерное утолце- 
ние и сужается кверху, ствол ко- 
лоннь! прорезан вертикальними
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Портик Кариатид храма Эрехтейон

линиями- каннелюрами и завершается капителью (4). Капитель дорического ордера 
состоит из эхина - круглая каменная подушка и абака - невьюокая плита, принимаю- 
ицая давление антаблемента.

Антаблемент складнвается из архитрава (3) (балки, которая лежит на колоннах и 
несет всю тяжесть перекрития), фриза (2) и карниза( 1). V завершается вся эта слож- 
ная конструкция двускатной крншей, треугольники на переднем и заднем фасадах - 
фронтонь/ - украшались скульптурой.

Колонна ионического ордера внше и тоньше по своим пропорциям. Она имеет 
базу(6), капитель образует два изя1цнь1х завитка -  вапють/ (4). Фриз и карниз богато 
украшени растительним или геометрическим орнаментом.

Позднее, получил развитие третий ордер - коринфский, близкий к ионическому, 
и отличаюидийся от него лишь капителью (4) из растительного орнамента - листьев 
аканфа.

Строгий тосканский ордер - создан в римской архитектуре, отличается от дори- 
ческого наличием базь1, отсутствием фриза и каннелюр. Капитель тосканского орде- 
ра напоминает вариацию капителей коринфского и ионического ордеров.

Mbi подробно остановились на системе античннх ордеров, так как в дальнейшем 
ее элементь! нашли широкое применение в архитектуре эпохи Возрождения, в со- 
оружениях стиля барокко и классицизма.

Одно из величайших достижений греческой архитектурь! - Афинский Акрополь. 
Планировка и постройка ансамбля бьти вьшолненн под руководством гениального 
скульптора - Фидия.
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Храм Парфенон

Планировку Акрополя можно понять, лишь представив себе движение торже- 
ственних процессий в дни празднеств. Шествие поднималось на Акрополь пройдя 
сквозь торжественнне ворота - Пропилеи, входило на плошадь, в центре которой 
вьюилась бронзовая статуя Афинь! Промахос (“ВоительницьГ) вьюотой около 9 мет- 
ров, созданная Фидием. От Пропилей дорога ведет к главному храму Афинь1, боги- 
ни мудрости и покровительниць! города. Парфенон, созданннй архитекторами Ик- 
тиним и Калликратом, опоясьшал мраморний рельеф, украшенннй работами Фи- 
дия, а внутри находилось одно из лучших его творений -  статуя Афиньг

Парфенон - монументальное, величественное здание, впечатляет совершен- 
ством пропорций, ясностью форм, соразмерностью частей, возвишенной красотой 
и, наглядно воплодает слова Перикла : “Mw любим мудрость без изнеженности и 
красоту без прихотливости".

Архитекторь! Парфенона, стремясь добиться идеальной правильности и гармо-
ничности -  нарушили привь1ч- 
Hbie архитектурнью канонь!. Уг- 
ловью колоннь! Парфенона они 
рискнули вьтолнить слегка мас- 
сивнее центральнь1х, а рассто- 
яние между ними чуть-чуть уве- 
личили к центру.

Сами колоннь! поставили не 
строго вертикально, а с неболь- 
шим накпоном внутрь. Благода- 
ря этой “ошибке” , Парфенон 
вь1глядит стройнее и вь1ше.

Строгости и величию Пар- 
фенона противостоит изяде- 
ство, свобода и асимметрич-Храм Эрехтейон
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ность храма Эрехтейон, посвяшенного бо- 
гине Афине и богу моря Посейдону. Храм 
состоит из двух находя1дихся на разннх 
уровнях помешений и с трех сторон име- 
ет портики ионического ордера, а также 
знаменитьж портик кариатид.

Художественную культуру Древней Г ре- 
ции отличает одна важная черта, не свя- 
занная с узко стилистическими, чисто ху- 
дожественнь1ми особенностями произведе- 
ний искусства - оно создавапось для всех 
людей, а не для узкого круга лиц, не для 
правителей, жрецов, вельмож, богачей или 
образованнь!х интеллектуалов. Эта особен- 
ность греческого искусства бьта связана 
прежде всего с демократической системой 
государственного устройства, при которой 
сам народ решал, что создавать и на что 
тратить деньги. В Афинах бьто 6w невоз- 
можним сооружение пирамидн Хеопса, 
некрополя Цинь Шихуана или дворца На- 
вуходоносора. Такие шедеврь! древнефе- 
ческой архитектурь!, как Парфенон и дру- 
гие храмь1, строились на деньги всех и для 
всех. Парфенон долгое время бьт и хра- Скульптурнь/й портрет
нилиидем обцественной казнь1, и художе-
ственнь1м феноменом, красотой которого мог любоваться кажднй гражданин Афин. 
Точно также прекраснью скульптурь! предназначались для всех фаждан, как дпя всех 
предназначапись и театральнью представления, для всех создавапи свои трагедии 
великие феческие драматурги.

В таком городе-государстве культура бьта одновременно “воспитанием” и "куль- 
том”. Этим синтезом характеризуется процесс подготовки фаждан, формирование зре- 
лого мужа из несмьииленого ребенка, что и обозначили феки при помоци лонятия 
“пайдейя” (pais).

Греческий термин "пайдейд включает как непосредственно воспитание, обучение, 
так и в более широком смьюле - образование, образованность, просвецение, культу- 
ру. В этих значениях внражается связь образования с воспитанием, а так же овладе- 
ние навь1ком, ремеслом, что у феков понимается как искусство (“техне").

Греки создали систему образования, в которой формируется не специалист в оп- 
ределенной области, а человек как личность, с определившимися ценностнь1ми ори- 
ентирами.

Древняя Греция явила миру не только идеал гармонически развитой личности, но 
и пример, гармоничного сочетания внсокой художественности, духовности и обцедо- 
ступности, массовости искусства. Крестьянин или ремесленник бьт способен воспри- 
нимать те произведения искусства, которью сейчас признанн образцами художествен- 
ного совершенства. В Афинах классического периода древнегреческой культурм (V-IV 
вв. до н.э.) практиковался даже обьнай платить деньги небогатмм фажданам за посе- 
идение ими театрапьннх представлений. Это не бьто своеобразной попьтой подку- 
па, это бьто всего лишь компенсацией небогатнм людям за отрью от их трудовой 
деятельности. Но зрители посецали спектакли не из- за денег или по принуждению. В
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Театр в Эпидавре

Афинах считапи, что театр способен благоприятно воздействовать на духовнь1й мир 
человека. Но для этого представление должно бь1ть интересннм, увлекательнь1м для 
зрителя, причем, дпя любого зрителя, независимо от его социапьного положения или 
специального образования.

Через много веков, после того, как в Европе возродится интерес к античной культу- 
ре, именно эта обшедоступность греческой культурь! долгое время не будет прини- 
маться во внимание. Удивительно, что античное искусство стапо в эпоху Нового вре- 
мени таким феноменом, котормй бь1л доступен лишь для узкого круга избранних. Для 
мнотох людей, искусство древних феков бьто чем-то труднодоступним и мапопонят- 
нь1м. Эта ситуация во многом и сформировала тот i |редрси.1.удол, которь1Й долгое вре- 
мя разделяли многие образованнью люди: внсокохудожественное искусство, вьюокая 
классика в принципе не могут бь1ть явлениями массового характера. Возникла даже 
традиция вьделять вьюокие и низкие жанрь! в различнь1х видах искусства.

В Древней Греции классического периода ее культура стремилась увлечь своим 
искусством как можно больше зрителей. Критерием качества бьт успех. С точки зре- 
ния современной классификации жанров, некоторью произведения великого драма- 
турга, «отца комедии» Аристофана, сейчас воспринимаются как слишком острью, зло- 
бодневнью, да еде и содержадие непристойнь1е эротические эпизодьк Современное 
восприятие комедий Аристофана связано с изменением нравов, но во многом и с тем, 
что греческие мастера творили для массового зрителя, для всех граждан, сочетая при 
этом массовнй успех с вьюоким уровнем художественности своих произведений.

Греческое искусство, обрашаясь к массам, не воспевало войнь! и насилие, нена- 
висть человека к человеку, как это делало массовое искусство тоталитарннх режимов. 
Одна из пьес великого Эсхила назьталась «Персн», и в ней даже недавние военнью 
противники показьтались как люди, достойнью уважения и сочувствия.

В трагедии Софокла «Антигона» прозвучали слова, характеризуклцие главньм прин- 
цип греческой культурьк «Много есть чудес на свете, но чудесней человека нет на

1 4 4



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

свете ничего». Насмешник Аристофан в 
своих комедиях воспевал мир и проклинал 
войну, причем, делал это во время Пело- 
понесской войнь!, рискуя бмть обвиненним 
в примирительном отношении к врагам 
Афин. Произведения великих драматургов 
Греции оказали сильное воздействие не 
только на фаждан феческих полисов. На 
основе греческой драматургии складьюает- 
ся драматуртя Древнего Рима, а много ве- 
ков спустя произведения греческих драма- 
тургов оказали влияние на театр и литера- 
туру многих народов мира.

Правда, в настоя1цее время эти драма- 
тические произведения воспринимаются во 
многом иначе, чем в древнюю эпоху. Тогда 
большую роль в постановке трагедии играл 
хор - обязательнь1й и основной элемент 
драматического представления. Хор вьшол- 
нял роль музмкального сопровождения, 
создавал особую атмосферу восприятия, 
благодаря которой зрители достигали осо- 
бого эмоционального состояния, состояния 
душевного напряжения, возбуждения, вол- 
нения. После того, как напряжение дости- Кора в пеплосе
гало своего пика, следовапа психологичес-
кая разрядка, душевное расслабление. У зрителей могли появляться слезь! на глазах, 
но они чувствовали при этом душевное облегчение. Аристотель назвап этот психоло- 
гический эффект катарсисом, очицением души от страстей. Ницше обьяснял этот эф- 
фект воздействием в первую очередь хора, воздействием ритмических xopoBbix напе- 
вов.

Философ А.Шопенгауэр назвал в XIX веке музику совершенно особь1М искусством. 
Особенность музмки связана, по Шопенгауэру, не с интеллектуапьной деятельностью 
человека, а с непосредственнь1м вь1ражением самого главного импульса в человеке - 
воли к жизни. Воля к жизни связана с биологическим происхождением человека, она 
является сутью каждого человека. Ницше тоже считал музнку феноменом культурь!, 
более всего воздействуюшим на биологические инстинкть! человека, на сферу ирра- 
ционального. То есть человека влечет к музьте его биологическая инстинктивная при- 
рода. Само название первого крупного произведения Ницше - «Рождение трагедии из 
духа музь1ки» (1871) - объясняет, как, из чего возникла феческая трагедия. Главной в 
восприятии трагедии бьта не реакция на текст, а реакция организма на музьи<альнь1Й 
ритм. Именно благодаря воздействию музь1кального ритма возможен катарсис. По мне- 
нию Ницше, величие феков состояло в том, что они смогли облечь это внражение 
биологической энергии в строго интеллектуальную форму, в форму литературного тек- 
ста. Подобнью идеи позволили некоторь1м исследователям назвать Ницше духовннм 
предшественником Фрейда.

Может бь1ть, Ницше преувеличивал роль хора и музмки в своем понимании такого 
феномена, как трагическое представление. Но воспринимать драматические произве- 
дения Древней Греции исключительно с точки зрения текста, воспринимать их как чи- 
сто литературное явление, это значит не учитьшать исторические особенности созда-
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ния, исторические особенности восприятия 
этих произведений в Древней Греции.

В VIII-VII вв. до н.э. создаются поэмм 
«Илиада» и «Одиссея», влияние которих 
на последуюцую культуру Древней Г реции, 
на мировую литературу трудно переоце- 
нить. У1в.до н.э. - это время расцвета древ- 
негреческой лирической поэзии. Создают- 
ся различнью лирические жанрн: элегии, 
застольнь1е песни, любовная лирика. В это 
же время создаются и басни Эзопа, послу- 
жившие через много веков сюжетной осно- 
вой басен, написаннь1х представителями 
литературь! многих стран. Эзопг по преда- 
нию, бьш рабом, что не помешало грекам 
вь1соко ценить его творения. Y век - это век 
расцвета художественной прозь1, которая 
долгое время бьта связана с историческим 
жанром и философскими произведениями. 
В эпоху эллинизма, в I веке н.э., складьша- 
ется такой жанр греческой литературь!, как 
роман - развернутое повествование о жиз- 
ни простих людей; чаде всего основу ро- 
мана составлял любовнь1Й сюжет. Жанр ро- 

мана станет самь|м популярнь1м жанром литературь! в XVIII-XIX вв.
Значительное влияние древнегреческая литература оказала на литературу Древ- 

него Рима. Хотя Греция и попала под политический контроль Рима, в художественной 
культуре имел место противоположнь!й процесс. Многие греческие произведения бьти 
переведень! на латинский язь1к. Авторь! nepBbix римских комедий Плавт и Теренций 
(lll-ll вв. до н.э.) создавали свои произведения на основе переработки греческих коме- 
дий. Время правления императора Августа (I в. до н.э.) считается «золоть1м веком» 
питературь! Древнего Рима В это время творили поэтн Гораций. Вергилий и Овидий. 
Вергилий бьт автором поэмь| «Энеида», в которой давалось художественное описа- 
ние истории Рима.

Литературнью произведения всех названнь1х греческих и римских литераторов дол- 
гое время будут внимательнейшим образом изучаться в университетах и школах Ев- 
ропь! на протяжении многих столетий. В эпоху Возрождения и в Новое время очень 
серьезнмм будет влияние античной скульптурь!, отличительной особенностью кото- 
рой бьт интерес к изображению человека. В период архаики греческая скульптура - 
статуи девушек (кор) и юношей (куроси) - еде напоминают своей условностью скульп- 
туру Египта, но начиная с V века, греческая скульптура уже свободно вь1ражает красо- 
ту человеческого тела и даже величие человеческого духа. Греческая скульптура дол- 
гое время бьта связана с греческой мифологией, и большинство феческих статуй - 
это изображения богов и богинь. Но эти боги изображались не как гигантские исполинь!
- атланть!, а как красивме люди. Все в том же V веке до н.э. философ Ксенофан даже 
заявил, что греческих богов создали Гомер и Гесиод, авторь| знаменить1х поэм. Ксено- 
фан утверждап, что греки создапи богов по своему образу и подобию. Недаром через 
много веков живописць!, создавая картинь! на мифологические сюжеть!, в качестве 
моделей будут использовать npocTbix людей, отличаюдихся красотой.

Греческая скульптура считается непревзойденной, образцом, идеалом скульпту-

Портрет Каракалль/
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Акведук

pbi, особенно в изображении человека. И этому есть свое объяснение: греки, в такой 
степени уважавшие спортивние состязания, не могли не восхишаться красотой чело- 
веческого тела. Не случайно одним из самих значительних произведений греческой 
скульптурь! считается статуя «Дискобол» работь! Мирона (V в. до н.э.). Создавая типи- 
ческий образ человека-гражданина, Мирон не стремился к раскрь1тию индивидуапьно- 
го характера, передаче портретнь1х черт. Скульптор изобразил прекрасного духом те- 
лом юношу, находяидегося в стремительном движении.

Амфитеатр Колизей в Риме
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Г реческие скульпторн отказивапись от 
того, чтобь! придавать своим произведени- 
ям какие-то черть! портретности. Поэтому 
лица статуй лишень! индивидуапьного ха- 
рактера. Греки в скульптуре передавали 
образ обобценной красоть! человека, по- 
казь1вали идеап, к которому должен стре- 
миться человек. Именно идеальнмй тип 
придавап этим статуям особую духовность.

Специфика римской скульптурь!, если 
не говорить о периоде заимствования из 
греческой скульптурь!, заключапась имен- 

Храм Пантеон. Интерьер. но в поиске индивидуальности. Примерно
в I веке до н.э. возникает такое явление, 

как римский скульптурнь1Й портрет. Особенности трезвого, рационапистического вос- 
приятия действительности римлянами вь1ражень1 в веризме(документальной точнос- 
ти), в остром реализме, которий составил основу римского портрета. В римском скуль- 
птурном портрете проявился особь1Й интерес к проблеме личности и ее судьбе, пред- 
ставление о конкретно-историческом характере рядового гражданина Римского госу-
__________________________________  дарства, сознаю!цего свое значение как са-

моценной личности.
Оригинапьнь1м и значительнь1м явлени- 

ем мировой художественной культурь! ста- 
ла архитектура Древнего Рима. Римляне 
положили начало новой эпохе мирового 
зодчества, в котором основное значение 
имели обшественнью сооружения, вопло- 
тившие идеи могушества государства. Мно- 
гие архитектурнне приемь! римлян заим- 
ствовань! у греков и других народов, но 
именно римляне довели использование 
этих приемов до совершенства, которью не 
имеют себе равнмх по вьгсоте инженерно- 
го искусства, многообразию типов сооруже- 
ний, богатству композиционних форм. Рим- 
ляне ввели инженернне сооружения: акве- 
дуки, мость!, дороги, триумфальнью арки, 
гавани, крепости, оборонительнью стень1. 
Такие архитектурнью принципь!, как ^рка, 
купольнью и сводчатью перекрь1тия зданий, 
введение прочного римского бетона, состо- 
явшего из известкового раствора, вулкани- 
ческого песка и шебня, получили широкое 
распространение сначала в Риме, а уже 
потом стапи использоваться в caM bix раз- 
Hbix регионах мира. Чисто римским изоб- 
ретением является амфитеатр, прообраз 
современнмх стадионов. Если греческие 

Венера с  острова Мелосс ' театри устраивались под OTpwTbiM небом,
( “Венера Мелосская”)  места для зрителей располагались на хол-
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мах, то римские театри представляли собой самостоятельние многояруснне здания в 
центре города. Возведение амфитеатров бьто связано с традицией регулярнь1х и мно- 
гочисленнь1х представлений, которьш императорь! и богатью люди устраивали для 
npocTbix граждан, требовавших «хлеба и зрелид». В I веке н.э. в Риме бьт построен 
знаменить1Й Колизей - сооружение размером около 150 на 200 метров, в плане пред- 
ставляет эллипс, моцнью стень! (вьютта 48,5 м), разделень! на четире яруса сплош- 
нь1ми аркадами, вмедавший 50 тью. зрителей одновременно.

Обдественная жизнь протекала на форуме - пло(дади, служившей центром торго- 
вой жизни, ареной политической деятельности, народнь1х собраний. Плошади укра- 
шапись статуями знаменить|х фаждан, в архитектурнь1й ансамбль входили xpaMbi, 
базилики. У входа на римский Форум Романум в память побед римлян в войне с дака- 
ми на Балканах бьта воздвигнута мраморная Триумфальная арка Тита (81г.н.э.). Од- 
нопролетная арка (15,4 м вьюоть!, 5,33 м ширинь|).Позднее бьти воздвигнуть! слож- 
нью трехпролетнью триумфальнью арки, например, императора Константина (IVb. н.э.).

Потребности римского обшества породили такие типь! сооружений как терми, вил- 
ль1, дворци.

Термь! - обцественнью бани, рассчитаннью на три тьюячи человек, предназначе- 
нь1 бьти для всестороннего гармоничного развития. Комплекс включап запи холод- 
Hbix и горячих бань, многочисленнью помедения дпя гимнастических упражнений, игр 
и музь1кальнь1Х, поэтических занятий. Наиболее знаменитью термь! императора Кара- 
капль! (нач.Ш в. н.э.), представляют собой офомнью сводчатью и купольнью заль|, от- 
деланнью мрамором, украшеннью мозаикой.

В древнеримском государстве, ставшем мировой державой, создавались монумен- 
тапьнью произведения. По фандиозности замьюла, широте архитектурно-художествен- 
Hbix и конструктивнь1х приемов классическим образцом является храм Пантеон (118- 
125гг.н.э.).Пропорции Пантеона совершеннь! - диаметр купола 43,5м почти равен Bbi- 
соте храма 42,7м , купол имеет форму полусферь! с девятиметровь1м отверстием (“Глаз 
Пантеона"), являюцийся источником света.

Простоте геометрических форм экстерьера, ссответствует внутренняя строгость 
убранства храма. Интерьер имеет три яруса - нижний, украшен колоннами коринфско- 
го ордера и вьюокими нишами со статуями, второй ярус расчленен пилястрами завер- 
шается антаблементом.

Непреходяшее значение античной, прежде всего древнефеческой культурь! и зак- 
лючается в ее стремлении возвеличить человека самь1ми разнообразнь1ми художе- 
ственнь1ми средствами. Статуи Рамсеса II в Абу-Симбеле тоже возвеличивапи чело- 
века, но только одного человека, которь1Й считапся богом. Античное искусство стреми- 
лось показать красоту и величие человека.

Интереснейшая книга А. Боннара «Греческая цивилизация» заканчивается нео- 
бь1чнь1м вьюодом: самь1м замечательнь1м явлением греческой культурь! и ее лучшим 
наследием является жизнь и творчество философа Эпикура. Этот человек еде в III 
веке до н.э. назвал достоинство и благополучие каждого человека вьюшей ценностью 
в этом мире. Тем самь1м Эпикур сформулировал идеал демократического обдества и 
сформулировал принцип самой гуманистической системь! ценностей.
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Глава 13. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА

Понятие средние века возникает в Европе в эпоху Возрождения в XV в. и ис- 
попьзуется дпя обозначения периода времени, начапо которого бьшо ознаменова- 
но падением Рима в V в. н.э. и поспедовавшем затем угасанием античной купьту- 
pbi. Конец средних веков приходится по разнь1м источникам - на XVI ипи даже XVII 
века. Но основной смьюп понятия средние века закпючается не в видепении вре- 
меннмх границ опредепенной эпохи, а в характеристике ее как эпохи упадка купь- 
турь1. При таком понимании средневековая купьтура воспринимапась как явпение, 
безусповно проигрь(ваю1цее по сравнению с античной купьтурой. Это довопьно 
пренебрежительное отношение к тьюячелетней культуре средних веков бьто свой- 
ственно в первую очередь для больших почитателей античной культурь!. Такое от- 
ношение является, безусловно, субъективнмм и односторонним.

Кроме сугубо оценочного и хронологического оттенков, понятие средние века 
содержит и определенннй пространственннй, географический, смьюловой отте- 
нок. Говоря о средневековой культуре, чаде всего имеют в виду культуру народов, 
живших в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке. Дело в том, что в этих регионах 
в период средних веков произошли процесси, во многом определившие реалии 
современной цивилизации. Прежде всего это распространение и утверждение в 
названних регионах мирових религий - христианства и ислама. Кроме того, в сред- 
ние века практически завершились передвижения и пересепения целмх народов 
из одного региона планеть! в другой. К XVI веку этническая карта Европь! и Азии в 
основном принимает свой современньш вид. Средние века завершаются сложени- 
ем современнмх наций. И в пэриод Нового времени в XVII веке и позднее будут 
возникать и исчезать государства, но уже не будут происходить массовью пересе- 
ления целмх народов. В Новое время станет невозможнмм изгнание каких-то наро- 
дов с родной земли и заселение этой территории другим народом. Только в тота- 
литарних государствах Гитлера и Стапина будут насильственно переселяться или 
уничтожаться целие народь!, но эти процессь! не будут следствием взаимоотноше- 
ний между народами.

В эпоху средних веков передвижения народов имели в своей основе совсем 
другие причинь! и просто ошеломляюций размах. В течение нескольких веков ( с IV 
в.н.э.-VI в.н.э ) целне народн передвигались по Европе и Среднему Востоку. Этот 
глобальнь1Й миграционний процесс позже бьт назван великим переселением на- 
родов. Имеет смьюл остановиться на ключевих моментах этого грандиозного со- 
бмтия человеческой истории
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Считается, что начало великого пере- 
селения народов бьто связано с передви- 
жением гуннов. Это били племена, жив- 
шие примерно между Уралом и современ- 
ной Монголией. Около l-V вв. н.э. гуннм 
двинулись на запад. Возможно, причиной 
этого движения бьто ухудшение природ- 
Hbix условий на родине гуннов, возмож- 
но, демографический взрью - резкое уве- 
личение численности народа. Возможно, 
причиной этого передвижения гуннов ста- 
ла их вьюокая активность из-за появле- 
ния в народе большого количества стра- 
CTHbix, деятельних людей, пассионариев, 
как говорил известнь1й этнолог Л.Г умилев.
Возможно, что со временем у гуннов про- 
сто вьфаботалась привмчка решать свои 
экономические проблемь! с помоьцью зах- 
вата HOBbix земель, с помошью войн и rpa- 
бежа. Как 6bi то ни бьто, в IV веке гуннь) 
оказались уже в центре Европн и разгро- 
мили государство готов, суцествовавшее 
в то время на территории современной Украиньг Готь1, один из германских наро- 
дов, бьти вннуждень! отступить на запад и очутились на территории Римской им- 
перии. Гуннь! продолжали свой натиск, и вскоре в движение пришли многие гер- 
манские народм: готь1, франки, бургундь!, вандаль! и др. Римская держава разде- 
лилась к тому времени на Восточную и Западную империи. Римляне до серединь! V 
века еиде справлялись с нашествиями гуннов и германских племен. Но в 476 году 
Западная Римская империя окончательно прекратила свое сушествование, рухнув 
под натиском германских народов. Восточная Римская империя, постепенно теряя 
влияние и сокрацаясь в размерах, просуидествовала до XV века.

В эпоху великого переселения народь! уходили с роднмх земель навсегда. Они 
искали новую родину. На территории Западной и Южной Европь! в результате это- 
го передвижения народов возникло несколько германских государств. Из этих госу- 
дарств особую роль Cbirpano королевство франков. В конце VIII в. н.э. король фран- 
ков Карл Великий создал крупное и мошное государство, напоминавшее своей гро- 
мадной территорией мировую державу Древнего Рима. Карл Великий даже в на- 
звании своего государства подчеркнул связь с Римом: Свяиденная римская импе- 
рия. После смерти Карла это государство распалось на три части, которне стали 
основой будуи^их Франции, Германии, Италии. Гуннн к этому времени уже раство- 
рились, ассимилировались среди италиков, германцев и кельтов - народов, издав- 
на живших на территории ньжешних Франции, Испании, Англии. Все эти народь! 
разговаривали на родственннх язиках индоевропейской язмковой семьи. Великое 
переселение народов смешало не только народи, но и язнки. Итогом этих процес- 
сов стало формирование к XIII-XIV вв. современннх романских и германских язь1- 
ков, формирование наций современной Западной Европьг

В период времени с VI по IX в. славяне, жившие в районе Карпатских гор и реки 
Висль1, заняли север Балкан и еиде ряд территорий Южной Европьг В VI-VII вв. 
восточнью славяне заняли район Днепра и оттуда расселились на Среднерусской 
равнине, где в IX веке возникло государство Древняя Русь. На Балканах и севернее
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Балкан возникпи славянские государства Сербия, Чехия, Польша. Позднее на тер- 
ритории этих государств сложились современнью славянские язьжи и нации.

Представители еиде одной крупной этнической обшности, тюрки, жили ранее на 
территории Южного Урала, Южной Сибири, Алтая, Западного Китая. В V-VI вв. нача- 
лось передвижение тюркских народов на юг и запад. Около XI века они заселили 
территорию современной Центральной Азии, Турции, Казахстана. К концу средних 
веков и к начапу нового времени складнваются современнне тюркские язнки, и на- 
чинается процесс формирования наций. В середине XV века турки захватили Кон- 
стантинополь, после чего прекратило свое су[цествование последнее государствен- 
ное образование, связанное с Римской империей.

Таким образом, в течение почти тьюячи лет огромнме массь! людей, целме наро- 
дн, покинули свою историческую родину. В это время успело возникнуть и кануть в 
лету большое копичество государств, менялись, развивались, сливались и разъеди- 
нялись язь1ки. Казалось 6w - хаос, и ничего постоянного. Но все это время и в Европе, 
и на Среднем Востоке действовали сильнь1е интегрируюцие, объединяюцие раз- 
Hbie народь! и государства, фактори. Во-первь1х, это мировие религии, утверждав- 
шие, несмотря на войнь1, жестокость и лишения, обшечеловеческие гуманистичес- 
кие ценности. Во-вторь|х, это международние язики, позволявшие поддерживать 
культурное единство caMbix различнь1Х народов. В Европе такую роль играли латин- 
ский и древнегреческий язмки, на Среднем и Ближнем Востоке - арабский, а затем 
персидский язнки. Вначале влияние латинского и арабского язмков бьшо связано в 
какой-то мере с сохранившимся авторитетом Рима, а на востоке - с военной моидью 
и влиянием арабского халифата. Но в основном и долгое время влияние латинского, 
древнегреческого и арабского язь1ков било обусловлено тем, что на этих язнках бьти 
известнь! свя1ценнь1е книги мировмх религий - Библия и Коран.

Употребление обцих язмков, да еше в таком важном деле, как религия, постоян- 
но поддерживало у образованннх пюдей представление о едином характере духов- 
ной культурьг Приверженность исламу или христианству не бьта чьей-то национапь- 
ной привилегией, не бьта символом превосходства какой-то нации, какого-то наро- 
да. Первоначально это представление о единстве даже побуждало некотормх пос- 
ледователей мировнх религий к всемирному распространению какой-либо одной 
религии, если не с помшцью убеждения, то с помошью военной силь1. Предпринима- 
лись попьики совместить верховную духовную власть с верховной политической вла- 
стью в лице одного человека. Характернмй пример - арабское государство, Хали- 
фат, в VII-VIII вв., в первне годн своего сушествования. Что-то похожее можно уви- 
деть в стремлении римских пап контролировать политические процессь! в Европе, 
например, в XI веке. Попьнки создать теократическое правление (теократия - букв. 
«правпение Бога») отличались от традиции обожествления фараонов и китайских 
императоров тем, что арабские халифь! не обожествлялись, а считались соратника- 
ми пророка Мухаммада, наместниками, вьтолняюшими Божью волю. Наместниками 
Бога на земле считались и римские папьк Но примерно к XIII веку возобладал прин- 
цип «Богу - Богово, кесарю - кесарево». Стало очевидно, что сфера зацить! нацио- 
нальних, государственнмх, политических интересов - это совершенно особая сфера 
деятельности, трудно совместимая с религиозним служением. Их объединение, в 
конечном счете приносило вред и религии, и государственнь1м, национальнь1м инте- 
ресам. Это не значит, что религия, ее нравственнме ценности не могут влиять на 

* принятие государственнь1х решений. Могут и должнь/, но именно влиять, а не сли- 
ваться с государством. Мировью религии и процесс становления наций оказмвали 
благотворное влияние друг на друга, удачно сдерживая религиозннй и национальннй 
фанатизм.
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Храм Кааба. Об1ций вид.

Влияние религии на все сферм обшественной жизни продолжало оставаться 
очень значительннм на протяжении всей истории средних веков. Особенно силь- 
HbiM это влияние бьто в области художественной культурь! и в сфере науки. Пос- 
ледняя оказалась из-за этого в наименее вигодном положении, поскольку наука в 
принципиальном плане ничего не должна принимать на веру, наука - это постоян- 
ное сомнение, поиск доказательств любь1х положений. Для религии же вера - оп- 
ределякиций феномен. Но очевидний застой в науке компенсировался утвержде- 
нием в средние века представления о превосходстве духовного начала над при- 
роднь1м, материальнь1м. На протяжении средних веков распространялось убежде- 
ние в приоритете моральнмх ценностей над ценностями рассудочного мь1шления. 
В средние века распространялось убеждение в ценности жизни каждого человека, 
независимо от его социального положения и национальности. В качестве харак- 
терних примеров, свидетельствуюших о гуманизируюшем влиянии христианства и 
ислама, можно привести то обстоятельство, что эти религии сделали невозможнь!- 
ми гладиаторские бои и человеческие жертвоприношения.

Признание превосходства духовного над телеснь1м, над мирскими заботами сим- 
волизировали многие средневековь1е архитектурнью сооружения. Готические шпи- 
ли, устремленнью ввнсь, возвншеннме купола христианских соборов подчеркива- 
ли обра1ценность к вьюшему, к духовному. В мусульманском мире символом духов- 
H bix устремлений бьта главная святьшя ислама — Кааба в III тьгс. до н.э в Мекке. 
Само это слово по-арабски “каъба" переводится как - игральная кость, куб. Кааба - 
сооружение кубической формм, еце задолго до возникновения ислама к этому храму 
совершалось религиозное паломничество арабов. Господствовавшее в Мекке пле- 
мя курейшитов (курейш, корейш), среди знати которого бьти крупньгс торговць!, 
ростовидики, образовало особое “товарицество", или союз, занимавшееся кара- 
ванной торговлей В окрестностях Мекки курейшитами устраивались ярмарки. на
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которь1е съезжались представители мно- 
гих родов и племен. Время этих ярмарок, 
длившихся четнре месяца в году, объяв- 
лялось свяшенннм. Любь1е военнью стол- 
кновения, нападения друг на друга бьти 
под строгим запретом (харам).

В восточную стену Каабь! вмурован 
знаменитмй черннй камень: аль-хаджар 
аль-аль-асвад - куски лавь! или базальта, 
которь!Й, по преданию, является спустив- 
шимся с небес ангелом, превратившим- 
ся в камень. В день Страшного суда ан- 
гел снова оживет, как верят мусульмане, 
и будетзаступаться за благочестивнх лю- 
дей, совершивших паломничество к Каа- 
бе и поцеловавших камень. Кааба ничем 
не украшена, просто архитектурнь|й 
объект кубической формьк Мусульманс- 
кие богословь! поясняют, что именно эта 
геометрическая форма символизирует 
чистую духовность, поскольку позволяет 
полностью отрешиться от всего земного. 
Ничто не отвлекает взгляд человека, его 
внимание, от духовннх усилий, в храме 
нет никаких декоративннх украшений. 

Хотя, в ряде преданий, рассказнвается о находившихся в Каабе, ко времени воз- 
никновения ислама, 360 изображениях божеств различннх арабских родов и пле- 
мен, количество которих позднее связмвается с числом дней в году. Ключи от Каа- 
6bi и руководство совершаемь1ми в ней богослужениями находились в руках рода 
хашим ллемени курейшитов; потомки ero сохраняют эти ключи и в настоядее вре- 
мя.

Во многих религиях мира имеются книги, которне почитаются веруюдими как 
свяденнне. Таковь! Ведь! у индусов, Авеста у зороастрийцев, Библия (Ветхий за- 
вет) у иудеев, Библия (Новнй завет и Ветхий завет) у христиан, Коран у мусульман. 
Примиведники всех рели1ий утверждают, что только книги их верь! правильнне, 
божественнне. Наука же подходит ко всем этим книгам одинаково, объективно.

Мировое значение средневековой культурь! не сводится только к распростра- 
нению и утверждению гуманистических ценностей мировнх религий. Средние века
- это время зарождения и развития многих феноменов современной демократии. 
Античная, прежде всего афинская, демократия дала пример эффективного госу- 
дарственного устройства. Но эта демократия судествовала недолго, и никакой пре- 
емственности между древнегреческой демократией и формами государственного 
устройства в эллинистических государствах или Древнем Риме не бьто. Древне- 
греческая демократия, кроме того, могла судествовать только в городах- государ- 
ствах (полисах) с небольшой территорией, где возможно прямое и непосредствен- 
ное участие всех граждан в внборннх государственннх органах. В государствах, 
занимавшихбольшуютерриторию, где проживало много людей, бьт возможен толь- 
ко вариант представительной демократии. Миллионь! граждан даже по очереди не 
могут управлять государством, так же как они не могут регулярно приезжать со 
всех концов странн для контроля за действиями правительства. Единственннй
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вь1ход - создание органа, в котором инте- 
pecbi людей представляют делегать! или 
депутатм, избраннне от регионов госу- 
дарства или от каких-то об1цественнь1х 
объединений (сословий, партий).

Первме представительнне органи 
возникли именно в средние века. Это 
бьти кортесь! в Испании, генеральнме 
штать! во Франции, парламент в Англии.
Английский парламент оказался самнм 
долговечнмм демократическим институ- 
том. Возникнув в XIII веке, этотпарламент 
вначале бьт чем-то вроде совешатель- 
ного, представительного органа при коро- 
ле, но постепенно парламент Англии пре- 
вратился в такую самостоятельную силу, 
что иногда мог навязивать королям свою 
волю.

В средние века формируется и другой 
демократический феномен: официальное 
и даже законодательное ограничение 
действий короля, верховной власти, госу- 
дарства- по отношению к личности, к от- 
дельному человеку. Возникает принцип 
неприкосновенности личности, ограничи- 
вается, а затем устраняется произвол 
власти и государства. В 1215 году король 
Англии Джон Безземельннй подписал Великую хартию вольностей, в которой ra- 
рантировал соблюдение законности. В хартии гарантировалось, что лишение сво- 
бодь! или имушества может произойти только по судебному решению, а не по про- 
изволу власти. Постепенно складивалась система судебной власти, независимой 
от правительственних чиновников, стал формироваться институт присяжнь1х засе- 
дателей.

Наряду с обценациональннми представительними органами власти возника- 
ли и органн местного самоуправления, городские советь!, мэрии, коммунм. Скла- 
дь1валась целая система демократических институтов обшественного устройства. 
Демократические элементь! возникали не во всех регионах Европь1, не везде раз- 
витие демократии шло последовательно, но к концу средневековья некоторие эле- 
менть! демократии стали уже традиционними.

Другое крупное достижение средневековой культурм - создание системь! сред- 
него и вьюшего образования и возникновение университетов. Та или иная система 
обучения бь1ла во всех цивилизациях древности. В некоторнх регионах бьти даже 
прообрази современнь1х вьгсших учебних заведений. Например, в Древней Греции 
суц^ествовали пифагорейская школа, Лицей Аристотеля. Ученики и почитатели Пи- 
фагора и Аристотеля могли познакомиться практически со всей суммой знаний, 
котормми располагало обшество к соответствуюидему времени. Школа Аристотеля 
просу1цествовала долгое время, еиде дольше - академия Платона. Но современная 
система вьгсшего образования восходит к такому феномену средневековой культу- 
pbi, как университеть!.

flepBbie университеть! появились в Западной Европе в XII в К тому времени

Бибпия Оформление
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накопилась уже такая солидная сумма знаний, что для ее усвоения, умножения, да 
и просто сохранения, требовалось многолетнее изучение даже отдельннх фраг- 
ментов этого знания. Возникпа необходимость в специальннх учебннх заведени- 
ях, которме 6bi постоянно воспроизводили слой образованнмх людей, способних 
сохранять и преумножать все то, что бьто создано человечеством в сфере знания. 
В обьцестве возникла потребность и в организации особой системн подготовки спе- 
циалистов в определенной сфере деятельности, например, юристов, медиков, учи- 
телей. Эти задачи и стали решать университеть). Каждий университет состоял из 
факультетов, колпеджей, обеспечиваюдих многолетнюю систематическую подго- 
товку специалистов. Но при этом в университетах подготовка специалистов в от- 
дельних областях знания сочетапась с преподаванием обшей для всех студентов 
суммь! знаний, обязательной для специалистов любого профиля. Этот принцип 
сочетания об1деобразовательнь1Х и специальннх дисциплин присутствует и в со- 
временнь1х висших учебнмх заведениях.

Университеть! Западной Европь! создавали своего рода обцее культурное про- 
странство. Долгое время этому способствовало то обстоятельство, что преподава- 
ние во всех университетах вепось на латинском язмке, обцем (для Западной Евро- 
nbi) язике того времени. В средние века сложилась традиция международного при- 
знания университетских дипломов. В эту же эпоху сложилась и современная систе- 
ма присвоения учень1х степеней: бакалавра, доктора, магистра. Иерархия степе- 
ней соответствовала многоступенчатости университетского образован)ия. Первь1й 
обидеобразовательнмй уровень давался на факультете свободннх искусств, к ко- 
торнм относились 7 предметов двух циклов. Первьш цикл, тривиум, состоял из трех 
дисциплин: грамматики, риторики, погики. Второй цикл, квадривиум, состоял из че-

Tbipex дисциплин: арифметики, астроно- 
мии, музики и геометрии. Изучившие пер- 
вьш цикп дисциплин - тривиум - получали 
минимальное,тривиальное, образование. 
Тот человек, котормй изучил и дисципли- 
нь! второго цикпа, мог получить степень 
бакалавра и право заниматься препода- 
вательским ремеслом. Специальное об- 
разование давалось на трех факультетах, 
котормми вначале ограничивалось боль- 
шинство средневековнх университетов 
богословском, юридическом и медицинс- 
ком. Полное университетское образова- 
ние растягивалось на 10 и более лет.

Само слово «университет» не бьто 
связано со спецификой именно учебного 
заведения. Университетом раньше назь1- 
вали объединение людей определенной 
профессии, т.е. университетами назьва- 
лись корпорации, союзь! коллег, напри- 
мер, ремесленников. Образовательнью 
корпорации бьти объединением, универ- 
ситетом, преподавателей и студентов. Со 
временем наименование университет зак- 
репилось только за этими образователь- 

Богоматерь с младенцем. Скульпттура. НЬ1МИ корпорациями. ПервьЮ университе-
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Tbi появились в Болонье (Ита- 
лия), Кембридже и Оксфорде в 
Англии, в Париже. Позднее уни- 
верситеть! стали возникать во 
многих городах Западной, а за- 
тем и Восточной Европн. В XX 
веке университеть! сушествуют 
практически во всех странах 
мира.

Средневековая культура 
Среднего Востока не породила 
явления, подобного европейс- 
ким университетам. Но само 
возникновение этих университе- 
тов и преподавание многих дис- 
циплин стало возможним во 
многом благодаря достижениям 
средневековой культурь! Восто- 
ка. Дело в том, что именно в 
странах арабского Востока со- 
хранились и бь1ли возрождени трудь! античннх ученнх: философов, астрономов, 
медиков. В ранний период средневековья на Востоке бьто больше терпимости в 
отношении к трудам античних авторов. Многие ученне Европн начиная с V-VI вв. 
поселяются в городах Ближнего и Среднего Востока. Это обстоятельство оказало 
благоприятное воздействие на развитие науки в этих регионах. Определенную роль 
в научних достижениях представителей Ближнего и Среднего Востока снграл и 
Великий шелковьт путь, помогавший обмену не только товарами, но и идеями. Не 
удивительно, что примерно до XI века развитие науки бьшо связано в основном со 
средневековой культурой Востока, где на протяжении долгих веков тшательно со- 
хранялись и изучались творения греческих мьюлителей. Ученнй- энциклопедист 
Аль Фараби, живший на рубеже IX-X вв., даже получил прозвисце «Второй учитель» 
: подразумевалось, что Первнй учитель - это Аристотель, авторитет которого бьт 
чрезвь1чайно висок на Востоке. Аль-Фараби, подобно Аристотелю, бьт не только 
знаменитим философом, он внес значительнь1й вклад в самью различнью области 
духовной культури: например, ему принадпежит труд по истории и теории музнки. 
В этой работе содержались важнью сведения не только о восточном, но и о древ- 
негреческом музмкальном творчестве.

Деятельность Аль-Фараби оказала значительное влияние как на последуюицую 
науку Востока, так и на средневековую философскую и научную мнсль Запада. В 
X-XI веках на Востоке творили такие крупнне математики, как Беруни и Омар Хай- 
ям, а также знаменитьж философ и представитель медицинской науки Ибн Сина 
(Авиценна). Творчество этих мнслителей снграло значительную роль в развитии 
мировой науки. Интересно, что благодаря деятельности этих мнслителей и на Сред- 
нем Востоке складьталось об1цее образовательное пространство, подобное тому, 
что создали позднее университеть! в Западной Европе.

Значительную роль в интегративннх процессах в культуре играл арабский язь1к. 
Крупнне мьюлители творили в саммх разннх регионах арабо-язнчного мира, пере- 
езжая из одного государства в другое по приглашению правителей этих государств. 
Например, в Багдаде работал уроженец Хорезма великий математик Мухаммад 
апь Хорезми (780-850 r r ) С названием одной из книг этого ученого связан важнмй

Мечеть Куббат ас-Сахра ('Купоп скали7 
в ал-Харам аш-Шариф в Иерусалиме
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Христос. Мозаика.

раздел математики - алгебра. Хорезми способствовал распространению на Западе 
позиционной системь! записи чисел, роль которой в развитии математики чрезвьь 
чайно важна. Математики средневекового Востока способствовали и распростра- 
нению в мировой науке современних цифр, изобретенних в Индии. К знаниям, на- 
копленннм в древнегреческой и индийской культурах, добавились исследования, 
полученнне в результате плодотворной научной деятельности самих арабо-язьн- 
nu« мьи.лителей. Эта сумма зпаний и явилась тем фундаментом на котором и било 
начато строительство мо[цного здания европейской науки.

Европейская средневековая наука как 6u переняла эстафету от науки Средне- 
го Востока, которая когда-то сама получила ее от античности и Индии. В средневе- 
ковой культуре Востока и после XI-XII веков бьти значительние достижения миро- 
вого значения, например, исследования в области астрономии узбекского ученого 
Улугбека (XV в.), но в цепом культурное развитие в сфере науки, философии, ис- 
кусства в значительной мере бьто приостановлено. Свою роль в этом заметном 
замедлении развития культурь! снграли различние обстоятельства. Гпавной при- 
чиной этого бьшо монгольское нашествие в XIII веке, когда на Средний Восток об- 
рушипись войска Чингисхана. Монголь! того времени еше не достигли цивипизо- 
ванного уровня культурн; у монголов не бьто письменности, монголн е1це не вос- 
приняли духовнью ценности мировнх религий, достижения культурн великих циви- 
лизаций древности. Но монголн бьти модной и хорошо организованной военной 
силой. Монголн разрушили сотни городов, суцествовавших на территории совре- 
менного Ближнего Востока, Центральной Азии. разрушили ирригационнне систе-
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Mbi, действовавшие на Ближнем и Среднем Востоке с древних времен. Бьши убить! 
сотни тисяч людей, разрушень) многочисленнне памятники культурн, надолго пре- 
рвань! торговью пути, которью обеспечивали не только товарообмен, но и культур- 
ннй обмен. Целью региони в результате нашествия монголов пришли в упадок, от 
последствий которого эти регионь! уже не смогли полностью оправиться. Сильней- 
ший удар бьш нанесен по культуре. Такая же участь при наследниках Чингисхана 
постигла и Восточную Европу, где больше всего пострадала Русь. Негативнью по- 
следствия монгольского нашествия очень долго сказьюались на культурном и эко- 
номическом развитии средневековой Руси, а на культуре и экономике Среднего 
Востока эти последствия сказались еше более трагическим образом. Неудивитель- 
но, что начиная с XIII века и на долгое время первенство в создании феноменов 
культурн, имеюсцих мировое значение, перешло к Западной Европе, прежде всего 
в сфере науки, техники и распространения знаний.

Научнне знания не могут сушествовать и развиваться без письменности, без 
книг. В средневековую эпоху книги хранились и воссоздавались, как правило, при 
дворцах правителей, если иметь в виду Средний Восток, или в монастирях, как 
Европе и регионах распространения буддизма. Век за веком тьюячи монахов пере- 
письюали книги, авторами котормх бьши древние и средневековью мьюлители. Кни- 
ги, имеюидие особую ценность, переписьшались в большом количестве экземпля- 
ров. Но с накоплением знаний и с увеличением числа студентов в университетах, с 
увеличением количества образованних людей в обшестве, переписчики книг уже 
не успевали за возросшими потребностями в книгах. И в средние века бьш найден 
гениальннй внход: книгопечатание. Это бьто изобретение, значение которого в 
мировой культуре трудно переоценить. Изобрел книгопечатание в 1445 году Иоганн 
Гуттенберг.

Разумеется, тиражи первнх печатннх книг средневековья бьши крайне малень- 
кими по сравнению с современними, но тем не менее книгопечатание резко уско- 
рило распространение знаний, способствовало распространению образованности. 
Книгопечатание оказало огромное воздействие и на такие феноменм культурь!, как 
религия и искусство. Благодаря книгопечатанию и небогатью люди получили воз- 
можность знакомства с художественннми произведениями, как литературннми, так 
и изобразительннми (в иллюстрациях). Книгопечатание стало использоваться для 
тиражирования свяшенннх книг, прежде всего Библии, благодаря чему многие люди 
получили возможность самостоятельного знакомства с религиозннми текстами без 
обязательного посредничества свя1ценнослужителей. В определенной мере это при- 
вело к реформированию религиозной жизни и оказало определенное влияние на 
распространение новнх течений христианства в эпоху Реформации (XVI в.).

Книгопечатание из Германии довольно бьютро распространилось по всей Ев- 
ропе, а затем и в других регионах мира. Книгопечатание оказалось таким феноме- 
ном культурь), которий дал невиданное ускорение развитию всей мировой культу- 
pbl.

Из всех феноменов средневековой культурь!, вкпючая философию, в наиболее 
сильной зависимости от религии находилась художественная культура. Но влия- 
ние религии на художественную культуру не бьто одинаковнм на всем протяжении 
средних веков и во всех видах искусства. Изобразительное искусство и архитекту- 
ра в ранний период средних веков практически полностью подчинялось соображе- 
ниям религиозного характера. На Среднем и Ближнем Востоке это внразилось глав- 
HbiM образом в отсутствии скульптурн и живописи. Запрет на изображения бьт 
связан с противостоянием первой монотеистической религии, иудаизма, традиции 
многобожия и идолопоклонства. После утверждения власти мусульман в Мекке из
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Каабь! вьшесли всех идолов, т.е. изобра- 
жения богов, которь1м арабь! поклонялись 
до возникновения ислама.

В период раннего средневековья в Ев- 
ропе скульптура и живопись не бьти 
запретень!, но на протяжении долгого 
времени в изобразительном искусстве 
христианской Европь! допускались в ос- 
новном религиознью сюжетьк Главнмм 
образом это бьти изображения Иисуса 
Христа, Богоматери, апостолов. Первона- 
чально изображения Христа напоминали 
образь! греческой и римской мифологии. 
Культурно-исторические традиции антич- 
ного мира не могли бь1ть полностью от- 
брошени христианством, даже если они 
противоречили некоторим принципам 
христианства. У многих людей, принимав- 
ших христианство, оставались различнью 
эстетические потребности, связаннью с 
традициями старой культурьк И хотя из 

Ветхого Завета следовало запредение изображения Бога, но люди, воспитаннью в 
духе тех культурно-исторических традиций, для которь1х свойственно желание ви- 
деть изображение своего бога, не могли сразу отказаться от этого, тем более, что 
об!депринять1й символ верь! бьт вмработан лишь в IV веке.

У самих первих христиан проблемь!, связаннью с изображением Бога, не воз- 
никали, так как первью христиане бьти иудеями, представителями народа, не зна- 
ю[дего изобразительннх искусств, запре1деннь1х иудейской религией. Но с нача- 
лом распространения христианства на запад и проникновением христианства в 
среду, где имелась развитая художественная культура, вновь обраденнью христи- 
ане желали видеть изображение своего Бога, а так как еце не судествовало еди- 
ного религиозного центра христиан, регламентируюидего подобнью вопрось!, то во 
многих западнмх христианских обшинах стали появляться изображения Христа, 
затем Богоматери и апостолов. Сразу же обнаружился новмй круг проблем. Глав- 
нью из них бьти связанн с изображением Христа. В Евангелиях не давалось опи- 
саний его внешности (как и описаний внешности других лиц). Поэтому христианам 
Запада приходилось признвать на помоць свою художественную фантазию, что 
приводило к появлению различнмх изображений Христа, так как не бьто обдепри- 
нятого образца. Вначале художники-христиане создавали символические изобра- 
жения Христа. В одной из специальних работ, посвяценнь|Х исследованию искус- 
ства первоначального христианства, книге А.Фрикена «Римские катакомбь! и па- 
мятники первоначального христианства», затрагивается эта проблема: «первона- 
чально христиане представляли Спасителя добрнм пасть|рем. Фигура пастуха дол- 
гое время, почти искпючительно, напоминала им божественного учителя, повторя- 
лась ими на всякого рода памятниках, всюду, где в первью века проповедовалось 
христианство: в Риме, в Италии, в Галлии, в Римской Африке, в странах Востока.» 
Подобнью изображения Христа в виде доброго пастмря можно бьто увидеть на 
барельефах и саркофагах. Эти символические фигурь! встречались до-УМ века, 
уступив затем место распятию.

Следуюдий образ-символ, примененннй христианскими художниками дпя изоб-

Собор в Вормсе
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ражения Христа, показал, как трудно бу- 
дет разорвать теснне узм, связмваюшие 
искусство и древние религии. Некоторью 
христианские художники изображали Хри- 
ста в виде Орфея. Фрикен писал, что это 
стало возможннм благодаря наличию 
сходнмх черт в жизнеописаниях Христа и 
Орфея: «Как Орфей пением преврацал 
людей диких и жестоких в сушества не- 
жнью, добрью, любяцие обцество, так 
Христос своим учением усмирял страсти 
внимавших его словам, возбуждал в них 
милосердие и любовь к ближним... Заме- 
на Христа Орфеем в живописи и скульп- 
туре первмх последователей учения Спа- 
сителя не должна бьта казаться достой- 
ной осуждения». Христианских богосло- 
вов, конечно, не могло устроить то обсто- 
ятельство, что обраидение христианства 
к искусству вь!зь1вало к жизни апементь! 
язьмеской традиции.

Символическое изображение Христа 
бьто вовсе невозможно, когда требова- 
лось изобразить какой-либо эпизод из 
Евангелия; христианская традиция наста- 
ивала на реальности жизни Христа, а об- 
раз Орфея явно не вязался с образом иудея. Нужно бьшо изображать реального 
человека. Каким же должен бьт бь1ть его портрет? Древние евреи не имели тради- 
ций портретного жанра. Вследствие этого среди христиан возникпи разногласия: 
изображать ли Христа прекраснмм внешне человеком или же, напротив, неказис- 
ть1м, некрасивмм. Разрешение этого вопроса имело большое значение дпя даль- 
нейшего развития изобразительного искусства.

Второй точки зрения придерживался Тертуллиан, утверждавший, «что Иисус 
Христос бьт дурен», «Христос не красив собою перед глазами людей, если черть! 
его лица грубь! и непривлекательнь!, то я узнаю в нем моего Бога». Такого же мне- 
ния придерживался Кирилл Алексзндрийский (V в.), говоря: «Дабь1 мь1 поняли, что 
плоть сравненная с Божеством есть ничто, CbiH Божий принял образ самого некра- 
сивого из людей». Подобнью мнения бьти следствием характерного для христиан- 
ства подчеркивания смирения, необходимости самопожертвования, отказа от гор- 
дьжи. Причем, это мнение основивалось на цитатах из Библии, например, апостол 
Павел говорил: «Он ... уничижил Себя Самого, приняв образ раба». В Ветхом Заве- 
те сказано:»...нет в Нем ни вида, ни величия; и mw видели его, и не бьто в Нем 
вида котормй привлекал 6w нас к Нему. Он бьт презрен и умален перед людьми, 
муж скорбей и изведавший болезни, и мь1 отвратали от Него лицо свое» (Библия, 
Исайя 53:2, 3). '

Но проведение в жизнь принципа «Христос должен бь1ть некрасив» вступало в 
противоречие с принципами изобразительного искусства. Живопись не может в де- 
талях воспроизводить литературннй текст, так как разнью средства вь1ражения при- 
водят к разному эффекту при восприятии. Поэтому, если уж церковь допускала 
изображение Христа, ей приходилось пренебрегать некоторшми соображениями,

Собор Парижской Богоматери
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вьиекаклцими из текстов Свяшенного 
Писания и позволять изображать Христа 
красивнм человеком. Сторонником тако- 
го подхода бьт, например, Августин Ав- 
репий, считавший, что «Христос бьт пре- 
красен в утробе матери, прекрасен на 
руках своих родителей, прекрасен на кре- 
сте, прекрасен в гробнице». Такой образ 
Христа бьт 6w близок к гармоническому 
идеалу античного искусства. Дпя антич- 
ной скульптурь! бьшо характерно подчер- 
кивание спокойного безмятежного отно- 
шения к действительности. Но подобная 
традиция противоречила духу отречения, 
страдания, присудего христианству. В оп- 
ределенном смьюлетрадициям христиан- 
ства не соответствовало то обстоятель- 
ство, что красивое изображение Христа 
могло акцентировать внимание верую1дих 
не на внутренней, духовной красоте, а на 

красоте чувственной, телесной. Такой акцент бьт характерен для изображения гре- 
ческих богов, нежелательнью ассоциации с которнми через искусство проникали 
даже в само христианство. В книге Фрикена говорится, что изображения Христа 
напоминали не только Орфея: «скпад мьюли римлян, обраденних в христианство, 
среди котормх е1це не успели угаснуть понятия, составившиеся в мире кпассичес- 
ком о божестве, воображаеммм греками и римлянами неизменно прекрасннм и 
всегда юнь1м, проявляется в этих изображениях Христа молоднм, красивим чело- 
веком. При таких условиях христианский художник, представляя основателя новой 
sepbi, легко мог повторить образ одного из язических богов. Mw в самом деле ви- 
дим, что лицо Спасителя иногда очень напоминает тип Аполлона, как например в 
барельефе саркофага (Лютеранский музей в Риме), вероятно, конца 3 столетия.»

Первоначально попнтки использовать изобразительное искусство в религиоз- 
Hbix целях приводили к тому, что даже в эпоху борьби против язьмества, в христи 
анской живописи имело место нелегальное возрождение старих богов, слишком 
уж сильно бьти связань! в античном мире религия и искусство. Виход из этой дос- 
таточно сложной ситуации бьт найден в создании канона или иконографии, т.е. 
строгих правип, установлений, которнми должен бьт руководствоваться худож- 
ник, изображая облик Иисуса Христа или святмх. Этот канон много веков воссозда- 
вался в иконах, фресках и скульптуре. В рамках канона допускались определеннью 
вариации, поэтому сложились различние школь! иконописи. Возникли национальнью 
и региональнью иконописнью традиции (например.византийская или древнерусская 
икона). Но принять1Й канон сделал невозможнь1м воспевание телесной красотьк в 
иконописи подчеркивалась красота духовная, а монументальная живопись стала 
символическим искусством. Канон сложился и в скульптуре, которая дпительное 
время бьта связана исключительно с религиозннми сюжетами.

Иконм и фрески не бьти просто иллюстрацией к Библии. Искусство понима- 
лось как символ, которнй обладает таинственной связью с Божественннм, но сама 
материальная основа искусства не является Божественним явлением. С помодью 
изображения на иконе человек может духовнь1м образом приблизиться к Божеству, 
но телесное прикосновение к иконе не означает прикосновения к Божественному.

Архангел Михаил. Икона.
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Хосров беседует с Бузург Умидом. Миниатюра.

Символичность искусства заключается и в внборе специальнь1х художественннх 
средств вмражения. Художники в своих творениях намеренно не стремились к
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объемнь1м изображениям, к правдоподо- 
бию различнь1х деталей, одеждь!, фона. 
Изображение бьшо плоскостним, двух- 
мернь1м, лица святих аскетичнмми. Такая 
условность изображения и отказ от копи- 
рования реальности способствовали кон- 
центрации внимания зрителя целиком на 
духовной сути художественного произве- 
дения. Восприятие искусства одухотворя- 
ло человека, и это одухотворенное состо- 
яние во многом формировалось благода- 
ря чисто художественнь1М принципам, 
использованию гармоничного сочетания 
ярких цветов и четких линий, что являлось 
обязательннм для репигиозного изобра- 
жения.

Развитие и расцвет иконописи связан 
прежде всего с искусством Византии.

Собор в  Кельне (Германия) Правда, в VII-IX вв. в Византии возникпо
движение иконоборчества, сторонники ко- 

торого требовали запрецения икон, но в конце концов возобладали сторонники 
иконопочитания. Византийская культура оказала впоследствии огромное влияние 
на культуру многих народов Восточной Европь1. Византийские мастера принесли 
традиции иконописи в Русь, где в XIV-XV вв. великий художник Андрей Рублев су- 
мел с помоцью иконописи виразить светлью гуманистические идеали.

Искусство архитектурь! в эпоху средневековья долгое время бьто связано с 
храмовим строительством. Проектируя и созидая храм, художник менее всего ру- 
ководствовался прагматическими соображениями, ведь основная цель всей обста- 
новки в храме - создать определенньм эмоциональний настрой, которь1Й помогал 
6w проповеди и утверждению духовнмх ценностей. В эпоху средневековья возни- 
кает такое явление, как художественний стиль. Подробнее об этом явлении будет 
сказано в следуюдей главе, а сейчас достаточно сказать. что стиль как совокуп-

Собор Св. Софии в Константинополе (Стамбул)
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ность художественних приемов, виходит за 
рамки одного государства, одной националь- 
ной культурьк Стиль - явление, получившее 
международное распространение. В средне- 
вековой архитектуре Западной Европь! в X-
XIII вв. подобное распространение получил 
романский стиль. Термин «романский» оз- 
начает буквально «римский», т.е. связанний 
с древнеримской культурой. Название 
объясняется тем, что в произведениях ис- 
кусства романского стиля бьти использова- 
Hbi некоторме приемь! древнеримского ис- 
кусства позднего периода. Характерними 
чертами этого стиля в архитектуре бьти 
строгая геометрическая форма массивнмх 
зданий, простота конструкции. Вид зданий 
романской архитектурь! создавап одудение 
спокойной и уверенной сильг В романском 
стиле строили не только храмь!, монастьь 
ри, но и замки властителей.

Суровая мо!ць и геометрическая просто- 
та римского стиля стала витесняться при- 
мерно с XII века художественннми принци- 
пами другого стиля - готики. Сам этот тер- 
мин бьт введен в эпоху Возрождения, и оз- 
начал буквально «явление, связанное с го- 
тами», т.е. теми германцами, которью раз- 
рушили в IV-V вв. Римскую империю. Пер- 
воначально в термин «готический» вкпади- 
вался несколько пренебрежительнь1Й смьюл, 
так же как 8 само понятие средневековья. 
Но со временем произошла переоценка ду- 
ховного значения искусства готики.

Символом готического искусства стали 
устремленнью в вьюь стройнью силуэть! хра- 
мов, соборов, городских ратуш. Это искус- 
ство утверждало устремленность челове- 
ческой души к возвьшенному, Божественно- 
му. Готические соборн, несмотря на свою 
кажудуюся легкость и изждество, могли 
вмецать тьюячи людей, погружавшихся в ис- 
ключительную религиозную атмосферу. 
Строительство таких сооружений, сочетав- 
ших в себе грандиозность и легкость, тре- 
бовало не только творческого полета, вооб- 
ражения, но и развитой техники строитель- 
ства, нестандартнь1Х инженерннх решений.

В средние века храмовое сгроительство 
во многих регионах бьшо подчинено задаче 
создания особой атмосферь! возвьииенной
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духовности. В архитектуре Византии и 
Древней Руси, а также в архитектуре 
Среднего Востока получили распростра- 
нение купольние храмм. Купол восприни- 
мался как символ небесной сфери, это 
способствовало одухотворению помью- 
лов человека, находяцегося в храме или 
воспринимаюшего храм снаружи. Психо- 
логический эффект в готике достигался с 
помоцью остроконечннх шпилей, а в пра- 
вославнь1х храмах и мечетях - благодаря 
такому феномену, как купол.

Наиболее известнь1м сооружением го- 
тической архитектурь! является Нотр-Дам
- Собор Парижской Богоматери, описан- 
нь1Й во многих литературнмх произведе- 
ниях. Размерь! собора огромньк длина -  
130 м, ширина -  50, вьюота -  35. Он мо- 
жет вместить более 9000 человек. Цилин- 
дрические пилонн, диаметром 5 м, разде- 
ляют собор на пять нефов, а вокруг 
трансепта и хоров идет двойная галерея. 
По обеим сторонам трансепта - окна-ро- 
зетки с велнколепнь1МИ витражами XIII в., 
диаметром около 10 м. Крупнейшим памят- 
ником готики является собор в Кельне 

(Германия ) вьюотой в 157 метров Этот собор строился на протяжении XIII-XVI вв., 
но окончательное завершение строительства произошло лишь в XIX веке.

Один из самнх известнь1Х купольнь1х храмов бьт построен еьце в VI веке в Кон- 
стантинополе. Это храм Святой Софии, величественное здание которого бьто увен- 
чано куполом диаметром 30 метров. Благодаря особмм техническим и эстетическим 
решениям купол казался паряшим в воздухе. Множество купольннх храмов бьто 
построено в Древней Руси. Самие известнь1е из них - это Софийский собор в Киеве 
(XI в.), Успенский собор во Владимире (XII в.), церковь Покрова на Нерли (XII в.).

Народь! Ближнего и Среднего Востока в эпоху средневековья создали замеча- 
тельнью памятники изобразительного искусства. Между тем, как известно, ислам 
запрецал художникам изображать живь1е су1цества, особенно, человека. Кратко ос- 
тановимся на вопросе об отношении ислама к изобразительному искусству. Ислам 
возник в условиях становления кпассового об^цества в Аравии и в своем первона- 
чальном риде отражал экономический и социальньж кризис, которьм в VII веке пере- 
живали арабские, но преиму1цественно кочевью племена.

Конечно, ислам полностью не отказался от эстетических способов и средств воз- 
действия на человека. Чтение Корана, каллиграфия, орнамент, книжная миниатюра, 
изображение реальнмх и фантастических птиц и зверей, красочнью предметь! при- 
кладного искусства достигли процветания в мусульманской культуре. В ином поло- 
жении оказалось изображение человека. Хотя в самом Коране нет запре1цения, но 
уже в 723 году появился первь1й законодательнь|й акт - указ халифа Йазида II - об 
уничтожении статуй. В IX веке запрешение изображать живью суцества вошло в 
текст так назь1ваемь1х достовернь1х хадисов - преданий о словах и поступках Мухам- 
мада.

Ваза. Иран.
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“Несчастье тому, - читае'м мн в хадисах, - кто будет изображать живое суше- 
ство! В день последнего суда лица, которью художник представил, сойдут с кар- 
тин и придут к нему с требованием дать им душу. Тогда этот человек, не могуидий 
дать своим созданиям души, будет сожжен в вечном пламени”; “Берегитесь изоб- 
ражать господа или человека, а пишите только деревья, цветн и неодушевлен- 
Hbie предметьГ. В XI веке точку зрения о греховности изображений развил круп- 
нейший исламский богослов аль-Газали. В XIII веке теолог ан-Навави писал, что 
“изображение животних запре1цено строжайшим образом", это один из тягчай- 
ших грехов.

Причину, породившую в исламе стремление к запрешению широкого круга изоб- 
ражений, многие исследователи этого вопроса видят в борьбе с политеизмом 
(имевшим место в завоеванних областях Центральной Азии, Ирана), сопровож- 
давшейся разгромом храмов местних, религиознмх культов и уничтожением про- 
изведений живописи и скульптури.

Конечно, в разнью периоди времени и в различних областях мусульманского 
мира запрешения и ограничения, направленние в адрес изобразительного искус- 
ства, воспринимались с разнмми оговорками. Возможно, что в XI веке богословь! 
налагали запрет только на изображения живь1х сушеств, предназначеннмх для 
поклонения. По-видимому, в определенннй период также считалось, что исламс- 
кие запреть! не распространяются на украшение бь1товь1х предметов, керамики, 
тканей. Сохранились любопь1тнью письменнью свидетельства о том, что разре- 
шалось делать фигурнью изображения в банях, так как их лицезрение будто 6u 
способствовало здоровью моюшегося человека. ..

фднако отдельнне исключения не меняли об1цего отрицательного отношения 
ислама к изобразительному искусству. “В день воскрешения мертвь1х, - говорится 
в хадисах, - саммм страшнмм мукам будут подвергнуть! создатели образов". Та- 
ким образом, страшная кара ждет всех, занимаклцихся художественним творче- 
ством. Поэзия, музнка, танцн, изобразительное искусство отвергалось ортодок- 
сальнь1м исламом.

Но в культурной жиэни средневекового Востока бьти силн, питавшие художе- 
ственное творчество, смело виходившие за рамки, которью диктовала религия. 
Это прежде всего взгляди на искусство в среде суфиев - мистико-аскетического 
течения, возникшего е1це в первне века ислама. В суфизме, призивавшим к еди- 
нению с богом в мистическом экстазе, бьти сильнь! эмоциональнме чувственнью 
моменть!, это создавало почву дпя обрацения к различнь1м видам искусства, осо- 
бенно к музьже и поэзии.

Яркий, образний материал, характеризуюший положительное отношение к 
изображению живих сушеств, содержит легенда о поездке после смерти Мухам- 
меда rpynnbi его сподвижников в Константинополь к византийскому императору. 
Легенда дошла до нас в изложении арабского купца-путешественника IX века Ибн 
Вахба и историка ад-Динавари.

В легенде рассказьшается, что царь Румов ( Рима ) принимая прибь1вших, ве- 
лел слуге принести шкатулку, которая имела множество отделений. “Он открьт 
одну дверцу и достал оттуда черную тряпочку, в которой бьта белая статуэтка, 
изображавшая человека прекраснее всех людей, лицом похожего на диск месяца 
в ночь полнолуния.... “Это - отец наш Адам”, - сказал он..., потом он открьт дру- 
гую дверцу и достал черную тряпочку, в которой бьта белая статуэтка старца, 
красивого лицом, со следами скорби на лице, как бьшает у опечаленного и озабо- 
ченного человека....” Это Ной,"-сказал он. Потом он открьт дверцу, достал чер- 
ную тряпочку, в которой бьта белая статуэтка наподобие нашего пророка Мухам-

167



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

мада. Посмотрев на него, мн заплакали. “Что с вами?’’ - спросил царь. Mbi отвеча- 
ли: ”Это - изображение нашего пророка Мухаммада, да будет над ним благосло- 
вение Аллаха и его привет”. - ‘‘Кпянетесь ли вь1 своей религией, что это изображе- 
ние вашего пророка?” - спросил он. “Да, - отвечали mw, - это изображение нашего 
пророка, как будто 6bi Mbi его видим живмм”.

В легенде говорится о произведениях византийской пластики, и в ее оценке, 
данной устами арабов, нет и тени протеста по поводу изображений пророков и в 
их числе - основателя ислама Мухаммада. Характерно, что бьти уже узаконень! 
хадись!, объявлявшие недопустимь1м с точки зрения религии изображать живью 
судества. Приведенная легенда не единичное явление.

Крупнейшие представители кпассической поэзии. Фирдоуси, Омар Хайям, Са- 
ади, Низами, Навои, Джами утверждали право на изобразительность в искусстве.

Алишер Навои посвятил вдохновеннью строки изобразительному искусству:

Е1це одно лекарство нам дано:
Искусством назнвается оно.
Художники, прекрасного творць!....
Их живопись волшебна и нежна...
В прэме Навои “Фархад и Ширин” герой, возводя дворец, 
Украсил стень! множеством картин- 
На каждой он изображал Ширин.
Средь гуриеподобних дев она 
Бьта на троне изображена.
Фирдоуси описивает дворец:
И роспись везде на стенах галерей 
Сраженья, oxotw, забавь! царей.

Низами в поэме “Искандар-наме”говорит:

И застьти они все в такой тишине,
Словно росписью стали на пестрой стене.

Можно привести еце множество цитат, подтверждаюдих, что поэть1, филосо- 
фн, признавали изобразительность одним из важннх качеств искусства, вьюоко 
ее ценили и придавали ей большое значение.

Характернь1ми архитектурними сооружениями на Среднем Востоке бь1ли ме- 
чети и мавзолеи.

Лучшее место в каждом средневековом городе Востока отводилось для со- 
борной мечети, иначе назьшаемой Джума мечетью (пятничной), которая предназ- 
началась для молитв всего населения города, раз в неделю - по пятницам.

Архитектурная композиция мечетей принимала форму двора с главнмм зда- 
нием на продольной оси и галереями по периметру. Интерьер мечети состоит из 
михраба - богато декорированная ниша, обозначаюдая направление на свяцен- 
нь1Й город - Мекку и минбар - кафедра для настоятеля.

Среди памятников мусульманского зодчества особо вьшеляются минареть! - 
башни для произнесения азана - признва мусульман к молитве. Формм минаре- 
тов самью различнме: спиралевиднью, круглью, квадратнью, гофрированнью, мно- 
гограннью. Обь1чно минареть! вьшолняли несколько функций: служили для при- 
зь1ва верую1цих к молитве, бьти дозорннми вьииками в периодн средневековь1х
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междоусобиц, являлись ориентирами для горожан и каравандиков, но также сим- 
волизировали могу^цество и власть своего строителя.

Готические архитектурнью. сооружения украшались рельефами, произведения- 
ми круглой скульптурм, настеннь1ми росписями, мозаиками, витражами. Мечети и 
дворць| на Среднем Востоке украшались орнаментом, облицовочной плиткой, резь- 
бой, мозаикой. Скульптура, роспись, мозаика, гармонично сочетавшиеся с архитек- 
турними деталями и приемами, позволяют говорить о том, что средневековью ху- 
дожники умели добиваться гармоничного синтеза искусств.

Художественная культура средних веков не сводится полностью к обслужива- 
нию потребностей религии. Развивалось декоративно-прикладное искусство, стро- 
ились светские архитектурнме сооружения. Судествовали произведения художе- 
ственной культурь!, которь1е складьтались в народной среде, бьши результатом 
коллективного творчества, они более всего бьти связани с этническими традиция- 
ми и обичаями. Литературнне произведения такого рода отражали и историю на- 
родов. Наибольшее значение из тех феноменов средневековой культурь|, которью 
складьтались в народной среде, достаточно независимо от религиозних влияний, 
имеют героические эпось1, которь1е возникают как обобдение различнь1х легенд, 
сказаний о героях, воспоминания о котормх сохранились в народной памяти. Эпо- 
сь| могли судествовать в виде собрания отдельнь1х бьтин, стихотворений, как на- 
пример, сборник древних исландских песен Эдда Старшая, или в виде длинних 
сказаний, объединенних обцим сюжетом и передаваемих в устной форме, как на: 
пример, киргизский эпос «Манас» или тюркский эпос «Алпамнш». Эти эпось! бьти 
записань! относительно недавно, но многие европейские эпосн бьти записанм е^це 
в средневековую эпоху, как например, британский эпос «Беовульф», записанннй в 
IX веке, или германский эпос «Песнь о нибелунгах», записаннмй примерно в XII 
веке. Эти произведения бьти в свое время широко известнь!, коль скоро они сохра- 
нились в устной традиции на протяжении многих столетий. Героические эпосн снг- 
рали важную роль в истории культурь: различних народов, они являлись ценней- 
шими феноменами этих культур.

В художественной литературе зависимость от соображений религиозного харак- 
тера бьта наименьшей не только в эпическом жанре, но и во многих других жанрах.

Примером нерелигиозной художественной культурь! средних веков может слу- 
жить творчество трубадуров, поэтов, слагавших свои стихи и распевавших их под 
музику в XI-XIII веках. Слово «трубадур» возникло в провансальском язь1ке и бук- 
вально означало «слагакнций стихт. Прованс - это историческая область на юге 
Франции. Провансальская литература - это и романь!, и сатира, и.поэзия, и пейзаж- 
ная лирика. Но основной жанр провансальской литературь! - это любовная лирика, 
прежде всего, воспевание рмцарского отношения к жен1цине. Творчество трубаду- 
ров не ограничивалось Провансом. Поэзия трубадуров оказала сильное воздействие 
на культуру многих европейских народов: например, в Германии под влиянием твор- 
чества трубадуров появляются в XII веке миннезингерь!, которью, подобно трубаду- 
рам, находили пристани^це при дворах средневековь1х правителей. О содержании их 
творчества можно судить даже по самому термину миннезингер, означавшему «пе- 
вец любвт.

В XII веке в Европе возник такой специфический жанр средневековой литерату- 
pw, как рицарский роман. В произведениях этого жанра воспевалась воинская доб- 
лесть, стремление к подвигам не столько во имя религиозного, обдественного долга, 
сколько во имя любимой жендинм или даже просто ради прославления своего име- 
ни. В этих романах активно использовались фантастические мотивь!, что делало 
рьцарские романь: иногда похожими на сказку. Многие романь) являлись литера-
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турной переработкой древних легенд, как например, романн о трагической любви 
Тристана и Изольдм, создававшиеся с XII века во Франции, Германии и других ре- 
гионах Европьк Большое распространение получили в Европе романь! о легендар- 
Hbix рьшарях: короле Артуре, безупречно храбром Ланцелоте. Популярность этих 
романов бьта настолько велика, что Сервантес использовал эту легенду в каче- 
стве основь! для сочинения своего «Дон Кихота». Руцарские романн в XIX веке 
вдохновили В.Скотта на создание поэмь! о Тристане и Изольде, а Р.Вагнера на 
создание onepbi.

Рь|царские романи, творчество трубадуров и миннезингеров иногда принято 
объединять понятием куртуазная литература, от французского слова «учтивь/й, 
изь1сканнь!й».

Литературное творчество на Ближнем и Среднем Востоке также виходило за 
рамки обслуживания религии. И здесь возникли вьюокие образць! любовной лири- 
ки. Подобно тому, как в европейской литературе на основе обработки древних ле- 
генд о любви бьти написань! литературнью произведения, примерно с VII века в 
арабской литературе появилось много произведений, рассказь1ваюа;их о любви 
Лейль! и Меджнуна. Позднее в арабской литературе появились и такие жанрм, как 
сатира и философская лирика. Эта литература получила широкое распростране- 
ние во многих регионах Среднего Востока. Особое место в средневековой арабс- 
кой культуре занимают различнью повествования прикпюченческого характера, 
многие из которих бьши объединень! в цикпе «Тьюяча и одна ночь», котормй в 
более позднюю эпоху получил широкую известность даже в Европе. В период по- 
зднего средневековья (XIV-XV вв.) создавались произведения устного творчества: 
сказания о легендарннх героях, в частности «Жизнеописание победоносного Бей- 
барса». Бейбарс - это султан Египта, котормй в XIII веке одержал победу над мон- 
гольским войском, остановив тем саммм продвижение монголов на Ближнем Вос- 
токе к Средиземному морю. Интересно, что сам Бейбарс бьт родом из племени, 
жившего на территории современного Казахстана, затем попал в плен, оказался в 
составе гвардии султана Египта, а после очередного переворота сам стал султа- 
ном. Родина Бейбарса оказалась разорена завоеваниями монголов, но Бейбарс 
сумел организовать заидиту арабского мира, за что и стал героем арабских сказа- 
ний.

На арабском язике создавалась литература не только самих арабов, но и лите- 
ратура многих народов, входивших в состав Арабского халифата. Арабский язь1К 
стал использоваться даже персидскими поэтами, несмотря на богатью традиции 
персидской литературь!. Но с IX века арабский язнк все же перестает бмть един- 
ственнь!м или главенствуюшим литературнмм язмком на Среднем Востоке, и мно- 
гие литераторь! начинают создавать произведения на персидском литературном 
язьже - фарси. Постепенно фарси становится главенствуюшим язьжом художествен- 
ной литературн не только в Персии, но и на всем Среднем Востоке и в Азербайд- 
жане. Литература на фарси бьта очень разнообразна по жанрам: и героические 
поэмь1, и любовная лирика, и философская лирика, и панегирики, и сатира.

Наиболее известнь^ми мастерами персидской литературь! бьти поэть! Рудаки 
(первая половина X в.) и Фирдоуси (вторая половина X в.). Особое место в литера- 
туре на фарси принадпежит великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви 
(XII-XIII вв.), написавшему знаменитую Пятерицу, Хамсе, т.е. пять поэм, связаннмх 
в единое художественное целое. Одна из этих поэм - «Лейла и Меджнун» - бьта 
вариацией на темь1 арабских легенд. Еце одна поэма из состава Пятериць/ назь1- 
валась «Искандер-наме». Сюжетную основу этой поэмь! составили сказания о по- 
ходах Александра Македонского.
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Обшие сюжеть!, обидие литературнью язь1ки, обшие литературнью формь! со- 
здавали единью основь! духовной культурь! народов Среднего Востока. Литерату- 
ра на фарси повлияла впоследствии на становление многих национальнмх лите- 
ратур Средней Азии, повлияла и на становление литератур тюркоязнчнь1х наро- 
дов. Вьюокую оценку получила персидская литература в Европе, где начиная с XVIII 
века, стали распространяться произведения персидской и арабской литературьг 
Знакомство с персидской литературой вдохновило И.В.Гете на создание книги сти- 
хов «Западно-восточнмй Диван». Наибольший успех в Европе имело, вероятно, 
литературное творчество Омара Хайяма (XI-XII вв.). Этот знаменитий математик 
бьт не менее знаменитмм поэтом, создавшим поэтический цикп «Рубайят». Цикл 
состоял более чем из 400 четверостиший - рубаи. Хайям умел в четирех строках 
поставить жизненно важную проблему, дать свой вариант ее решения, да к тому же 
проделать все это в изя1цной художественной форме. Возможно, в этой гениаль- 
ной краткости сказьтался и математический талант поэта. Но если бь1 особенности 
стихов Омара Хайяма заключались только в их форме, то вряд ли они вь1зь1вали 
6bi такой интерес людей самнх разнь!х регионов планеть! даже через 900 лет пос- 
ле своего создания. В стихах Хайяма - и грусть, и радость, и ирония, и доброта, и 
любовь, и дружеское расположение.

Вольнодумнью стихи Омара Хайяма в чем-то схожи с поэзией вагантов ( от лат. 
слова, означавшего «бродяга»). Вагантами назьтали странствую!дих студентов, 
которью в XI-XIII вв. слагали стихи, часто вьюмеиваю1цие духовенство и религиоз- 
Hbie обрядм. Распространеннмй жанр поэзии вагантов - застольнью и любовнью 
песни. Может бмть, они не бьти такими короткими, как рубаи Хайяма, но схожесть 
мотивов позволяет говорить об 061ЦИХ тенденциях развития художественной лите- 
ратурь! средних веков в Европе и на Востоке.

Творчество вагантов бьто примером неофициальной культурь!, культурм, не 
поддерживаемой государственной и церковной властью. Другим примером этой 
культурь! могут служить средневековью карнавалн, тоже не связаннью с офици- 
альной культурой. Эти примерм показивают, что средневековая культура не опре- 
делялась во всех своих проявлениях искпючительно религиозними потребностями 
и влияниями. Кроме официальной культурь!, поддерживаемой государственнь1ми и 
ц е р к о в н ь1Ми институтами, сильна бьта и независимая культура, связанная с на- 
роднмми обь1чаями и традициями, со страстями и чаяниями многих простих лю- 
дей, человеческими чувствами. Бопьшая часть явлений этой культури не сохрани- 
пась, поскольку эта культура не закреплялась в значительной степени в письмен- 
ннх текстах, в скульптуре, в архитектуре. Известнмй специапист по средневековой 
культуре А.Я.Гуревич написал книгу, само название которой характеризует специ- 
фику и судьбу неофициальной культури - «Культура безмолвствую^цего большин- 
ства». Известннй литературовед и культуролог М.Бахтин говорил о «смеховой купь- 
туре» как об альтернативной по отношению к официальной культуре, закреплен- 
ной в литературних и архитектурних памятниках и поддерживаемой властними 
социальннми институтами. Средневековая культура бьта удивительним сочета- 
нием самих разнообразних и даже противоположннх друг другу феноменов. Это 
сочетание и подготовило появление современной цивилизации.
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Глава 14. КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Новое время - это понятие исторической науки, в которой этим словосочета- 
нием обозначают период времени с серединь! XVII века до XX века. В Новое вре- 
мя сформировались основнме элементь! современной цивилизации. Вьфажение 
«современная цивилизация» несколько условно, поскольку не все народн, живу- 
цие в нашу эпоху, находятся на одном уровне развития экономики, обшествен- 
ннх отношений и духовной культурн. Некоторью племена и сейчас живут в усло- 
виях первобнтной культурь!, т.е. они еце не перешли к цивилизованной стадии 
обшественного развития.

Под современной цивилизацией обмчно понимается цивилизация западного 
типа, или западная цивилизация. Это название связано с тем обстоятельством, 
что основнью элементь! и особенности цивилизации этого типа возникли в Евро- 
пе, в ходе развития европейской культурь! в Новое время. Но в настояцее время 
к современной, или западной, цивилизации причисляют не только странь! Европь! 
и Америки, но также Японию и Южную Корею. Кроме того, еше некоторме странь! 
Азии в своем развитии целенаправленно приближаются к западному типу циви- 
лизации, например, Турция, Индия, Филиппинь!, Малайзия. Вероятно, народь! и 
политические деятели этих стран считают, что многие элементн западной моде- 
ли обшественного развития предпочтительнее всех остальнмх.

Среди основнмх политических и материальнух элементов современной циви- 
лизации можно вмделить следуюшие:

- демократическая форма обшественного устройства как основа лолитической 
системн;

- возрастаюшая роль техники во всех сферах жизни обидества;
- рнночнью отношения как основа экономики;
- соблюдение международнмх правовмх норм, соглашений, а также решений 

международнмх организаций: ООН, Совет Европь! и т.п.
Среди фундаментальнь1х духовних основ современной цивилизации можно 

вь|делить следуюцие принципьк
- веротерпимость, уважительное отношение к людям, исповедуюцим любую 

религию или не исповедуюшим никакой религии, но живуцим в соответствии с 
обидечеловеческими нравственннми ценностями;

- признание принципа приоритета прав человека, прав личности, т.е. призна- 
ние интересов отдельной личности более вьюокой ценностью, чем государствен-
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нью, национальнью, классовью, узко-ре- 
лигиознью или инью коллективнью инте- 
pecw;

- признание равной ценности всех ти- 
пов и форм культурь!, признание необ- 
ходимости сохранения культурннх дос- 
тижений всех эпох и народов как достоя- 
ния всего человечества и, соответствен- 
но, уважительное отношение к любому 
феномену культурн, где би он ни бьт со- 
здан: на Востоке, на Западе, Севере или 
Юге.

Все эти основополагаюшие эпемен- 
ть| современной цивилизации взаимо- 
связань! и дополняют друг друга. Удач- 
ное название этому типу цивилизации 
дал крупнь1Й философ XX века Карл Поп- 
пер - «открмтое обдество». Современная цивилизация стремится к взаимообога- 
1цению народов, культур, стремится к свободному развитию каждой личности и 
каждого народа.

Альтернативой такому типу цивилизации являются обцества, которью стре- 
мятся к изоляции от остального мира, к изоляции от культурь! других народов, 
стран, регионов. Такие обидества основьшаются на диктатуре в политике, госу- 
дарственном или натурально хозяйственном укладе в экономике, на фанатичной 
приверженности каким-либо идеям или ценностям в культуре. Рано или поздно 
изоляционизм приводит к резкому отставанию экономики и деградации культурь!, 
что произошло, например, в XIX веке с Китаем.

Основнь^е элементь! современной цивилизации формируются постепенно, шаг 
за шагом; возникновение одного элемента стимулирует возникновение и разви- 
тие другого. Так, например, развитие рь1ночнь1Х отношений связано с изменени- 
ем определеннь1х элементов политической системь! обидества, с демократизаци- 
ей всех сфер обцественной жизни. Демократизация об1цества приводит к осоз- 
нанию приоритетности прав человека, к установлению в об1цестве более гуман- 
ной атмосферь! отношений между людьми.

Эти об1дественнь1е изменения связани с отказом от множества устоявшихся 
традиций, с отменой привилегий различнмх социальних групп. Поэтому движе- 
ние обдества по пути к демократизации встречает часто достаточно сильное со- 
противление. В тех случаях, если сопротивление демократическим переменам 
преодолевается постепенно с помоцью последовательнмх реформ, т.е. запла- 
нированнь1х изменений различних сфер об1цественной жизни (политической, эко- 
номической, духовной), то можно говорить об эволюционном развитии обдества. 
В этих случаях правительство, верховная власть в каком-нибудь государстве ста- 
новится проводником этих реформ.

Причинм, по котормм правядие круги тех или иних стран осу^цествляпи ре- 
формь!, могли бнть разнь1ми: это и нежелание отстать в экономическом, техни- 
ческом и военном отношении от своих соседей, и желание достигнуть более вн- 
сокого уровня жизни значительнь1х слоев насепения своей странн, и стремление 
распространить в обидестве более гуманнью демократические ценности. Иногда 
правядими кругами, идудими на демократические и экономические преобразо- 
вания, движет просто стремление избежать социального взрива, бунта, восста-

Леонардо да Винчи. Анатомический рисунок.
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НИЙ И р е в о л ю ц и й , к о то р ью  м огут  ВСПЬ1Х- 
н уть  в с л у ч а е  з а тя ги в а н и я  р е ф о р м .

Роль революций в обшественном 
развитии оценивается по-разному иссле- 
дователями, принадлежашими к различ- 
ннм философским и социологическим 
течениям. С точки зрения приверженцев 
марксизма, например, революции, явля- 
ются лучшим, саммм радикальннм сред- 
ством обшественних преобразований. С 
точки зрения других исследователей, 
эволюционннй, реформеннь1й путь раз- 
вития более предпочтителен, более эф- 
фективен. Революции несут с собой мно- 
го бессмьюпенннх разрушений и связа- 
Hbi с огромннми человеческими жертва- 
ми. Иногда итогом революционного взрь1- 
ва является замедление эволюционного 
развития обшества. Иногда революции 
создают возможности осушествления 
реформ. Но даже в последнем случае 

такие сопутствуюцие революциям явления, как гражданская война, террор, ги- 
бель многих людей заставляют задуматься о ценности и эффективности револю- 
ционного способа утверждения экономических, политических и духовнмх преоб- 
разований в об1дестве.

Самнми известннми примерами революционнмх преобразований эпохи Но- 
вого времени являются английская революция серединн XVII века и французская 
революция конца XVIII века. Французской революции посвяцено много научнмх 
исследований. Эта революция заставила задуматься о моральной цене радикаль- 
Hbix обидественнмх изменений даже многих художников слова, создавших произ- 
ведения, ставшие значительнмм явлением мировой художественной культурьк В 
ряду этих произведений вь1деляются романь! В. Гюго «Девяносто третий год» и Ч. 
Диккенса «Повесть о двух городах». В обоих произведениях с1авится проблема 
моральной допустимости ужасов гражданской войнь1, террора, осушествляемь1х 
во имя революционнмх преобразований. Диккенс, например, всей силой своего 
таланта убеждает читателей в том, что революция привела к разгулу небнвалого 
насилия, небь1валь1м жестокостям, убийствами невинннх людей. Но в первой ча- 
сти своей книги Диккенс не менее убедительно показмвает, что обшественное 
состояние, которое имело место во Франции перед революцией, бьшо абсолютно 
нетерпимь1м. Книга Диккенса приводит к неизбежному вьтоду: об^дество задь1ха- 
лось без реформ, оно нуждалось в изменении, а затягивание реформ привело к 
революционному взрмву, которьж уничтожил многие преградь! на пути реформ, 
но уничтожил и многих людей.

Английская революция 1640-1649 гг. тоже принесла многочисленнне жертвн 
и разрушения. В 30-е годь! XIX века в Англии возникпа необходимость изменения 
избирательной системь!, но этим изменениям противилась Палата лордов. Тогда 
король Вильгельм IV внразил готовность ввести в пэрское достоинство столько 
сторонников реформ, сколько бьто 6u необходимо дпя обеспечения в Палате 
лордов большинства для одобрения назревшей реформн. Подобная твердость 
власти в проведении назревших реформ принесла свои плодьк В конце XVII века

Рафаэль. Афинская школа. Фреска.
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в Англии уже утвердилась свобода печати и свобода совести, фактически бьта 
отменена цензура, и любой англичанин имел право издавать газету. В Англии 
постепенно сложился и суд присяжних - людей экономически самостоятельннх и 
независимнх от правительства и юридической корпорации. Благодаря значитель- 
нь1м экономическим и политическим успехам Англии к опиту ее обшественного 
устройства стали присматриваться и в других странах Европьг Полнее всего этот 
опьгг бьт учтен и реализован далеко за пределами Европи - в Америке, где анг- 
лийские переселенць!, колонисть!, недовольнью правительственнмм режимом, 
решили создать свое собственное государство - США. История этой страни при- 
мечательна с точки зрения истории демократии. Основатели этого государства, 
создавая законь! своей странь! и внбирая ее обшественное устройство, имели 
уникальную возможность вмбора любих законов, поскольку они строили на ров- 
ном месте, их не тянул назад груз предндушей: конституции, груз традиций и o6bi- 
чаев. И в качестве лучшего государственного устройства они избрали демокра- 
тию. Бьти учтень!, прежде всего, восходяшие к Локку идеи о разделении властей 
и о правах человека. Автор Декларации независимости США Томас Джефферсон 
сам бьт крупнейшим мьюлителем своего времени, и его деятельность является 
уникальной в истории человечества, поскольку впервью мьюлитель получил воз- 
можность такой реализации своих идей. Дальнейшая история США показала, что 
Джефферсон бьт не только великим мьюлителем, но и мудршм практиком.

Основанная на идеях Джефферсона конституция нового государства до сих 
пор является главнь!м правовнм документом США. В течение XIX и XX веков де- 
мократия углубляется, и все больше стран перенимают демократические принци- 
пн. Демократия становится все более сложнь1м явлением” приобретает все но- 
вью оттенки, возникают различние варианть! демократии. Суидествуют различ- 
нью мнения по поводу того, какие именно принципь! демократии можно вь1делить 
в качестве основополагаюидих.

Основнью принципь! современной развитой демократии следуюидие:
- эффективное участие народа в управлении обшеством в форме участия в 

прямих виборах органов власти, формируемих на основе большинства голосов:
- зацита прав меньшинства и прежде всего незмблемость основннх прав че- 

ловека: права на личную неприкосновенность, права на свободу совести, свобо- 
ду слова, права на собственность. Ограничить человека в правах может только 
открмтий независимий суд;

разделение законодательной, исполнительной и судебной властей, их не- 
зависимость друг от друга, их взаимоконтроль;

равенство прав всех граждан и равенство при голосовании; 
равенство в информации при вмборе кандидатов на государственнью дол- 

жности;
- вьюокий уровень участия взрослого населения в вуборах и в региональном 

самоуправлении;
- равенство всех граждан перед законом.
Демократические изменения, отменяя обь1чаи и законь!, сковьшаюшие разви- 

тие оби^ества, раскрепошают и оби^ество в целом и каждого отдельного челове- 
ка. Это позволяет талантливь1М, энергичнмм людям максимально полно проявить 
свои способности. Свободная реализация способностей в научной сфере позво- 
лила европейской науке XVII-XVIII веков достичь таких огромнмх успехов, что ре- 
ализация научнь1х достижений и внедрение технических изобретений буквально 
преобразили все сферь! жизни обцества: производство, экономику, повседнев- 
ньш 6biT человека, облик городов, деревень, преобразили и сферу культури. Этот
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процесс резкого усиления влияния тех- 
ники на жизнь человека иногда назьша- 
ют научно-технической революцией. Воз- 
растаюцая роль техники определялась 
не только уровнем науки и интеллекту- 
альнь1ми успехами учень1х и изобрета- 
телей. Наука и изобретения должнь! бмть 
востребовань|, технические гении жили 
и в Древней Греции и в средневековом 
Китае. Но обидественная ситуация не 
благоприятствовала широкому внедре- 
нию их изобретений в практику. Не слу- 
чайно именно в Англии в XVIII веке со- 
здается машинное промншленное про- 
изводство. Именно в демократической 
Англии внедряется в производство паро- 
вая машина Уатта, а затем паровой ткац- 
кий станок, пароходь! и паровозь!. Мож- 
но сказать, что через пять тьюяч лет пос- 
ле изобретения шумерами колеса, в Ан- 
глии бьт сделан следую!ций крупнмй шаг 
в развитии транспорта. В XIX и XX веках 

ускорение технического развития во многом стимулировалось характернмми осо- 
бенностями рьжочной экономики. Преимуцество риночной экономики закпюча- 
ется в том, что она бьютро откликается на запрось! потребитепя и может обеспе- 
чить производство любого копичества вьюококачественннх товаров. Это объ- 
ясняется заинтересованностью товаропроизводителей в получении максимальной 
прибьти. Поэтому рьжочная экономика характеризуется и такими особенностями 
как конкуренция и постоянно расширяюцееся производство.

Некоторь1е философм и культурологи склоннь! считать технику, вернее, ее гос- 
подство в современном обдестве, едва ли не саммм главнмм злом современной 
цивилизации. Опасность техники может заключаться в том, что человек попадает в 
полную 07 нее завииимои1ь. Суицви! виьание и уькирякллцвеии развитие телники уже 
нельзя остановить. Человек начинает воспринимать весь окружаюдий мир как объект 
преобразований, т.е. судествует опасность преврацения самого человека в подо- 
бие бездушного механизма. Подобнью опасения небезосновательнн. Но техниза- 
ция различнь1х сфер жизни проходит уже несколько десятков пет, и развитие техни- 
ки идет паралпельно процессу гуманизации обцества. Пока euie вред техники гораз- 
до меньше негативнь1х поспедствий фанатизма и негуманних обцественнмх отно- 
шений, техника обеспечивает не топько комфорт, она помогает человечеству изба- 
виться от страшнь1Х болезней, от голода, от последствий природнь1х катаклизмов. 
Техника способствует и повьшению образованности человечества, и знакомству с 
культурой самь1х разнь1х народов и регионов. Тем не менее, будудность современ- 
ной цивилизации зависит от того, в какой мере развитие техники и рнночной эконо- 
мики будет соотнесено с возможностями природной средь! и с целями нравственно- 
ro совершенствования человечества. Для того, чтобь! техника и рьжочная экономика 
в своем агрессивном развитии не уничтожили человека и природу, нужнн значитель- 
Hbie волевью усилия и практические шаги обцественннх организаций, правительств, 
всего мирового сообдества.

Реформация и Возрождение - это явлеиия, г.^дшествовавшие Новому времени.

Портрет Колумба.
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Возрождение или Ренессанс (от французского слова Renaissance) ча!де всего 
понимается как определеннь1Й период в истории культурь! стран Западной и Цен- 
тральной Европь! эпоха, переходная от средневековой культурь! к культуре Ново- 
го времени. Хронологические границь! эпохи Возрождения в Италии -  XIV-XVI, в 
других странах -  XV-XVI век. По поводу того времени, когда начинается Возрож- 
дение, суьцествуют разние точки зрения. Самая распространенная из них отно- 
сит начало Возрождения к середине XV века. Но иногда временем начала Воз- 
рождения считают XIV век, особенно по отношению к культуре Италии. Некото- 
рие исследователи склоннь! относить начало Возрождения даже к XIII веку или 
говорить о Проторенессансе. Все же основние достижения, собития, позволяю- 
Шие говорить о Возрождении как о великой эпохе, имели место в XV-XVI вв. Это и 
великие географические открнтия, соединившие Европу с отдаленними региона- 
ми. Это и повсеместное распространение книгопечатания. Это и возрождение 
интереса к античной культуре, давшее, фактически, новую жизнь античному ис- 
кусству, античной науке и философии. Собственно, буквальнмй смьюл термина 
“Возрождение" и связан с возрождением античной духовной культурм. Античнью 
философия, наука и искусство оказали огромное влияние на западноевропейс- 
кую культуру XV-XVI вв. В свою очередь культура эпохи Возрождения во многом 
определит развитие культурн Нового времени, определит многие реалии совре- 
менной цивилизации.

Но Ренессанс -  это и художественнмй стиль. За два с половиной столетия в 
Италии, а затем и в других странах Европь! произошли сушественное изменения. 
Изменилось человеческое мьшление; другими глазами смотрели люди на небо, 
на землю, на самого человека, ставили перед собой инью, чем прежде, цели, по- 
новому отражали мир и в искусстве. А мир отражался по-новому потому, что он 
действительно изменился, и это надо бьто принять к сведению. Но принятие это- 
го к сведению шло с трудом. Необходимо бьто освободиться от оков средневеко- 
вого мьшления, предрассудков, так человек Возрождения искал аргументь! в бо- 
гатом наследии античной культурьг

Реформация имеет более четкие временнью рамки, да и географические тоже. 
Реформация вначале бьта связана с религиознмми и политическими процесса- 
ми, происходившими в Германии в начале XVI века. Но значение Реформации не 
ограничивается ее воздействием на 
религиозную или политическую сферь! 
обшественной жизни, хотя ближайшим 
последствием Реформации стало воз- 
никновение нового течения в христи- 
анстве - протестантизма. Это течение 
получило распространение не только в 
Германии, но в той или иной форме во 
многих странах Западной и Северной 
Европь1. Распространение протестантиз- 
ма оказало значительное воздействие и 
на художественную культуру, и на нрав- 
ственнью устои обшества, и на форми- 
рование hobwx обшественнь1х отноше- 
ние, и даже на экономическую жизнь ев- 
ропейских стран. Во второй главе насто- 
яцей книги уже упоминалась концепция
крупнейшего социолога XX века М. Ве- Джотто. Поцепуй Иудь/. Фреска.
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бера, согласно которой становление экономичес- 
кой основь! современной цивилизации бьто свя- 
зано именно с возникновением и рас- 
пространением протестантизма. По мнению Ве- 
бера, экономическая система современного об- 
цества рождена духом капитализма, а тот, в 
свою очередь, тестю связан с этикой протестан- 
тизма, которая поодряла материальньш успех, 
но порицала мотовство, роскошь, создавая тем 
самь1м психопогию предпринимателя. Немецкий 
ученьж в своей знаменитой книге «Протестантс- 
кая этика и дух капитализма» аргументировал 
свои идеи с помошью богатого исторического ма- 
териала. Вебер показал, что экономические от- 
ношения, характернью для современной цивили-

Бопичелли. Портрет юноши. зации, начали складнваться раньше в тех реги-
онах, где получил распространение протестан-

тизм.
Это религиозное течение не стремилось уменьшить влияние религии в обце- 

стве, но оно изменило характер этого влияния, изменило и формш воздействия 
религии на обдество в целом и на каждого человека в отдельности. Одним из 
принципиальнмх положений протестантизма бьто требование вернуться к пер- 
воначальной чистоте христианства. Многие традиции и обьмая, сформировавши- 
еся на протяжении средневековой истории, бьти объявлень! протестантами из- 
лишними и даже ложними, связанннми с отходом от принципов христианства. В 
частности, в Англии в эпоху Реформации бьти  запредень! пьесь! именно 
религиозного содержания. Протестантизм вьютупил против культа икон, что ска- 
залось на отношении к религиозному изобразительному искусству. Иконопочита- 
ние трактовалось чуть ли не как идолопоклонство. Вновь возник вопрос о прямом 
истолковании заповеди «не сотвори себе кумира». Но протестанти в большин- 
стве своем не требовали уничтожать изобразительное искусство. В протестантс- 
ких странах скульптура и особенно живопись приобрели светский характер. Ре- 
лигиознью мотивь! перестали бнть единственной или главенствую1цей основой 
сюжетов произведений живописи и скульптурь!.

В средние века не придавали бопьшого значения красоте человеческого тела, 
более того она считалась источником греха. Художники средневековья редко изоб- 
ражали обнаженного человека, разве что, Адама и Еву, которне через грехопаде- 
ние научились отличать добро от зла, что начали стидиться своей наготн.

Место фрески в художественной культуре протестантских стран заняли, наряду 
с портретом, такие жанрм, как натюрморт, пейзаж, битовой жанр. Широкое распро- 
странение получили произведения на исторические и военнью сюжетьг Но все же 
портрет оставался наиболее любиммм жанром живописи. Распространенность этого 
жанра бьта связана с такой особенностью всего Возрождения, как возрастание 
интереса к человеку. Недаром Возрождение связьюают с утверждением гуманиз- 
ма, дпя которого характерно повьшенное внимание к человеку, отношение к че- 
ловеку, как к вьюшей ценности в окружаюдем нас мире. Интерес мастеров художе- 
ственной культурь! к человеку бьт двоякого рода: во-первмх, это бьт интерес к 
духовному миру человека, интерес к человеческим переживаниям, стремлениям, 
страстям, надеждам и заботам. Во-вторь1х, это бьт интерес к внешности человека,
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к человеческому телу. Этот интерес бьт 
связан не в последнюю очередь с возрож- 
дением интереса к античному искусству: 
образцн античной скульптурм, сохра- 
нившиеся до эпохи Возрождения, убеди- 
тельно демонстрировали не только духов- 
ную, но и телесную красоту человека.
Одним из первих художников, кто посте- 
пенно, но последовательно стал отходить 
от канонов средневекового искусства, счи- 
тается итальянский жт ош се\\ Джотто ди  
Бондоне, творивший в конце XIII - начале
XIV веков. Джотто традиционную религи- 
озную тему изображает как реальное со- 
бь1тие. В картинах Джотто человек пере- 
ставал бь1ть только фоном, оттенявшим 
религиозную идею, даже в страдакицем 
человеке художник увидел и изобразил человека прекрасного и естественного. Че- 
ловек становится главной темой искусства.

Великий соотечественник Джотто, новеллист Боккаччо, писал, что “ когда люди 
смотрели на творения Джотто, им изменяло зрение, и они принимали живопись за 
действительность", если средневековью мастера подняли человека в небеса, ли- 
шив его телесности, плоти, то Джотто ввел в небесное окружение живих, реаль- 
Hbix, прекраснмх людей.

Когда Mbi говорим об эпохе Возрождения, прежде всего приходят на память 
имена великих флорентийских художников Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и 
Микеланджело Буонаротти. Период их 
творчества (конец XV-начало XVI веков) 
принято назьшать Вьюоким Возрождени- 
ем, а самих художников - титанами Воз- 
рождения, имея в виду гениальность и 
разносторонность их деятельности. Ра- 
фаэль - живописец, и архитектор, и мас- 
тер в области художественного приклад- 
ного искусства, Микеланджело - архитек- 
тор, живописец, скульптор, поэт. Леонар- 
до - живописец, скульптор, писатель, уче- 
ннй, изобретатель. Одно перечисление 
без комментариев произведений этих 
мастеров, вошедших в золотой 
фонд мировой сокровиицниць! культурь!, 
заняло 6bi немало места. Поэтому прихо- 
дится ограничиться внделением обцей 
особенности их творчества: в каком 6bi 
жанре и виде искусства ни работали эти 
художники, какой бь1 сюжет не бьш поло- 
жен в основу их произведений, они вос- 
певали прежде всего духовное величие и 
красоту Человека

Гений Леонардо да Винчи (1452-1519)

Микеланджело. Давид.
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ознаменовал грандиозннй качественньм 
сдвиг во всех сферах культурь!. Искусст- 
во для Леонардо бьшо средством позна- 
ния мира.

Нежнь1й лиризм и тонкая одухотво- 
ренность отличает картинь! “Мадонна с 
цветком", “Мадонна Литта", “Святое се- 
мейство” и др, отличаюдиеся от много- 
численнь1х образов мадонн, предшеству- 
юцих художников.

Монументальная роспись “Тайная ве- 
черя” Леонардо, считакицаяся одним из 
величайших творений Возрождения, 
дает новаторское решение темн, компо- 
зиции, глубоко раскрь1ваю1цей челове- 
ческие чувства и переживания.

Одно из произведений Леонардо да 
Винчи может служить лучшим оли- 
цетворением художественнмх и мировоз- 
зренческих принципов мастеров Возрож- 
дения. Это, конечно, знаменитая «Джо- 
конда», написанная Леонардо около

АльбрехтДюрер. Автопортрет. 1503 г°Да' В этом творении вь^ражена
идеальная гармония духовной и теле- 

сной красоть!, идеальное сочетание индивидуального и обдечеловеческого. Кар- 
тина, казалось 6bi, предельно ясна, но уже 500 лет внзьшает массу споров, дохо- 
дя1цих до предположения о том, что на картине художник изобразил самого себя. 
Вероятно, это сочетание красоти, мудрости, доброть! и человечности, которое 
навеки запечатлел художник в «Джоконде», должнь! бьши бь1ть чертами личности 
и ммшления самого художника. Живопись - статичное искусство, казалось бн, 
оно в состоянии запечатлеть лишь мгновение, одно из бесчисленного множества 
состояний. Но «Джоконда» написана таким образом, что у зрителя возникает 
т ц у ш е н и е ' в н р а ж е н и е  п и ц а  ж е н д и н ь ! м е н я е т с я  н а  г л а з а х . П опь1тки “р а з г а д а т ь ” 
мону Лизу, как пишет М. Баткин “напраснь!, так как замьюел Леонардо, по сути 
дела, не допускает одного-единственного решения. Художник показал, как в мень- 
шем человеческом суидестве прорезается большее...” .

Возвь1шеннь1е идеалн эпохи Возрождения с наибольшей полнотой воплотил 
Рафаэль Санти (1483-1520), которнй синтезировал достижения предшественни- 
ков и создал свой идеал прекрасного Человека.

О торжестве гуманистических идей в культуре Ренессанса, о связи с антично- 
стью говорит композиция “Афинская школа”, прославляюи^ая разум прекрасного 
и сильного Человека, античную науку и философию. Ренессансная концепция 
предстала у Рафаэля как “открмтие мира и человека”, как время энергичнмх и 
страстнмх людей, не свободнмх еше от суеверий, но весьма трезвмх и реалис- 
тичнь1х, далеких от средневекового созерцания и аскетизма.

Микеланджело Буонаротти (1475-1564) -  художник иного творческого скпада. 
Его скульптурь! и архитектурнью творения строги, монументальнь!, можно ска- 
зать, суровь!. Библейский Моисей -  всепоглоцаюцая страсть, нечеловеческая 
сипа напрягают модное тело героя, на лице ero отражаются воля и решитель- 
ность. Гражданский подвиг, мужественная доблесть в образе легендарного героя
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Давида звучит как гимн творческим си- 
лам свободного человека. Уже при жиз- 
ни Микеланджело флоринтийць! поняли 
гражданский пафос статуи Давида и его 
значение, установив монумент в центре 
города как призьш к зашите отечества и 
к справедливому правлению.

Всеоб1дее восхишение вмзьшает 
творчество Сандро Боттичелли (1445- 
1510), и сегодня никто не станет отри- 
цать, что он принадлежит к числу круп- 
нейших художников итальянского Воз- 
рождения.

Две самме известние картинь! Ботти- 
челли “Весна” и "Рождение Венерь|"” на- 
писань! на темм греко-римской мифоло- 
гии. На первой - пробуждение Веснь! на- 
чинается по знаку крьтатого бога Мер- 
курия, около него три Грации танцем при- 
ветствуют обновление природь!, поодаль 
Гера, богиня Веснм, усьтает землю цве- 
тами, за нею Флора, богиня цветов, из 
глубинн чаци летит бог ветра Зефира, 
вопло1даюший стихийное начало в при- 
роде. Посередине композиции Венера, 
богиня любви и красоть!, призьтает Амура, зажечь пламя в юнь1х сердцах.

На второй картине изображена Венера, рожденная, согласно античной мифо- 
логии, из морской пень1. Появление богини триумфально -  на раковине, движи- 
мой дуновением крьтать1х су|деств, олицетворяюших ветри, она приближается к 
суше, к ее ногам падают розь1, золотистая нимфа встречает ее, чтобь! облачить в 
плаш из цветов. Картинм Боттичелли вводят зрителя в заколдованньш, волшеб- 
ньш сад, полнмй печального настроения, грусти, скорби.

Подобно вь1даю!цимся мастерам Возрождения, Боттичелли -яркая творчес- 
кая личность, его произведения - лирическое проявление Ренессанса, как муд- 
рость Леонардо да Винчи, гармония Рафаэля или титаническая мо1дь Микеланд- 
жело.

Живописць! и скульпторь! эпохи Возрождения в своих произведениях с макси- 
мальной полнотой передали красоту человеческого духа и тела. Их влияние на 
последуюшее развитие художественной культурь! Запада бьто определяюидим 
вплоть до конца XIX века.

Эпоха Возрождения оставила значительньш след в истории мировой литера- 
турь1. Как и в изобразительном искусстве, центральное место в литературе Воз- 
рождения занял человек с его страстями, тревогами, мьюлями и надеждами. Са- 
мь1ми яркими примерами литературь! Возрождения являются произведения В. 
Шекспира и М. Сервантеса. Правда, период зрелого творчества этих гениальних 
художников относятся к началу XVII в. Это время применительно к английской и 
испанской культуре принято назьтать Поздним Возрождением. В драматических 
произведениях Шекспира с исчерпь1ваю1дей полнотой и на вьюоком художествен- 
ном уровне внражень! все те страсти, заботь!, тревоги, которими будет охвачен 
человек Нового времени, Шекспир видел в окружаюидем человека мире не только
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печальнне, но и светлме чертм. Разносторонний гений Шекспира раскрьтся в 
саммх разнмх драматических жанрах: и в трагедии, и в искряшейся смехом коме- 
дии. Обрацение Шекспира к проблеме человека наиболее кратко сформулирова- 
на самь1м известнмм шекспировским героем Гамлетом, назвавшим Человека вен- 
цом природн.

Примерно такая же судьба у знаменитого романа «Дон Кихот», созданного 
другим гением эпохи Возрождения - Сервантесом. Если Гамлет — символ вечннх 
разммшлений человека о смьюле жизни, о предназначении человека в этом мире, 
размьшлений о мировом зле, давяшем на человека, то Дон Кихот стал символом 
бескомпромиссной борьбь! со злом, символом действия во имя нравственних 
принципов, каким бн безрассудством эти действия ни казались. В XIX веке рус- 
ский писатель И. С. Тургенев даже написал статью «Гамлет и Дон Кихот», назва- 
ние и содержание которой подтверждают, что два литературнмх гения Возрожде- 
ния смогли в художественной образной форме внразить вечнне человеческие 
пробпемь!, мьюли и чувства

Художественная культура Нового времени характеризуется таким разнообра- 
зием, что вряд ли можно говорить о каких-то ее обдих особенностях. В Новое вре- 
мя возникают художественнью стили и направления, у каждого из котормх можно 
вмделить основнью черть! и особенности. В Новое время складьюается в основ- 
ном современная система искусств, многообразие видов и жанров искусства. Мно- 
гие видь1 искусства возникли уже в древнюю эпоху, например, скульптура, живопись, 
архитектура, литература, танец, музмка, пение, декоративно-прикладное искусст- 
во. В эпоху Возрождения зарождаются опера и балет, которью являются своего 
рода синтезом искусств или как принято их назьтать синтетическими видами ис- 
кусства, т.е. соединением в одно художественное целое элементов и принципов 
различнмх искусств. Например, опера возникает как соединение музьжи, пения, 
театра и даже живописи или декоративно-прикпадного искусства, поскольку кра- 
сочное художественное оформление спектакля играет в опернмх постановках не- 
маловажную роль. Как результат синтеза танца, музьжи, театра и декоративно-при- 
кладного искусства примерно в XVI веке возникает балет. Несколько позже по- 
являются такие искусства, как цирк и эстрада.

Сам по себе синтез искусств не является феноменом только лишь Нового вре- 
мени. Уже в Древнем Египте можно оонаружить примерм синтеза живописи, скуль- 
птурь! и архитектурь!.

В конце XIX-XX века появляются фотография и кинематография, на основе ко- 
тормх возникают фото и киноискусство. Это бьти последние по времени возникно- 
вения видь1 искусства, получившие широкое распространение в XX веке. Спорнмм

является вопрос о телевидении можно ли 
считать - телевидение самостоятельннм 
видом искусства, или же это лишь новмй 
вариант распространения произведений 
уже судествовавших видов искусств? В 
XX веке, если и появлялись феноменм, 
претендовавшие на статус вида искусст- 
ва, то это скорее технические изо- 
бретения или явления, интереснью для 
узкого круга людей.

В Новое время в основном складьюа- 
ется и система жанров внутри каждого 

Питер Брейгель Старший. Масленица. вида искусства. Многообразие жанров по-
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родило с течением времени cnopw об иерархии этих жанров, т.е. спорн о том, яв- 
ляются ли некоторью жанрн более значиммми, более важними дпя культури; мож- 
но ли посчитать одни жанрь! лучшими, вьюокими, а другие - низкими, примитивними, 
предназначеннмми лишь для людей невежественннх, неразвитих в художествен- 
ном отношении. И хотя Вольтер eix\e в XVIII веке сказал, что «все жанрь| хороши, 
кроме скучного», традиция деления жанров на низкие и вьюокие сохранилась до 
XX века.

В Новое время сложилось несколько художественнух стилей и направлений, 
которью получили распространение во многих странах и регионах, что позволяет 
говорить о мировом значении этих феноменов культурьк Само понятие стиль оз- 
начает обь1чно совокупность вмразительнух средств, характернмх для тех или 
иннх периодов развития художественной культурьг Но в определенние эпохи мо- 
гут сосуицествовать различние стили. Как правило, понятие стиль используют по 
отношению к архитектуре, живописи, скульптуре. Применительно к литературному 
творчеству понятие стиль используется наряду с понятием художественнмй ме- 
тод, причём метод в этом случае связьшают с определенннми мировоззренчес- 
кими и эстетическими ценностями, установками автора, а стиль - с системой ху- 
дожественннх приемов, в которнх реализуются ценностнью установки.

В “Литературном энциклопедическом словаре", литературнь1й стиль опреде- 
ляется как феномен, связаннмй с творческой манерой какого-то конкретного ху- 
дожника слова. Таким образом, стиль в ли- 
тературе характеризует индивидуальнью 
творческие особенности. Применительно к 
архитектуре, скульптуре, живописи, музьн 
ке понятие стиль означает совокупность 
художественнмх приемов, характернмх для 
многих художников. Понятие художественнь1й 
метод связано с влиянием определеннмх тра- 
диций Философии, прежде всего, с влиянием мар- 
ксистской эстетики. Чаше всего о методах гово- 
рят применительно к науке, а не к искусству. Не 
случайно художественний метод связьшают 
обь1чно не столько с художественннми сред- 
ствами виражения, сколько с отношением 
художника кдействительности, прежде все- 
го, к реалиям обшества, со стремлением ху- 
дожника вьфазить в своем произведении 
собственное отношение к конкретним обше- 
ственнь1м проблемам.

В «Популярной художественной энциклопе- 
дии», в которой даются определения o ch obh w x 
понятий, связанних с историей и теорией ар- 
хитектурь!, скульптурь! живописи и при- 
кладного искусства, вообиде отсутствует 
понятие художественннй метод. В этой же 
энцикпопедии отсутствуют и понятия худо- 
жественное направление и течение, а в 
«Литературном энциклопедическом слова- 
ре» есть статьи о литературних направле-
ниях и течениях. Применительно к литера- Лоренцо Бернини. Давид.
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Плошадь и собор Св. Петра в Риме.

турному процессу понятия направление и течение означают совокупность эсте- 
тических и мировоззренческих установок целого ряда художников. Иногда направ- 
ление или течение могут отождествляться с художественним методом или сти- 
лем. Понятия направление и течение используют применительно к музьжальному 
искусству. А специалисть! по архитектуре, изобразительному искусству, как прави- 
ло, обходятся понятием стиль. Эта ситуация объясняется, с одной сторонь!, специ-

Питер Пауль Рубенс. Союз Земли и Водь/.

фикой и традициями различннх видов ис- 
кусства, а с другой - определенной услов- 
ностью самих понятий стиль, метод, на- 
правление, течение. В некотормх случа- 
ях они взаимозаменяемь!, например, ре- 
ализм можно понимать и как метод, и как 
направление, а кпассицизм - и как стиль, 
и как направление.

Таким образом, понятия стиль, метод, 
направление не следует аб- 
солютизировать. С помодью этих поня- 
тий не всегда можно дать точную исчер- 
пьшаюдую и непротиворечивую характе- 
ристику отдельнь1х художественнь1Х фе- 
номенов. Не каждое явление художе- 
ственной культурь|, не каждое произведе- 
ние искусства может бьнь однозначно от- 
несено к определенному художественно- 
му стилю или направлению. Некоторие 
произведения искусства содержат в себе 
признаки различних стилей или направ-
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лений, а некоторие произведения вооб- 
|це не могут бь1ть отнесень! ни к одному 
из распространеннь1Х стилей и методов в 
искусстве. Не все явления можно четко 
разложить по полочкам, не все феномень! 
вписиваются в четкую классификацию.

Определенную условность можно об- 
наружить даже в использовании термина 
«искусство». Иногда, например, искусст- 
во понимается так широко, что говорят 
даже о кулинарном искусстве. В этом слу- 
чае искусство понимается как любая де- 
ятельность, доведенная до вьюокой, сте- 
пени совершенства. В других же случаях 
искусство можно понимать в таком узком 
смьюле, что к искусству могут не относить 
даже такой феномен, как художественная 
литература. Пример этого понимания 
можно обнаружить в названии, как Комис- 
сия по присуждению премий в области ли- 
тературь! и искусства или Декада литера- 
турь1 и искусства. Но в большинстве слу- 
чаев художественную литературу понима- 
ют как искусство слова, словесное искус- 
ство. Такие видь! искусства, как архитектура, скульптура, живопись, графика, деко- 
ративно-прикладное искусство объединяют обицим названием, пластические искус- 
ства. Пластичность в данном случае означает примерно следуюшую совокупность 
признаков: суидествование в пространстве, объемность, четкость, зримая воспри- 
нимаемость. Термин «пластика» означал примерно то же, что и скульптура. Такие 
явления, как скульптура и живопись, объединяют под обшим названием изобрази- 
тельное искусство. Иногда используют такие понятия, как пространственнь1е искус- 
ства (к ним относятся искусства пластические) и временнью (музьта, литература, 
кино). Такое разнообразие связано с суицествованием различнмх традиций в пони- 
мании и определении искусства. Из этого многообразия понятий можно вубрать 
некий обоб^цаюций вариант, например: искусство - это деятельность по созданию 
оригинальнмх феноменов (произведений), предназначенних для того, чтобь! дос- 
тавлять человеку эстетическое удовольствие. Эстетическое - значит связанное с 
деятельностью органов чувств человека - слуха, зрения. Эстетическое - связано и 
с эмоциональннми переживаниями человека, но не связано с удовлетворением 
физиологических потребностей человека. При таком понимании кулинария уже не 
будет считаться видом искусства, но искусством будут считаться и литература, и 
кино, и эстрада, и, разумеется, все пластические видь1 искусства.

Все эти явления составляют основу художественной культурь!, к которой, кроме 
того, относятся и такие феномень!, как дизайн. Дизайн - деятельность, связанная с 
художественним оформлением средь! обитания человека - улиц, жилих помеи^ений, 
офисов, с художественнмм оформлением предметов бмта, предметов повседнев- 
ного пользования. Человек хочет не просто иметь прочнмй и удобнмй дом или на- 
дежний скоростной автомобиль. Человеку важно получать и эстетическое удоволь- 
ствие от предметов.

Важную роль в художественной культуре играют такие явления, как формь! и

Никола Пуссен. Автопортрет.
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способь! сушествования художественних 
произведений в опредепенном обше- 
стве. На глазах одного поколения про- 
изошли резкие изменения в восприятии 
киноискусства широкими массами зрите- 
лей. Изобретение и распространение ви- 
деомагнитофонов привело к изменению 
способов восприятия фильмов и даже 
поставило под сомнение необходимость 
судествования кинотеатров и массовнх 
кинопросмотров. Развитие компьютер- 
Hbix технологий может радикально изме- 
нить социапьную ропь такого феномена 
культурь! как библиотеки. Важнейшее 
явление художественной культурь! -это 
музеи, в которих хранятся лучшие про- 
изведения мирового искусства. Музей - 
это не просто хранилице произведений, 
музей - это явление, в котором живут и 
воспринимаются людьми произведения, 
созданнью в самне разнью эпохи пред- 

ставителями саммх разнмх народов. Произведения искусства без восприятия их 
человеком теряют свой смьюл, значение и ценность. Художественное произведе- 
ние живет только в процессе восприятия человеком. Художественная культура 
представляет собой сложное органическое сочетание всех феноменов, связан- 
Hbix с созданием и восприятием эстетических объектов.

Первим по времени возникновения художественнмм стилем, получившим рас- 
пространение в Новое время, бьт стиль барокко. Эпоха барокко в Западной Европе 
охвать1вает период примерно с начала XVII века до середини XVIII столетия. Это 
искусство, развившееся главнь1м образом в романских странах, получило также рас- 
пространение в Восточной Европе и особенно в испанских и португальских колониях 
Южной Америки где оно глубоко укоренилось и дало начало самобнтним местнь1м 
формам.

Культура барокко -  плод эпохи, отмеченной глубоким социально-экономическим 
кризисом:,

Помпезное великолепие королевских дворов и торжество Конрреформации не 
могли скрь1ть упадка, начавшегося в Европе, религиознью основь! которой бьти по- 
трясенн Реформацией Лютера, а также первнми завоеваниями рационализма и со- 
временной науки.

Это острое одуцение кризиса, дпившееся примерно полтора столетия, пока на 
смену ему не пришел оптимистический гуманизм Просведения, определило многие 
характернью чертн культурь! барокко: разочарование в окружаюшем мире и ошуде- 
ние его иллюзорности, восприятие жизни как театра и осознание неумолимо текуше- 
го времени. Неизбежно влекудего к смерти, пристрастие к внешним эффектам и 
преувеличение экспрессии, взрив чувственного начала, пробудили интерес к жизни 
и ее радостям, что нашло вмражение в поразительном блеске пластических искусств 
и богатстве барочной музьже.

Основнью черть! барокко - торжественность, пишность форм, стремление к эф- 
фектннм зрелидам. Иногда к основнь1м чертам барокко относят буйство художе- 
ственной фантазии, склонность кхудожественнь1м преувеличениям, сложность компо-

Давид. Смерть Марата.
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зиции. В литературе барокко предполага- 
ет использование таких литературних при- 
емов, как гипербола, антитеза, аллегория.
Сам термин барокко чаце всего перево- 
дят как «причудпивь/й», что лишний раз ха- 
рактеризует любовь приверженцев этого 
стиля к различнь1м художественнь1м эф- 
фектам и относят главнмм образом к ви- 
зуальнь/м формам самовмражения..

В то же время дпя многих исследова- 
телей барокко -  это мировоззрение, сфор- 
мировавшееся под влиянием культурь! и 
ценностей эпохи Возрождения.

В эпоху барокко своеобразнмй взгляд 
на человека и пристрастие ко всему театральному рождают всепроникаюший образ: 
весь мир - театр. Этот образ связан с именем Шекспира -  ведь один из персонажей 
комедии “Как вам это нравится”, восклицает: “Весь мир — театр”. Хотя пр стилю про- 
изведения Шекспира нельзя назвать чисто барочнмми, в них нередко отражается 
дух той эпохи: бурляций поток страстей, переплетение реального фантастического, 
театр в театре.

Характернь1м примером барокко в литературе считается творчество испанского 
драматурга Кальдерона (XVIIb.). Пьесь! Кальдерона строились на основе фантасти- 
ческих или нарочито необь1чнь1Х сюжетов. Одно из своих произведений Кальдерон 
назвал “ Великий театр мира”. Герои Кальдерона, как правило, люди, сжигаемме 
сильнмми страстями, небьюалого жизнелюбия и сильк Иногда к барокко в литерату- 
ре причисляют творчество Корнеля, Расина, Мольера и Сервантеса, что свидетель- 
ствует о значительной условности использования понятия барокко применительно к 
литературе. Но это становится очевиднь1М, когда постигаешь истинное значение слов 
поэм, пьес и романов -  причудпивая игра образов и метафор и та изшцренность с 
которой создавали свои произведения авторь! близка духу и мировоззрению барок- 
ко.

Наибольшим влияние барокко бьто в пластических искусствах. Достижение син- 
теза архитектури, скульптурь! и живописи бьто продиктовано характерним для ба- 
рокко стремлением к пьииности и самнм разнообразнь1м эффектам. Во всех видах 
изобразительного искусства того времени оно воплотилось в динамичном сочетании 
трех компонентов: мастерского владения формой, желания создать оидусцение дви- 
жения и увлечения орнаментикой. Грандиозние архитектурнью сооружения украша- 
лись росписью, красочнь1ми плафонами и скульптурними изображениями. В не- 
котором отношении можно провести параллель между искусством барокко и индийс- 
кой архитектурой периода распространения индуизма.

Наиболее ярким примером барокко служат произведения итальянского архитек- 
тора, скульптора и живописца Лоренцо Бернини ( 1598- 1680) в соборе св. Петра в 
Риме и оформление пространства перед собором, а также интерьер собора. Гранди- 
ознь!Й собор украшен скульптурой, в его интерьерах использовано много эффектнь!х 
декоративнь!х элементов. Поднять1й на 34-метровую вьюоту роскошнмй балдахин 
бьт заказан папой Урбаном VIII, над ним возвьииается гигантский купол Микеланд- 
жело. Стремясь отойти от канонов ордерной архитектурь!, заимствованнь1х зодчими 
эпохи Возрождения у архитекторов Древней Греции и Рима, мастера барокко ис- 
пользовали витие колоннь!. Бернини является создателем колоннади, окаймляю-

Антуан Ватто. Затруднительное предложение.
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Гостав Курбе. Похоронь/ в Орнане.

|цей плошадь собора -  крьшья колоннадь! Бернини -  словно руки собора, а купол 
Микеланджело -  его глава.

Бернини бьш не только знаменитнм архитектором, но и не менее знаменитнм 
скульптором. Так же как и Микеланджело, Бернини создал скульптурное изображе- 
ние Давида перед схваткой с Голиафом. Но Давид работи Бернини изображен в 
страстном порь1ве, в эмоциональном напряжении перед броском из своей пради. В 
трактовке Бернини нет той величавой простоть!, которая характерна для “Давида” 
работь! Микеланджело.

Наиболее известнью представители барокко в живописи - это живописць! Фланд- 
рии, южной части Нидерландов, и отчасти Голландии, северной части Нидерландов. 
Фламандские живописцн, старались, как правило, внразить в своих произведениях 
всю полноту жизни, все красочное богатство мира. Жизнерадостность фламандцев 
нашла наиболее полное художественное воплодение в творчестве Питера Пауля 
Рубенса (1577-1640), воспеваюдем жизнь во всех ее проявлениях. Свойственньж 
барокко блеск и чувственное восприятие жизни получили наивьюшее проявление в 
его картинах. Во многих своих произведениях Рубенс воспевал красоту человечес- 
кого тела, но не так, как ее понимали художники античности и Возрождения. Рубенс 
воспевал красоту не идеализированную, не соответствуюдую каким-то строгим про- 
порциям тела, строгим условностям в вь1боре человеческого лица. Рубенс показь!- 
вал красоту реальннх людей, активнь1х, радостнь!х, отличавшихся телесним здоро- 
вьем. Пь1шность, красочность, яркие эффектн - все это в полной мере присутствует 
во многих работах Рубенса, написаннь!х на мифологические сюжеть!, таких как ‘‘Вак- 
ханалия”, «Персей и Андромеда», «Союз Земли и Водь!» или на библейские сюжеть!
-  “Страшнь|й Суд”, “Снятие с креста”, “Поклонение волхвов", портретах - “Портрет 
Марии Медичи”, “Портрет Епенн Фоурмент с детьми" и другие.

Вершиной мировой художественной культурм XVIi века явилось творчество Рем- 
брандта Харменса ван Рейна (1606-1669). Искусство гениального мастера как 6w 
подводит итог всем достижениям голландской художественной школь! вьшодит их за 
предель! своей странь! и своей эпохи. Широта тематического диапазона, глубочай- 
ший гуманизм, подлинньм психологизм присуд картине “Возврадение блудного снна"
-  сюжетом к картине послужила евангельская притча о юноше, ушедшем из родного 
дома, беспутно растратившем молодость и богатство, а потом в раскаянии вернув- 
шемся под отчий кров.
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В образе упавшего на колени перед отцом усталого, раскаявшегося человека 
вьфажен трагический путь познания жизни, а в образе отца, простившего блудно- 
го сьжа, воплошено вьюшее доступное человеку счастье -  всепрошение.

Стиль барокко получил признание и в России. Но самью известнме произве- 
дения русского барокко - это архитектурнью ансамбли Санкт-Петербурга, создан- 
Hbie в XVIII веке, и архитектурньж комплекс Петергофа. Барокко в России бьто 
представлено творчеством архитектора Б. Растрелли, по проектам которого бьти 
построенм Большой дворец в Царском селе, Смольнмй монастмрь и Зимний дво- 
рец в Санкт-Петербурге.

Следуклций художественнь1й стиль Нового времени - это кпассицизм, распро- 
страненннй в европейском искусстве с XVII до начала XIX века. Классицизм как 
система эстетических принципов скпадмвается в основном во Франции, откуда 
затем распространяется по Европе. Термин «классицизм» произошел от латинс- 
кого слова, означавшего «образцовий». Введение этого термина напоминает о 
том уважении, которое эпоха Возрождения испь1ть1вала по отношению к античной 
культуре. Античное искусство стало восприниматься как образцовое, классичес- 
кое. Свой этический и эстетический идеал французский кпассицизм видел в худо- 
жественном совершенстве, содержательности искусства, насьиденности большим 
об!дественнь1м звучанием, в вьюоком гражданском и нравственнью образь!. Клас- 
сицизм как художественньш стиль б ьт  связан со стремлением возродить и 
использовать художественнью приемн и эстетические принципь!, которме бьти 
характернь! для античного искусства. Естественно, что полное воскрешение этих 
принципов через 2 тьюячи лет бьто невозможно, и в классицизме бьта вьфабо- 
тана особая художественная система. С классицизмом связана традиция, в соот- 
ветствии с которой различнью жанрь! искусства делятся на низкие и вьюокие, де- 
ление это тоже бьто навеяно античной эстетикой, в частности, некоторими иде- 
ями Платона и Аристотеля.

Классицизм в пластических искусствах характеризуется господством более 
строгих форм, логичностью, ясностью, композиционной стройностью. Излишняя 
пьшность, декоративность, нарочитое стремление к эффектам в классицизме не 
поошрялись и даже осуждались. В архитектурнмх сооружениях классицизма на 
смену безудержной фантазии и пь1шности барокко пришло стремление к гармо- 
нии, порядку, мере характернью для античной архитектурш. Широкое распрост- 
ранение получает такой обязательньш элемент греческой архитектурн как колон- 
на. Архитекторь!, работавшие в этом стиле, стремились к симметрии, к геометри- 
ческим композиционнь1м решениям. Характерньт пример архитектурь! классициз- 
ма - ансамбль Версаля, - это небьюальш по масштабам архитектурньш ансамбль, 
включаюций город, дворец и парк, - где долгое время находилась резиденция 
французских королей. Средоточие ансамбля Версальский дворец, построеннь1й 
архитекторами Луи Лево и Жюлем Ардуэном-Мансаром. Классическая строгость 
сочетается с пьшжой декоративной отделкой: балюстрада, рельефь!, статуи, пред- 
меть! прикпадного искусства, придают дворцу парадность, величие и нарядность.

Ч е т к а я  п р о д у м а н н о с т ь  п л а н а , ст р о га я  г е о м е т р и я  ф о р м  б ь т и  х а р а к т е р н ь ! так- 
ж е  д л я  ск ул ьп ту р ь ! и ж и во п и си  к п а с с и ц и з м а , к р о м е  того, в и з о б р а з и т е л ь н н х  и с- 
к у с с т в а х  ч а с т о  и с п о л ь з о в а л и С ь  сю ж еть ! ан ти чн ой  м и ф о л о ги и  и и стор и и .

Главой классицизма в живописи бьт Никола Пуссен (1594-1665). Основнью 
теоретические положения классицизма содержатся в его дневниках. Пуссен пи- 
сал: “Тема должна бь|ть взята благородная....” , "...содержание и сюжет должнь! 
бь!ть величественнь!...”. Предметом искусства должно бь!ть лишь то, что связано
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с представлением о возвншенном и прекрасном, что может служить образцом 
моральннх и эстетических норм.

Пуссен черпал темн и сюжетн в мифологии, в исторических преданиях, в кни- 
гах Свя1денного писания. В них художник искал сильнью характерь!, величествен- 
нме поступки и действия, торжество разума и справедливости. Пуссен стремится 
воплотить вечнме идеаль! красоть! и героики, раздумья о вечном круговороте жиз- 
ни, о неумолимом беге времени, как в картинах “Аркадские пастухи", “Аплегория 
человеческой жизни”.

Обрашение к античннм сюжетам бьто характерно и дпя классицизма в лите- 
ратуре. Но самой показательной чертой литературннх произведений в стиле кпас- 
сицизма является строгие и четкие правила построения литературнмх произве- 
дений. Бьти строго регламентировань! и размер литературного произведения, и 
соразмерность его частей, и лексика, т.е. совокупность тех слов, которью счита- 
лись достойнмми для использования в искусстве слова. В драматических произ- 
ведениях требовалось соблюдение трех единств: времени, места и действия. Все 
собнтия, связаннне с сюжетом пьесм, должнн бьти укладмваться в 24 часа и 
происходить в одном месте. В пьесе не должно бнть нескольких самостоятель- 
ннх сюжетннх линий. Но даже при соблюдении всех этих принципов такие жанрь1, 
как комедия или басня, все равно с точки зрения эстетики классицизма, остава- 
лись низкими жанрами. Даже в том случае, если автором басен являлся Лафон- 
тен, а автором комедий - Мольер. Формирование художественннх принципов 
классицизма обично связьтают с распространением во Франции такого философс- 
кого направления, как рационализм, основателем которого считают философа и 
математика математика Рене Декарта. Для рационализма характерно пре- 
вознесение мьюлительной, разумной деятельности человека и довольно пренеб- 
режительное отношение к чувствам, страсти, эмоциях. Для рационализма харак- 
терно и стремление ввести логический порядок, ясность, геометрическую строй- 
ность и простоту в самме разнью сферн деятельности человека. Во второй поло- 
вине XVII века голландский философ Б. Спиноза разработал даже этическую си- 
стему, в которой моральнью предписания бьти изложень! в виде аксиом и тео- 
рем, подобно математическим положениям. Не удивительно, что пмшность и вос- 
певание страстей, прису^цие искусству барокко, оказались неприемлемнми дпя 
ллаооицилма. B идейним ошишении произведения классицизма — утверждали 
торжество разума и приоритет долга над личннми привязанностями и страстями.

Кпассицизм не бьш единственннм стилем, возникновение которого бьшо свя- 
зано с французской культурой.|В XVIII веке появляется стиль рококо. Этот стиль 
характеризуется противоположннми классицизму чертами. Аристократия, окру- 
жавшая двор Людовика XV, которому принадлежит вьюказнвание: “После нас -  
хоть потоп", спешила развлекаться, нравн стали откровенно нестрогими, вкусн -  
прихотливнми, формн -  легкими (иногда легкомьюленннми). Это лишь внешнее 
проявление стиля рококо, но в нем, как и в барокко, закпючалось более широкое 
содержание. Вероятно, публика и вьюшее обдество насколько устали от строгих 
требований и принципов классицизма. Рококо отличалось стремлением к наряд- 
нь1м, красочннм, изя1цнь1м, даже изьюканннм формам, иногда и в театрализован- 
ном виде. Это бьто в духе времени. В отличие от барокко - это утонченная красо- 
та и, как правило, это красота малнх форм, а не монументальнмх грандиозннх 
произведений. В скульптуре, например, получает признание такой жанр, как ста- 
туэтка. Большое значение в рококо придается художественннм деталям, неза- 
тейливнм орнаментам. Особенно сильннм бьто влияние рококо в прикпадном 
искусстве. Это, впрочем, совсем не удивительно. Стремление к изяшннм краси-
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вь1м вецам требовало создания изьюкан- 
Hbix предметов из фарфора, ювелирннх 
изделий, предметов мебели и т.п.

Хотя в стиле рококо есть и исключе- 
ния -  например, монументальная скуль- 
птура французского художника Эжена 
Мориса Фальконе (1716- 1791) “Медний 
всадник” в Санкт-Петербурге. Он бьт 
специально приглашен в Россию дпя вьь 
полнения памятника Петру I, где оставал- 
ся двенадцать лет, изучая преобразова- 
тельную деятельность императора.

Фальконе бьт известен у себя на ро- 
дине как мастер рокальной мелкой плас- 
тики. Трудно представить, что мастер ко- 
кетливнх статуэток, купидонов, купаль- 
ициц, пользовавшийся покровительством 
мадам Пампадур, создал монументаль- 
нь1й величественний образ!

Фальконе писал своему другу фило- 
софу Дени Дидро: “Монумент мой будет 
прост....Я ограничусь только статуей это- 
го героя, которого я не трактую ни как ве- 
ликого полководца, ни как победителя, 
хотя он, конечно, бьт и тем и другим. Го- 
раздо BbiLue личность созидателя, зако- 
нодателя, благотеля своей странь!, и вот 
ее-то и надо показать людям!”. Фалько- 
не в традиционнь1х формах конного памятника сумел воплотить целую эпоху рус- 
ской истории, запечатлев смьюл этой эпохи, ее значение для судьбм России и ее 
народа, что отражено А. Пушкиним в его стихах:

О, мошнь1й властелин судьбьН 
Не так ли ть1 над самой бездной,
На вьюоте, уздой железной 
Россию поднял на дь1бь|?

В художественной литературе стиль рококо нашел виражение в жанре галан- 
тного романа, описьшаюшего любовнью похождения. Получили распространение 
и поэтические произведения, воспеваюшие простью человеческие чувства и ра- 
дости. Наиболее известннм представителем литературь! рококо бьт французс- 
кий писатель и драматург /7. Мариво, автор романов и пьес, названия которих 
говорят сами за себя: «Арлекин, любовью исправленннй», «Сюрприз любви», 
«Игра любви и случая». Искусство рококо связано со стремлением доставить эс- 
тетическое удовольствие, дать человеку отдохновение от забот и волнений ре- 
альной жизни. Правда, это отдохновение бьто доступно только представителям, 
вьюших слоев обшества.

В XVIII веке в Европе возникает культурное явление, получившее название 
Просвешения. Это бьшо обцественное движение, стремившееся изменить к луч- 
шему социальную систему с помоцью распространения в обцестве наук, искусств,

Фапьконе. Меднь/й всадник. Памятник Петру /. 
(Санкт-Петербург)
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образования и разумних принципов. Просвешение оказапо определенное влия- 
ние на развитие искусства XVIII века. Например, такие просветители, как Ш. Л. 
Монтескье, Д. Дидро и Вольтер, создали целнй ряд литературнмх произведений, 
где в художественной форме показнвалась неразумность и даже абсурдность су- 
дествуюицих об[дественнь1х порядков. Поскольку просветители возлагали боль- 
шие надеждн на человеческий разум, распространение идей Просведения при- 
вело к оживлению принципов кпассицизма. Творчество Вольтера иногда характе- 
ризуют понятием просветительский кпассицизм.

Просвеьцение бьшо обдеевропейским явлением. В Англии, например, пред- 
ставителем художественннх принципов просветительского классицизма бьш поэт
А. Поп.

Наряду с просветительским классицизмом в художественной литературе Ев- 
ропь! складьшается такое течение, как сентиментализм. В отличие от сторонни- 
ков кпассицизма и просветителей, представители сентиментализма свои надеж- 
дн на изменение обшества связнвали, не с разумом, а с чувствами человека. 
Разум, с точки зрения сентиментализма, излишне холоден, прагматичен, даже 
эгоистичен. Поэтому от превознесения холодного разума надо перейти к реаби- 
литации и воспеванию естественннх человеческих чувств, таких как жалость, 
сочувствие, доброта, верность. Сам термин сентиментализм произошел от фра- 
нцузского слова «чувствительннй», а в качестве названия литературного тече- 
ния сентиментализм утвердился после вмхода в свет романа английского писа- 
теля Л.Стерна «Сентиментальное путешествие» (1768). Другими представителя- 
ми английского сентиментализма бьши писатели У.Голдсмит, Т.Д.Смоллет. К про- 
светительскому сентиментализму принято относится творчество Лессинга и Дид- 
ро. Саммм известнь:м представителем сентиментализма бьт Ж. Ж. Руссо, произ- 
ведения которого, в первую очередь, «Новая Элоиза» (1761), оказали огромное 
воздействие на многих образованннх людей Европь!.

Такие явления, как кпассицизм, реализм и сентиментализм, создавали осо- 
бую ситуацию в художественной культуре. Искусство бьшо признано основной 
формой распространения в обдестве философских, социологических, политичес- 
ких и даже экономических идей. Художники стали стремиться прежде всего внра- 
зить свое отношение к действительности, свое отношение к сушествуюцим об- 
цественннм порядкам, а заодно дать и свои рецепть! улучшения обдественной 
системь!. С течением времени произведения искусства начинают оценивать не 
столько по степени художественного мастерства, сколько по тем идеям, которью 
стремится внушить своим читателям автор произведения. Разумеется, и в этой 
ситуации более талантливнй художник имел преимушества, но теперь обдество 
уже требовало какой-то политической тенденции от художника. С этого времени 
особую роль в художественной культуре начинает играть литература, в которой 
легче всего сформулировать социальнью идеи. Возможности архитектурн, на- 
пример, в этом смьюле крайне ограниченн.

Новая ситуация в художественной культуре лучше всего прослеживается в 
таких художественннх течениях, как романтизм и реализм. Романтизм -  обдеев- 
ропейское явление, захватнваюдее не только культуру, но и социологию, рели- 
гию, философию, историю, - распространяется между 1794 и 1848 годами, между 
эпохой Великой французской буржуазной революцией и буржуазно-демократи- 
ческими революциями серединь! XIX века.

Романтизм следует за классицизмом, сменяя его. Но этот процесс носит дли- 
тельннй и отнюдь не мирннй характер. В период Великой французской револю- 
ции классицизм играл прогрессивную роль, его представляло творчество худож-
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ника Жак Луи Давида (1748-1825), которнй в своих картинах наиболее полно bw - 
разил идеи революции. В лучших произведениях этого времени -  "Кпятва Гора- 
циев”, "Смерть Марата” - Давид обрацался к античной тематике, изображая со- 
временников в виде античних героев, стремясь уподобить живопись древнерим- 
ской скульптуре. Отсюда симметричная композиция, преобладание рисунка над 
цветом, рассудочность -  все это бьто оправдано замьюлом, стремлением со- 
здать образь! большого гражданского звучания. Герой революционного класси- 
цизма всегда активен и деятелен, лозунг его — разум.

Романтизм - связан со стремлением подчеркнуть - отрицательное отношение 
художников к действительности послереволюционного периода, в их творчестве 
сказалось разочарование, порожденное революцией и капиталистическим господ- 
ством. “Романтическое» означало вначале что-то необьнное, вмдуманное, книж- 
ное. Романтизм бьт связан и с негативннм отношением к действительности, и 
отрицанием принципов Просвешения, в частности, к тем надеждам, которью про- 
светители возлагали на разум. Представителей романтизма в окружавшем их 
обшестве более всего не устраивал дух расчетливого практицизма, которьж стал 
определять отношения между людьми. Этот лрактицизм, по мнению романтиков, 
способствовал торжеству бездуховности, эгоизма, голого корьютолюбия, пошло- 
сти. Поскольку то торжество разума, которое обеидали просветители, обернулось 
прозаическим расчетом, многие художники и мьюлители стали возвеличивать про- 
тивоположние разуму явления: чувства, страсти, мечтм, мистику, все интуитив- 
ное, таинственное . Представители романтизма искали подлинние духовнью 
ценности в прошлом, в народнь1х легендах, средневекових сказаниях. Следствием 
подобнух исканий стали многочисленнме балладн и романн на исторические сю- 
жеть1. Другим источником сюжетов художников романтизма стали какие-то искпю- 
чительнне собмтия недавней истории, например, сражения, войнь!, революции, 
восстания. Характерной особенностью романтизма бьт интерес к человеческой 
индивидуальности, к творческим, духовним способностям отдельной личности. 
По мнению романтиков, личность бьта обречена на борьбу с об1цеством, враж- 
дебним творческим порь1вам.

Творческие духовнью личности должнь! сопротивляться не только бездухов- 
ности современного обьцества, но даже диктату художественннх правил, стиле- 
Bbix предписаний. Например, эстетические принципи кпассицизма воспринима- 
лись многими романтиками как покушение на свободу творчества, поэтому ста- 
новление романтизма во Франции проходило в открмтой борьбе с традициями 
классицизма.

В отличие от сентиментализма, в котором подчеркнутое внимание уделяется 
изображению простих человеческих чувств, романтизм пренебрежительно отно- 
сится именно к простим чувствам и привязанностям, считая их проявлениями обьн 
денности и пошлости. Далеко не всякая деятельность, с точки зрения романти- 
ков, заслуживала уважения и внимания. Романтиков, как правило, не интересова- 
ли обь1кновеннь1е люди, они предпочитали восторгаться искпючительними людь- 
ми и искпючительними собь1тиями.

Романтизм иногда странним образом сочетал стремление улучшить жизнь лю- 
дей с презрением к людям, повь1шеннь1й интерес к обидественнум проблемам с 
нежеланием черпать в современном обцестве сюжеть! для художественнь1х про- 
изведений. Современную жизнь и большинство своих современников романтики 
считали недостойними художественного воплоцения. Представители романтиз- 
ма старались воздействовать на обцество, распространяя в нем возвмшеннью 
идеаль! героического прошлого. Для романтиков бьт характерен интерес к дале-
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ким странам, куда еде не докатился дух холодного практицизма. Одним из самнх 
известннх представителей романтизма бьт английский поэт Дж. Байрон, часто 
находивший персонажей для своих поэм в путешествиях на Востоке, не желая 
изображать современное ему европейское об!дество. Первоначально романтизм 
возникает в Германии, где бьти созданм не только значительнью художествен- 
нью произведения, но и целью эстетические теории в трудах Л. Шлегеля и Ф. 
Шеллинга. В Германии возрождается культ античности, особенно в творчестве 
поэта Ф. Гэльдерлина.

Романтизм распространяется во многих европейских странах. Несмотря на 
то, что он бьт наднациональним явлением, романтизм способствовал возрожде- 
нию интереса к национальннм язмкам и национальннм литературнмм традици- 
ям. Романтизм в изобразительном искусстве получил наибольшее развитие во 
Франции, особенно в живописи. Строгость и условность композиционннх приемов 
классицизма сменилась большей свободой в виборе композиционннх решений, 
сюжетов, цветовмх сочетаний. Самнм значительннм представителем романтиз- 
ма в живописи бьт французский художник Эжен Делакруа ( 1798- 1863), в произ- 
ведениях которого воплотились многие принципиальнью эстетические и мировоз- 
зренческие установки романтизма. Вершиной его творчества стала картина “Сво- 
бода, ведудая народ" (“28 июля 1830 года”). Делакруа дает оригинальное и сме- 
лое решение революционной темьг Среди зашитников баррикадн, центральной 
части картинн, он изображает Свободу в образе прекрасной молодой женцинн с 
обнаженной грудью, в красной фригийской шапочке -  древний символ освобож- 
дения от рабства, в ее руке трехцветное знамя -  символ республики. Фигура Сво- 
бодь! -  это и аллегория-символ и реальнмй, живой образ. Делакруа обрашается к 
поэме “ЯмбьГ О. Барбье, где бьт описан образ богини Свободь! в виде женцинн 
из народа:

Эта сильная жен1дина с могучей грудью,
С хриплмм голосом, с огнем в глазах,
Бьютрая, с широким шагом,
Наслаждаюдаяся криками народа,
Кровавмми схватками, долгим рокотом барабанов,
Запахом пороха, доносяцимся издали,
Отзвуками колоколов и оглушаюших пушек.

На смену последовательному отказу романтизма от изображения современ- 
ной ему действительности пришли принципь! и традиции другого влиятельного 
художественного течения XIX века - реализма. Сам термин «реализм» означает 
буквально «действительнь/й, вецественнь/й». Художники-реалисть! стремились 
в своих произведениях дать наиболее полное и концентрированное изображение 
современннх им об1дественнь1Х реалий, собнтий. Разумеется, реализм не сво- 
дился к простому копированию или записнванию всего того, что художник видит 
вокруг себя. Любое произведение литературн связано с внбором композиции, 
системн образов, с использованием определенной лексики, определенного сти- 
ля изложения. Реалистические произведения требуют огромного художественно- 
го мастерства, впрочем, как и любое произведение искусства. Многие реалистн, 
подобно романтикам, бьти недовольнн суидествуютим обцественннм порядком 
и старались содействовать изменению жизни обшества. Но реалистм считали при 
этом, что лучший способ изменения об!дества - это открьггое и художественно 
усиленное изображение недостатков социальной системн. Реалисть!, как и ро-
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мантики, с помо1дью художественннх произведений старались распространять в 
обшестве гуманистические идеали, но не прибегали при этом к мифологическим 
образам и темам из античной истории. Реалистм старались дать как можно более 
полную картину современного состояния обшества, виделив при этом все боле- 
вью точки об|цественной жизни.

Гюстав Курбе (1819-1877) -  с его именем связьшают создание новой эстетики, 
утверждение в искусстве реализма, а также программное обоснование критичес- 
кого реализма во французской живописи. Художник обра^цался с призивом: “ Mw 
требуем от художника в первую очередь современности, потому что Mbi хотим, 
чтобь! он оказнвал влияние на обицество, направлял по пути прогресса. Mw тре- 
буем от него правдивости, ибо, чтобь! бить понятннм, он должен бить близким к 
жизни".

В романах великих реалистов наиболее полно бьто виражено стремление 
реализма отражать реалии жизни с целью их улучшения. Стремление дать еце 
более точную картину действительности приводило, в некотормх случаях, к утра- 
те художественности. Саммм негативним последствием абсолютизации принци- 
пов реалистического искусства стала в конце XIX в. идеологизация художествен- 
ного творчества. Некоторью произведения превратились просто в завуалирован- 
ное изложение конкретннх социальних или даже политических идей. Такого рода 
произведения превра^дали искусство в служанку идеологии или политики. Каждо- 
му художественному направлению и стилю, вероятно, отпушен свой срок. После- 
довательная смена стилей помогла вьтвить разнообразнью внутренние возмож- 
ности художественного творчества. Искусственное же продление жизни какого-то 
стиля или направления придание им статуса об|деобязательной системь! худо- 
жественннх принципов ничего, кроме вреда, принести не могло. В XX в. утверди- 
лось право художника не только вь1бирать из всех стилей наиболее приемлемнй, 
но даже создавать свой собственний стиль, работать в разних стилях или синте- 
зировать принципи различнь1Х стилей. Свобода в вмборе стилей, в вмборе средств 
художественного внражения творческого замьюла, стала возможной прежде все- 
го благодаря деятельности eine одного художественного направления XIX века - 
импрессионизма. История этого направления связана с пересмотром отношения 
к искусству, с распространением нового понимания сути и предназначения искус- 
ства.
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Глава 15. ИМПРЕССИОНИЗМ И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА

Импрессионизм - это поворотнмй пункт в развитии мирового искусства. Не все 
специаписть! и любитепи искусства восторгаются импрессионизмом, но практически 
все признают его решаюцее значение в изменении взгляда на искусство, в отказе от 
тех принципов, на котормх строилось искусство XIX века. Характернь1м свидетель- 
ством поистине революционной роли импрессионизма является мнение одного из 
крупнейших художников XX века Марка Шагапа. «Импрессионисть! распахнули воро- 
та живописи так широко, что невозможно не увидеть в нём, в импрессионизме, при- 
мечательнейшего собнтия в истории искусств». Не менее вь1разительнь1 и другие 
слова Шагала: «Когда появился импрессионизм, словно окно распахнули. Свет стал 
сиять на горизонте, как радуга, освецая нам мир».

С культурологической точки зрения, “революционная” роль импрессионизма не 
сводилась к новшествам в сфере живописи или же к новшествам в сфере чисто ху- 
дожественной культурьг С импрессионизма начинается интенсивнмй поиск новнх 
форм вь1ражения в творчестве. Этот поиск приведет к возникновению в XX веке са- 
мнх разнообразнь1х художественннх направлений, которне принципиальним обра- 
зом противпппставят себя прёдшествукицим традициям. Этот поиск, этот разрмв с 
традициями вь1шел далеко за рамки искусства, это бьт «кризис человеческого духа, 
наиболее полно вь1раженнь1й в живописи».

Почему же именно живопись смогла полнее всего внразить те духовнью процес- 
cbi, которие бьти связань! со стремлением найти внход из духовного кризиса, из 
идейного тупика?

Импрессионисть! и оказались теми художниками, которью полнее всего реализо- 
вали дух свободь!, котормй потенциально присуид живописи.

Термин «импрессионизм» применяют в двух ochobhw x смьюлах. Иногда под имп- 
рессионизмом понимается художественнь1й метод, стиль, которь1й используется в 
различнь1х видах искусства: в живописи, музьже, кино, литературе. Но ча1де всего 
под импрессионизмом понимается художественное течение, сушествовавшее во 
французской живописи последней трети XIX века. Представители этого течения Bbi- 
работали свои собственнью художественнью приемь!, в которь1х вь1разился об1ций 
взгляд на искусство. Впоследствии некоторью из обцих художественньж принципов 
импрессионистов бьти использовань! представителями других видов искусства, что 
и послужило основой понимания импрессионизма как художественного метода.

Принципь! импрессионизма как течения в живописи использовались разнь1ми жи- 
вописцами не только в XIX, но и в XX веке, причем, далеко за пределами Франции.
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Поэтому, говоря о тех художниках, кото- 
pwe создавали принципн импрессиониз- 
ма, употребляют иногда вь1ражение «пер- 
вью импрессионисть!». Чаиде всего к чис- 
лу первьж импрессионистов причисляют 
шестернх художников: Клода Моне, Огю- 
ста Ренуара, ЭдгараДега, Камиля Писсар- 
ро, Апьфреда Сислея и Берту Моризо, 
единственную жен1дину среди первих им- 
прессионистов.

Название художественного течения 
возникпо достаточно случайним образом.
В 1874 году группа молодь1х художники 
организовали свою первую вьютавку в Па- 
риже. Эта художественная вьютавка заду- 
мивалась как альтернативная официаль- 
HbiM вьютавкам живописи - Салонам. Кар- 
тинь1, вьютавлявшиеся в Салонах, отби- 
рались жюри, состоявшем из членов Ака- 
демии изя1днь1х искусств. Одна из картин 
К. Моне, бьта названа «Впечатление. Вос- 
ход солнца».

Картина передавала игру солнечннх 
лучей на колеблюцейся поверхности 
водь1. Картинь1, представленние на этой 
вьютавке, встретили непонимание и даже 
отторжение у тех зрителей и критиков, 
которь1е привь1кли к традиционной живописи. Вьютавка открьтась 15 апреля, а уже 
25 апреля в одной из газет появилась статья под названием «Вьютавка импрессио- 
нистов». Автор статьи, некий Луи Леруа, вьюмеял многие картинь!, представленнью 
на вьютавке, и более всего картину Моне «Впечатление». Собственно, слово «имп- 
рессионизм» и есть производное от французского слова “впечатление». Так что вна- 
чале название импрессионисть! прозвучало как ироничное прозви1де, как насмешка. 
Но через некоторое время сами художники решили, что слово «импрессионисть!» 
может служить названием, объединяю!Цим их творческие принципн. Интересно, что 
Э. Дега предлагал назвать группу словом 
«Капуцинка», поскольку вьютавка 
располагалась в здании на бульваре Ка- 
пуцинок. Предпожение Дега тогда не про- 
шло, но из этой истории видно, каким слу- 
чайнь1м образом возникают если не сами 
великие явления, то их названия.

Импрессионисть! провели восемь со- 
вместнь1Х вьютавок. Правда, в последних 
вернисажах, принимапи участие уже не все 
художники rpynnbi. Последняя вьютавка 
прошла в 1886 году. Нельзя сказать, что, к 
этому времени импрессионизм получил 
всеобццее признание. Импрессионисть! 
продолжали испь1ть!вать недоброжела-

Афиша Первой вьютавки импрессионистов в 
1874 г. в Париже

197



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

т е л ь н о е  о тн о ш ен и е к с е б е  критики и кол- 
лег. С т р е м л е н и е  и м пресси он и сто в придер- 
ж и в а ться  св о его  поним ан ия и скусства  при- 
в о д и л о  к том у, что их картинь! редко  поку- 
п а л и с ь , а  е с л и  и п о к у п а п и с ь , то  з а  не- 
б о л ь ш и е  ден ьги . Т е  из худож н и ков, у  ко- 
T o p b ix  н е  б ь т о  богатого н а с л е д с т в а , д о л - 
гие год ь1 н а хо ди л и сь на грани бед н о сти  и 
н и д е ть !.

Что же именно в творчестве импрес- 
сионистов вь13Ь1вало долгие годь! такую не- 
приязнь со сторонь! коллег- живописцев, 
критики и публики? Прежде всего то, что 
импрессионисть! своим творчеством 
утверждали новое понимание сути и пред- 

назначения искусства, не бьто виражено в теоретических манифестах ипи программ- 
Hbix статьях, заявлениях художников. Новое понимание бьто вь1ражено в самих худо- 
жественнь1х произведениях, в сотнях и тьюячах картин. Само творчество художников 
лучше любь1х теорий свидетельствовало о новом понимании искусства. Те направ- 
ления, которью сложились к 70-м годам XIX века в европейской художественной куль- 
туре, видели в искусстве главнь1м образом средство воспитания, формирования ка- 
ких-то убеждений, принципов или же рассматривали искусство как средство позна- 
ния мира. Ценности, которью должно бьто утверждать искусство, сами по себе мог- 
ли бьнь достойнь! уважения, например, моральнне, религиознме убеждения. Нодаже 
в этом случае искусство оставалось лишь средством. То есть произведение искусст- 
ва приобретало в каком-то смьюле подчиненное значение, должно бьто играть вто- 
ростепенную роль.

Импрессионисть! стапи создавать картинь!, которью трудно бьто использовать 
как средство для достижения каких-то внехудожественнь1х целей. Но обцество уже 
привь1кло связьшать искусство не только с чисто художественнь1ми задачами. Не 
случайно сторонники традиционного понимания искусства обвиняли импрессионис- 
тов в уходе от социальнь1х проблем, в мелкотемье, в отсутствии идейности. Духов- 
ность и идейность - это несовпадаюидие феномени. Идейность связана с  зацитой и 
распространением конкретнмх идей: политических, нравственннх, религиозннх, 
партийнь1х. А духовность связана с отказом человека от во всех своих мьюлях и по- 
ступках из прагматических, материальнь1х, физиологических потребностей и интере- 
сов.

В определенном смьюле импрессионизм бьт близок теории “искусства для ис- 
кусства” и других учениям, создатели которнх не бьти согласнь! со служебной ро- 
лью искусства. Но творчество импрессионистов отличала следуюдая особенность: 
оно предназначалось для всех людей, а не только дпя образованного меньшинства 
или дпя специалистов-искусствоведов.

Тем не менее импрессионизм сказался несовместим ни сакадемизмом или клас- 
сицизмом, ни с романтизмом. Академизм и романтизм бьти связанн - в разной сте- 
пени - с условностью форм вь1ражения, условностью художественнь1Х приемов. Ус- 
ловность эта проявлялась даже в вь1боре сюжетов художественного произведения. 
Импрессионисть! отказались от многих подобнух условностей и вь1работали свои 
собственнью художественнне принципь!

Начиная разговор о художественнь1х принципах импрессионизма, следует еде 
раз напомнить, что эти принципь! нашли свое воплошение в картинах импрессиони-

Камиль Писсарро. Бульвар Капуцинок.
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стов, а не в их теоретических манифестах, 
статьях или книгах. Собственно, уже сам 
отказ от понимания искусства как средства 
воспитания, познания или отражения дей- 
ствительности можно считать исходнмм 
принципом импрессионизма.

Другой важнейший принцип импресси- 
онизма заключался в том, что импрессио- 
нисть! сочли достойнь1ми художественно- 
ro воплоцения каждого человека, каждое 
собмтие, каждое явление. Дпя классициз- 
ма или романтизма бьт характерен прин- 
ципиально иной подход к вибору тем и сю- 
жетов для произведений искусства. Счи- 
талось, что искусство должно акцентиро- 
вать внимание на каких-то особь!х, образ- 
цовнх идеальнмх явлениях, например, на 
великих людях или искпючительнь1х собьь 
тиях. Поэтому в картинах, созданнь1х сто- 
ронниками академизма, преобладали сю- 
жеть1 на темь! античной мифологии или 
изображения вь1даю1дихся госу- 
дарственнмх деятелей. Представители романтизма, вернне своему пре- 
небрежительному отношению к обиденности, тоже обрацались к каким-то особь1М 
собмтиям, историческим личностям.

Импрессионисть! же сделали художественно значимой ту самую обь1денную дей- 
ствительность, которая окружала любого человека. Не античньш полубог, не биб- 
лейский персонаж, не великий полководец, а простой ремесленник, крестьянин или 
домохозяйка стали героями их картин, стали персонажами, изображеннь1ми на по- 
лотнах импрессионистов. С точки зрения импрессионистов, вдохновить на создание 
произведений искусства может городская улица или цветочная кпумба около дома, 
стог сена, отдь1х npocTbix людей в кафе. Такое расширение сюжетного поля не про- 
сто открьто новью возможности для изобразительного искусства. Импрессионисть! 
способствовали не только эстетической реабилитации повседневной жизни, они спо- 
собствовали и формированию уважительного отношения к простнм людям, к их по- 
вседневной жизни. Сотни картин, в котормх подчеркивалась художественная кра- 
сота повседневного, способствовали и формированию чувства собственного досто- 
инства у тех людей, кого романтики могли називать обнвателями, мешанами. Это 
расширение, или даже замена сюжетного поля живописи позволяет говорить о ry- 
манизме импрессионистов. Этот гуманизм сказался и в том обстоятельстве, что 
воспринимать картинн импрессионистов мог любой человек, независимо от уров- 
ня своего социального положения, уровня образования, знаний. С восприятием же 
большинства картин представителей академизма или романтизма дело обстояло 
совсем иначе. Чтобь! правильно воспринять картину, написанную на мифологичес- 
кий или религиознмй сюжет, нужно перед этим знать определенную мифологию 
или разбираться в положениях определенной религии. Очевидно, что большин- 
ство людей не являются знатоками древних мифов. Так же очевидно, что для боль- 
шинства людей, придерживаю1дихся определеннь1Х религиозних убеждений, не из- 
вестнь! даже основнью положениями других религиозних учений. Произведения 
искусства, созданнью по поводу каких-либо исторических собмтий, требуют знания

Пьер-Огюст Ренуар. Ложа.
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и с т о р и ч е с к и х  ф а к т о в , ч то  в н е к о т о р о м  
см ь ю л е  о сл о ж н я е т  п р о ц е с с  э стети ч еск о - 
ro в о сп р и яти я  картинь! (книги, ск ул ьп ту- 
р н ) л ю д ьм и  различнь1Х к ул ьтурн о-и сто ри - 
ч ески х тради ци й .

Эстетическое восприятие подобних 
художественнь^х произведений бьто зат- 
руднено даже для тех людей, которме об- 
ладали соответствуклцими знаниями, све- 
дениями. Эстетическое восприятие связа- 
но с воздействием на чувства, эмоции че- 
ловека. Эмоциональннй отклик на произ- 
ведение искусства должен бь1ть непосред- 
ственнмм, а не растянутмм во времени. 
Картина может радовать, восхидать, вол- 
новать, навевать чувство грусти, но если 
для эмоциональной реакции требуются 
объяснения исторического характера, тре- 
буются разъяснения экскурсовода или уси- 
лия человеческой памяти, то в таком слу- 
чае уже не произойдет непосредственно- 
го эмоционального отклика на произведе- 
ние искусства. Восприятие произведений 
импрессионистов не бьто связано с таки- 
ми затруднениями. Уголок природм, сме- 

юцийся человек, цветочная клумба, изображеннне на картине, не требуют разъяс- 
нения или понимания. Они требуют только художественного мастерства своего со- 
здателя. Ренуар уже на склоне леттак говорил о воздействии произведения искусства: 
«В наши дни стремятся все объяснить. Но если картину можно объяснить, она уже 
не является искусством... Произведение искусства должно захватить вас, увлечь, 
унести с собой. Это средство, которь1м художник передает свою страсть. Это брь1з- 
жуций из него поток, и поток этот в своем nopbiee увлекаете вас за собой».

импрессионисть! отказались от различнмх условностей и ограничений, прииуших 
академизму и романтизму, но при этом они не стремились в своем творчестве к реа- 
листическому отражению действительности. Картина не должна отражать реальную 
действительность. Картина сама является новой эстетической действительностью, 
дпя которой натура, реальнь!Й объект - только повод, первотолчок для создания ху- 
дожественного объекта. Картина должна вь!зь1вать эстетические эмоции даже в том 
случае, если натуральнмй объект, послуживший основой сюжета картинь!, сам по 
себе не вмзмвает эстетических эмоций. Можно бь1ло 6bi даже сказать, что импресси- 
онисть! приукрашивали действительность, но слово приукрашивали в данном случае 
не совсем уместно. Приукрашивание связано со стремлением оставить лучшее впе- 
чатление о реальном объекте, а импрессионисть! стремились к тому, чтобь! впечат- 
лял искусственнь1Й объект, картина. Это не бьт обман, искажаюдий реальность. Это 
бьто создание прекрасной новой реальности. Тот же Ренуар говорил, что в искусст- 
ве важно вовремя отказаться от копирования натурь!. Ренуар считал, что в реальной 
повседневности слишком много тяжелого, чтобь! еце изображать это.

Реализм XIX века бьт связан со стремлением вьтвить особенности и болевне 
точки действительности с тем, чтобь! способствовать изменению этой действитель- 
ности к лучшему Импрессионисть! исходили из другого понимания предназначения

Эдгар Дега. Танцовшииа на сцене.
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искусства. Суть этого понимания лучше 
Бсего переяают слова крупнейшего пред- 
ставителя романтизма Э. Делакруа, запи- 
саннью в Дневнике мастера незадолго до 
его смерти: «Главное предназначение кар- 
тинь1 заключается в том, чтобь! составлять 
праздник для глаз... Но не всякий глаз спо- 
собен вкушать прелесть живописи. У мно- 
гих зрение ложно или притуплено; они ви- 
дят только сами предметм, но не чувству- 
ют изяцного». Эти слова бьти написань!
Делакруа в 1863 году, а через 10 лет воз- 
никнет группа импрессионистов, творче- 
ство KOTOpblX помогло многим людям об- 
рести чувство изяцного и увидеть за предметами красоту искусства.

Е|де одной особенностью импрессионизма стал отказ от деления предметов и 
явлений действительности на главнью и второстепеннью, от вь1деления в действи- 
тельности необходимого, сушественного и случайного. Импрессионисть! стремились 
передать эстетическую ценность каждого лица, каждого мгновения действительнос- 
ти. Не только каждой реальнмй объект мог стать первоосновой дпя создания худо- 
жественних произведений, но и каждий нюанс, каждое состояние какого-то пред- 
мета, процесса, уголка природи. К. Моне создал целую серию из 15 картин, на кото- 
pbix бьти изображень! стога сена. Этой серией Моне демонстрировал, что в опреде- 
ленное время дня, в определенную погоду даже самью прозаические, самью про- 
стью предметь! могут бь1ть источником различнмх цветових эффектов и, следова- 
тельно, могут вь1зь1вать различнью зрительнью впечатления, каждое из которь1х мо- 
жет послужить основой для произведения искусства. Моне создал несколько подоб- 
Hbix серий, из которь1х наибольшую известность приобрела серия различнь1х видов 
собора в Руане. Моне обладал исключительной способностью улавливать малей- 
шие световью и цветовью оттенки и нюансь!, а затем на основе этих нюансов созда- 
вать художественнью произведения. Художник Эдуард Мане (1832-1883), которого 
считают предшественником импрессионистов, так отозвался о Моне: «У кого зоркий 
глаз, тот поймет когда-нибудь чего стоит Моне! Во всей школе тридцать1х годов не 
найдется ни одного, кто мог 6bi так написать пейзаж! А какова у него вода?! Это 
Рафаэль водь|! Он чувствует все ее движения, всю ее глубину, все изменения в раз- 
нью часн дня».

На одной из самих известних картин Моне «Чайки. Здание парламента» (1904) 
изображен - лондонский туман. При этом туман на картине Моне вь1глядел слегка 
розовать1м, что сначала даже вмзвало недоумение у зрителей. Но Моне просто под- 
метил определенний оптический эффект, возникаюидий в определенний момент в 
определенной ситуации.

Эстетическую значимость каждого состояния, каждого мгновения действительно- 
сти стремились представить и другие импрессионисть!. Такой подход к действитель- 
ности и к художественному творчеству тоже расширял сюжетное поле искусства, но 
самое главное заключается в том, что подобньш подход не давал безапелляционно 
устанавливать с помо1дью искусства иерархию процессов и явлений действительно- 
сти. Если кажднй объект, каждое его состояние одинаково ценно, то никто не вправе 
назь1вать одни процессь! и явления главними, су!дественнь1ми, а другие -второсте- 
пеннь1ми, не заслуживаюицими внимания. Импрессионисть1, таким образом, способ- 
ствовали бережному, трепетному отношению к любому природному явлению.

Клод Моне. В лодке.
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Импрессионисть! отказались и от тра- 
диции вьделять главное и второстепенное 
в самом произведении искусства. В карти- 
нах импрессионистов нельзя вьделить ос- 
новнью части, элементь), скажем 
композиционний центр и второстепеннь1е 
части, элементь!, например, детали или ху- 
дожественнмй фон, оттеняюдий основнью 
моменть! картинь!. В картинах импрессио- 
нистов просто нет фона, главного, дета- 
лей. Каждьм квадратнь1Й сантиметр кар- 
тинь| одинаково ценен и значим. Картина - 
это органическое целое, как например, 
роза, тюльпан - нельзя же в цветке вмде- 
лить деталь и главное. Такой подход ус- 

ложнял задачу художника. Например, если раньше даже самью крупнне мастера 
академизма, работая в жанре портрета, могли позволить себе тцательно вь1писать 
лицо и одежду человека, изображенного на портрете, а остальное пространство про- 
сто, закрасить однотонной краской, то теперь подобное закрашивание не допуска- 
лось. Характернмм примером может служить “Портрет актрись! Жаннь! Самари" Огю- 
ста Ренуара.

Художник говорил об актрисе, что она «все освецает вокруг», что она - «настоя- 
Ший солнечнь1Й луч». И Ренуар передал в портрете именно эту «солнечную» особен- 
ность актрисн. Эстетическое впечатление от восприятия этой картинь! достигается 
не приближением к фотографической точности. Кажется, что актриса освецает все 
пространство картинм. Актриса окружена розовь1м цветом, которьш вовсе не играет 
роль фона, на котором отчетливо вь1деляется лицо актрисьг Розовь1й цвет неотде- 
лим от лица, тела, одеждь! актрисн, как 6bi источает свет, являясь органической ча- 
стью этого света.

Принцип, связаннь1й с отказом от вьделения в картинах судественного и второ- 
степенного, например, переднего и заднего планов, композиционного центра и пери- 
ферии, будет впоследствии использован и в других видах искусства. В тех случаях, 
когда говорят об импрессионистическом методе в литературе или киноискусстве, име- 
ют в виду такие особенности, как отказ от вьделения в фильме или книге централь- 
Hbix и второстепеннь1х эпизодов, от вьделения главной сюжетной линии, от вьделе- 
ния в произведении кульминационнмх моментов, завязки и развязки сюжета. Созда- 
ние подобнь1х произведений требует вьюочайшего художественного мастерства. В 
таких произведениях нельзя спрятаться за захватьшаюдий сюжет и приходится тца- 
тельно оттачивать каждую деталь, каждий эпизод произведения. Произведения, со- 
здаваемью в импрессионистической манере, могут восприниматься как лишеннне 
ясности и стройной композиционной продуманности. Но логическая связность и чет- 
кость убедительнь! только в научном творчестве и в учебннх пособиях, а произведе- 
ние искусства прежде всего должно оказнвать эстетическое воздействие.

Еице одна особенность творчества импрессионистов заключалась в том, что ху- 
дожники не боялись показать в своих уже законченнь1х произведениях сам процесс 
создания этих произведений. На многих полотнах импрессионистов можно отчетли- 
во увидеть следь! работь| этих художников, отдельнне красочнью мазки, сочетание 
которь1х и составляет художественное целое — картину. В определенном смьюле 
эта особенность творчества импрессионистов бьша связана с особенностями техни- 
ки их работа над картинами. Камиль Писсарро давал такие советь! молодь1м худож-

Поль Сезакн. Игроки в картьг
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никам: «Точнмй рисунок сух и нарушает 
впечатление целостности, он уничтожает 
все ошушения. Не обозначайте слишком 
точно контурь! предметов, - мазок, 
правильнмй по цвету и силе, должен со- 
здать рисунок... Не пишите кусочек за ку- 
сочком, а пишите все сразу, накпадь1вая 
краску мазками правильного цвета и силь1, 
учить1вая, что находится рядом. Исполь- 
зуйте мелкие мазки и попь1тайтесь фикси- 
ровать свои впечатления немедпенно». Из 
этих советов видно, что импрессионисть! 
старались фиксировать свои непосред- 
ственнью впечатления. Они не стремились 
точно и четко передавать контурь! пред- 
метов. Подобная техника и позволяла пе- 
редавать эмоции и чувства художников. Но 
эта техника могла создать впечатление не- 
законченности или небрежности в работе 
автора произведения. Дело в том, что им- 
прессионисть! стремились к тому, ЧТОбЬ! 
картинь! воспринимапись как художествен- 
нью произведения в целом, а не по частям, Эдуард Мане. На балконе.
не по деталям. Импрессионисть! могли не
вьшись1вать тцательно, с фотографической точностью каждь1й лист дерева, если на 
картине изображался уголок природи. Например, на картине К. Моне «Уголок сада в 
Монжероне» при внимательном исследовании картинь! нельзя обнаружить изобра- 
жения отдельннх листиков, цветов, деревьев. На холсте - одни красочнью мазки, 
цветовью пятна, бесформеннме и на первьш взгляд хаотичнью. Но подобное иссле- 
дование картинь! с близкого расстояния не является эстетическим восприятием про- 
изведения искусства. Исследование - это уже критический анализ. Эстетическое вос- 
приятие картинь! подразумевает некую эстетическую дистанцию. Кажушаяся хаотич- 
ность красочного мазка на картине Моне сливается в единое художественное целое, 
и зритель видит красивое зрелице, т.е. попадает под эстетическое воздействие кар- 
тинь1. А т1дательное вьтисьюание каждого отдельного листочка уменьшило 6w кра- 
сочнью эффекть!, уничтожило 6bi ту искренность впечатления, которой добивались 
импрессионисть!.

Самая очевидная, бросаюцаяся в глаза особенность творчества импрессионис- 
тов бьта связана с цветовой гаммой их картин. Импрессионисть! почти полностью 
отказались от использования в своих картинах коричневого, серого и черного цве- 
тов. Импрессионисть! стали использовать, в основном, чисть/е цвета, т.е. цвета спек- 
тра: красний, синий, зеленьш, желтий, фиолетовнй. Импрессионисть! старались обой- 
тись и без смешения чистих красок, без создания искусственнмх цветов, например, 
без использования золотистого цвета, часто используемого в портретной живописи 
XVII-XVIII вв. В картинах импрессионистов создавались разнообразнью цветовью от- 
тенки, сочетания, но эти сочетания и оттенки возникали в зрительском восприятии. 
Расположеннью рядом друг с другом красочнью мазки двух цветов могли создавать 
01цу1дение нового цвета, 01цу1дение цветового разнообразия.

Картинь! импрессионистов производили гораздо более яркое впечатление, чем 
картинь! художников других направлений. Комнать! и галереи, украшеннью картина-
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ми импрессионистов, даже вмглядели го- 
раздо светлее, чем помецения, украшен- 
нне картинами представителей предшест- 
вуюцих художественньж направлений: ба- 
рокко, реализма или академизма. Каза- 
лось, это бь!ло так естественно - отказать- 
ся от того переполнения картин чернь1ми, 
серь1ми и коричневь!ми цветами, которое 
бнло так распространено в XVII и XVIII 
веках. Но устоявшиеся традиции мешали 
это сделать. Импрессионисть! почти 30 лет 
должнь! бьши пробиваться через преду- 
беждения, через диктат традиций.

Благодаря своим поискам новь1х худо- 
жественнь!х приемов импрессионисть! раз- 
работали систему пленэра (от французс- 
кого слова «воздух»), В данном случае, ра- 
бота на пленэре - это работа над произве- 
дениями не в мастерской, а на природе. С 
точки зрения импрессионистов, разно- 

образнь!е световие эффекть! природнь1х явлений и впечатления от них следует сра- 
зу воплодать в красках, а не вспоминать об этом в своих мастерских. Работа на 
пленэре не бьта открмтием импрессионистов, отдельнне живописць! использовали 
этот прием еде в XVII веке. Но импрессионисть! работу на пленэре возвели в ранг 
художественного принципа. Благодаря своему вниманию к каждому мгновению, к 
каждому нюансу, импрессионисть! могли передавать даже движения, изменчивость 
состояний природь! и различнь^х объектов. Иллюзия движения усиливапась благодаря 
отказу импрессионистов от четких разделительнь!х линий в картинах. Отсутствие 
четких контурнь!х линий наряду с яркой светлой красочностью картин долгое время 
бьто зримь!м отличительннм признаком картин импрессионистов.

Творчество импрессионистов стало значительннх явлением мировой культури 
благодаря нескольким обстоятельствам. Прежде всего - это гениальность самих ма- 
c ie p o B . Ви-вторь1х, э т о  - вл и ян и е и м п р ссси о н и сто в  на п о с л е д у ю ц и е  худ о ж еп твен - 
нью течения. В-третьих, это - гуманистическая миссия импрессионизма. Произведе- 
ния импрессионистов могли восприниматься как эстетические объекть! самнми раз- 
ннми людьми, независимо от их происхождения, образования, профессии, религи- 
озной или национальной принадлежности. Недаром произведения импрессионистов 
так вьюоко ценятся в Японии. Примечательно, что некоторие исследователи указа- 
ли на воплоцение в творчество импрессионистов не только западноевропейских ху- 
дожественнмх традиций, но и художественннх приемов, характернь!х для японского 
искусства (об этом речь шла в главе 6 ). Творчество импрессионистов перекликается 
и с  китайской пейзажной живописью. Технические приемь! импрессионистов и китай- 
ских мастеров бьти совершенно различньг Но отношение импрессионистов к искус- 
ству, к природе, их понимание взаимоотношений между природой и искусством во 
многом напоминает особенности и принципь! китайской живописи.

Стремление к использованию художественнь!х достижений саммх разних куль- 
турно-исторических регионов отчетливо вь!явилось в творчестве постимпрессионис- 
тов. Понятие постимпрессионизм носит несколько условнь1й характер и в букваль- 
ном смьюле означает художественное налравление, возникшее и развивавшееся 
после импрессионизма. Чаиде всего постимпрессионистами назь!вают художников:

Пьер-Огюст Ренуар. Качели.

2 0 4



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

В. Ван-Гога, П. Гогена, П. Сезанна, А. Гу- 
луз-Лотрека. Творчество каждого из этих 
художников бьто настолько своеобразно, 
з (ачительно, неповторимо, что их с тру- 
дзм можно назвать представителями од- 
ного художественного направления с чет- 
ко очерченнь1ми обшими стилевмми осо- 
бенностями. Можно сказать, что творче- 
ство каждого из этих живописцев представ- 
ляло собой целое художественное направ- 
ление. Вмражение «постимпрессионизм»
(после импрессионизма) не совсем удач- 
но е1де по одной причине. Можно напом- 
нить, что Сезанн принимал участие е1де в 
первой вьютавке импрессионистов. Постимпрессионисть! ушли из жизни раньше боль- 
шинства импрессионистов. Ван Гог погиб в 1890 г., когда импрессионисть! еьце толь- 
ко добивались всеобцего признания, а К. Моне умер в 1926 году, Ренуар - в 1919. 
Тем не менее, использование терминов «постимпрессионизм» и «постимпрессиони- 
сть!» оправданно и имеет разумное обоснование.

Все постимпрессионисть! испмтали значительное влияние художественнмх прин- 
ципов импрессионизма, постоянно использовали некоторью из этих принципов в 
своем творчестве. Но затем постимпрессионисть! создали свои собственнью худо- 
жественнью принципь!, вьшодя1дие этих художников за рамки импрессионизма. Ка- 
кие принципь! и особенности импрессионизма использовали в своих произведени- 
ях постимпрессионисти? Прежде всего - отношение к искусству как к самостоятель- 
ному духовному феномену, которьш не должен обслуживать социальнью институ- 
Tbi, не должен служить средством для достижения моральнмх, религиознь1х или 
идеологических целей. Во-втормх, постимпрессионисть! подчеркивали, что искус- 
ство - это не отражение реальннх объектов, а создание HOBbix объектов. Художник 
творит, а не копирует. В-третьих, произведение искусства должно само говорить о 
своей воссозданности. В творчестве постимпрессионистов подобное понимание 
искусства бьто виражено еце более отчетливо, чем у импрессионистов. Вот что 
писал Гогену о его картинах известний писатель А. Стриндберг: «...я видел на Ва- 
ших стенах сумятицу солнечннх картин, которью точно преследовали меня во сне. 
Видел деревья, которнх не определит ни один ботаник, животних, о суьцествова- 
нии которь1х не подозревая Кювье, и людей, которих могли создатьтолько Bw один... 
Пока я сочинял письмо, я увлекся и начал немного понимать искусство Гогена. 
Одного современного автора упрекали в том, что он не изображает реальнмх лю- 
дей, а просто-напросто сам их создает».
При этом Стриндберг не бьт большим по- 
клонником творчества Гогена, а просто 
вь1делил характерную особенность уви- 
денних им картин. Сам Гоген в письме к 
другу-художнику так объяснял свое пони- 
мание творчества: «Мой совет - не ста- 
райтесь слишком подражать природе.
Искусство - это абстракция, извлекайте ее 
из природн, фантазируя на ее основе, и 
думайте больше о процессе творчества, 
нежели о результате; единственное сред- Поль Гоген. Таитянки

Поль Сеэанн. Натюрморт.
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ство приблизиться к богу - это подражать 
нашему божественному мастеру - то есть 
творить».

Еше одна особенность творчества по- 
стимпрессионистов, связанная с художе- 
ственними приемами импрессионистов - 
это использование в основном локальнь/х 
цветов, отказ от темннх и искусственннх 
красок.

Постимпрессионисть!, подобно имп- 
рессионистам, утверждали худо- 
жественную значимость и эстетическую 
ценность любого человека, любого собьь 
тия, любого уголка природьг Все в этом 
мире может стать основой дпя произведе- 
ния искусства. В каком-то смьюле идти 
дальше постимпрессионистов в расшире- 
нии сюжетного поля живописи бьто не- 
возможно. Например, Тулуз-Лотрек созда- 
вал картинь! даже на такие недопустимью 

ранее сюжети, как обмен белья в публичном доме или женшина, умнваюшаяся в 
тазу. При этом картинм Тулуз-Лотрека производили не эротическое, а эстетическое 
впечатление, лишний раз доказь!вая, что в искусстве главное не что, а как изображе- 
но.

Что же отличало живопись постимпрессионистов от творчества Моне, Ренуара и 
их соратников? Прежде всего, отличие заключалось в том, что постимпрессионисть! 
стремились виразить в картинах сушественное, основное, главное: например, суть 
человека, основной, пусть даже скрь1ть1Й, смьюп процесса, явления. Следует напом- 
нить, что импрессионисть! отказались от поисков сути различних объектов и стара- 
лись передавать впечатления от каждого мимолетного состояния. Именно в этом 
нежелании импрессионистов искать внутренний смьюл, суть, основу процессов и яв- 
лений действительности видел ограниченность и недостаток импрессионизма Поль 
Гоген: «Они ишут то, что доступно глазу и не обрацаются к таинственнь1м глубинам 
мьюли...»

Поль Сезанн стремился в своих картинах вь1разить с помодью цветовмх сочета- 
ний пространственную и материальную структуру изображаемого объекта. Цвет дол- 
жен бьт вь1ражать пространство, внражать что-то устойчивое, ясное и логически 
стройное. Стремление передать суть, смьюл, пробудить мь1сль, а не только воздей- 
ствовать на эмоции зрителя - все это бьто характерно и дпя творчества Тулуз-Лот- 
река. Но если Сезанн больше всего работал в таких жанрах, как пейзаж и натюрморт, 
то Тулуз-Лотрек - в жанре портрета.

Стремление дать в картинах зримое воплтцение смьюла или сути каких-то объек- 
тов не имело ничего обшего со стремлением как можно точнее передать внешние 
черть!, характеристики этого объекта. Даже наоборот, постимпрессионисть! стали 
широко использовать такие художественнью приемм, как использование нереаль- 
Hbix, искусственннх цветов, а также искажение пропорций изображаеммх объектов. 
Искажение цвета, т.е. отказ от точной передачи реальнмх цветовь1х оттенков, объяс- 
нялось желанием усилить эмоциональное воздействие картинь! на зрителя. Усиле- 
ниё цвета, использование нереального цвета позволяло сконцентрировать оцуце- 
ния зрителей на определенной особенности, определенной стороне изображаемого

Винсент Ван-Гэг. Автопортрет.
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объекта. Точно так же и нарочитая деформация, искажение форм, отказ от точного 
воплоцения реальнь1х пропорций изображаемь1Х объектов помогали концентриро- 
вать зрительское восприятие так, как это считали нужнь1м постимпрессионисть!. По- 
добная концентрация позволяла создать у зрителей определенньш эмоциональнмй 
настрой, а затем постичь и внутренний смьют того или иного явления.

Сами по себе деформация реальннх форм и использование нереальнмх цвето- 
Bbix сочетаний не бьти чем-то новь1м в искусстве. Художественное усиление встре- 
чалось и в живописи, и в литературе. Например, в иконописи цвет символизировал 
то или иное явление. Но раньше искусство находилось в подчиненном положении, 
оно не могло считаться самостоятельним, а тем более вьюшим способом проникно- 
вения в глубиннь1Й смьюл всего суцествуюцего. Искусство же постимпрессионистов 
претендовало на эту привилегию, которую раньше оспаривали религия и наука. Не- 
даром П. Гоген, говоря о художественном творчестве, сравнивая художника с богом. 
Искусство по своей природе обладает способностью воздействовать и на разум, и 
на эмоции человека, т.е. у него наиболее разнообразнью возможности воздействия 
на человека.

Использование цветовь1х эффектов и искаженнь1х пропорций помогали художни- 
ку вознести зрителя над зримой реальностью, над внешними природними формами, 
над повседневностью. Постимпрессионисть! хотели с помоцью картин помочь чело- 
веку задуматься и над невидимь1м смьюлом бнтия. Но эту возможность может пре- 
доставить зрителю только гениальнмй художник. Цветовое усиление и деформация 
не должнь! бить произвольнмми, случайними. Важно добиться гармоничного соче- 
тания Это сочетание может бить хорошо продуманним или найденнь1М интуитивно, 
мгновенно, но в каждом случае сочетание красок, форм и линий должно бнть един- 
ственно возможним, вь1ражаю1дим суть, внутренний смьюл объекта.

Постимрпессионисть! настолько серьезно относились к искусству, что но шли ни 
на какие компромиссн с традициями, условностями, критиками. Можно сказать, что 
постимпрессионисть! принесли себя в жертву своему видению искусства. Импресси- 
онисть! тоже долгие годь1 терпели лишения, но к концу жизни Моне, Дега и Ренуар 
стали обеспеченними людьми. Ренуар, например, бьт награжден орденом Почетно- 
го легиона. Сезанна же официальная критика, академики и власти не желали при- 
знавать значительннм мастером и накануне его смерти. Отец Тулуз-Лотрека даже 
после смерти сьжа считал его картинь! не заслуживаклдими серьезного внимания. 
Гоген умер в ниидете на одном из островов Полинезии, где искал новью темь! и фор- 
Mbi вмражения для своего искусства. Перед Гогеном, как и перед Ван Гогом, постоян- 
но маячил Bbi6op: потратить скуднью средства на еду или на краски. Самое обидное, 
что всеобцее признание творчества постимпрессионистов началось вскоре же пос- 
ле их ухода из жизни.

В конце XX века практически никто не оспаривает того факта, что творчество 
постимпрессионистов оказало определяюцее воздействие на художественную куль- 
туру XX века. В этом смьюле судьба творчества постимпрессионистов сложилась 
более чем удачно. Но личную судьбу, личную жизнь каждого из них можно назвать 
драматичной, если не трагической. И даже на этом об!дем драматическом фоне по- 
ражает трагизм судьбь! Ван Гога. О жизни Ван Гога написано много книг, снято не- 
сколько кинофильмов. В 1975 году композитор Г. Фрид налисал даже оперу «Письма 
Ван Гога», су!дествуют и скульптурнме произведения, посвя!деннь1е этому художни- 
ку. 06 отношении кживописи Ван Гога в XX веке красноречиво свидетельствует сле- 
дую1дий факт: картина «Портрет доктора Гаше», написанная Винсентом в 1890 году, 
незадолго до смерти художника, через сто лет бьта продала за сумму, превьшаю- 
|дую 80 млн. долларов. Картину приобрела одна из японских корпораций. Цена кар-
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тинь| способна поразить воображение, вь1звать удивление, особенно если знать, что 
сам Ван Гог большую часть жизни находился на грани ни1цеть(. Символичним вь1гля- 
дит тот факт, что эта картина оказалась в Японии. В этой стране к творчеству и судь- 
бе Ван Гога уже давно относятся с особмм вниманием и уважением. Сам Ван Гог 
неоднократно подчеркивал свой интерес к японскому изобразительному искусству.

Творчество Ван Гога, как и творчество других постимпрессионистов, ознамено- 
вавшее собой поиск hobw x художественнь1х форм виражения, основьшалось на тца- 
тельном изучении художественнь1х традиций caMbix разнь1х регионов планетн. Не- 
удивительно, что творчество постимпрессионистов вь1зь1вает искренний интерес дале- 
ко за пределами Франции, где Ван Гог создавал свои знаменитью произведения.

В картинах Ван Гога, даже в гораздо большей степени, чем у импрессионистов, 
можно видеть сам процесс создания картин, можно увидеть тот порью, ту стреми- 
тельность, с которой Винсент старался передать свои страсти, мьюли и впечатле- 
ния. Особенности техники в картинах Ван Гога являются свидетельством стремле- 
ния как можно бьютрее и виразительнее запечатлеть искренние чувства художника, 
порожденнью его внутренней интуицией. Любимие цвета Ван Гога -  желто-лимон- 
нь!Й, синий, голубой, зелень!й. Красочность большинства полотен Ван Гога порази- 
тельно не соответствует трагической судьбе художника. Только в некоторь^х после- 
дних работах Винсента, например, в работах, написаннмх им в больнице, чувствует- 
ся тревога, драматизм и даже тоска, охватьтаю1цая художника. Большинство картин 
Винсента Ван Гога утверждают возвьшенное и жизнерадостное отношение к дей- 
ствительности. Парадокс: художник, стоявший на грани ницеть|, умопомешатель- 
ства и самоубийства, создает картинь!, залитью светом и цветом. Ван Гог, как никто 
другой, умел в колорите передавать скрь1ть1й смьюл бмтия. Характерна в этом отно- 
шении история портрета доктора Рея, того самого, кто лечил Винсента в Арле. Ван 
Гог написал портрет доктора в знак благодарности за ту заботу, которую доктор про- 
являл по отношению к Винсенту. Портрет не понравился доктору, поскольку бьт на- 
писан в нетрадиционной манере и не передавал сходство в той мере, в какой хоте- 
лось самому Рею. Не желая огорчать своего пациента, доктор принял подарок, но 
лишь затем, чтобь! спрятать ero подальше и забьггь о нем. Дело происходило в 1889 
году, а через несколько лет, когда к живописи Ван Гога уже пробудился интерес, 
доктор нашел этот портрет в курятнике и продал его коллекционеру. Люди, знавшие 
Рея, утверждали, что с годами доктор все больше становился похожим на свои пор- 
трет. Вероятно, Винсент Вен Гог сумел передать в портрете то сушественное, основ- 
ное, что составляло суть натурь! доктора Рея.

Импрессионисть! утвердили понимание искусства как независимой сферь! ду- 
ховной деятельности. Постимпрессионисть! возвьюили искусство над всеми видами 
духовной деятельности. В постимпрессионизме художник становился пророком, про- 
поведуюидим художественную красоту как вьюшее духовное явление, проповедую- 
1цим искусство как вьюшую форму духовности.
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Глава 16. OCHOBHblE ХУДОЖЕСТВЕННЬ1Е НАПРАВЛЕНИЯ 
В КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА

В XX веке возникает цель1й ряд направлений и течений художественной культу- 
рн, которью долгое время будут восприниматься как направления, отказавшиеся 
от всех художественнь1х традиций. Эти новью направления принято обозначать 
терминами «модернизм», «новое искусство», «художественнь/й авангард». В бук- 
вальном значении все эти названия подчеркивают новаторский характер нетради- 
ционнмх художественнь1х направлений. Но ведь любое художественное направле- 
ние когда-то бьто новаторским, те же классицизм или барокко, например. В чем же 
тогда закпючается особенность новаторства культурм XX века?

На этот вполне закономерннй вопрос сушествует довольно много ответов. Не- 
которью из этих ответов представляют собой целью эстетические теории. Одной 
из самих известнмх, последовательннх и убедительних теорий, объясняюдих осо- 
бенности художественного авангарда или нового искусства XX века является кон- 
цепция испанского философа X. Ортеги-и-Гассета. Концепция в сжатом виде бьта 
изложена в работе «Дегуманизация искусства». Ортега-и-Гассет задает вопрос: «Су- 
[дествует ли что-то обдее, присуидее всем произведениям нового искусства в таких 
видах искусства, как музнка, живопись, литература?» Ответ Ортеги прост и одно- 
значен: да, судествует, это - непопулярность нового искусства. Новое искусство 
непопулярно, непонятно большим массам людей. Широкая публика не понимает и 
не принимает произведений нового искусства. Ортега-и-Гассет подчеркивал при 
этой, что непопулярность нового искусства XX века не имеет ничего обдего с труд- 
ностями рождения новь1х направлений в искусстве XIX века. Например, романтизм 
вначале не принимался частью публики, но вместе с тем он бьт более понятен, 
более близок массам, чем классицизм в литературе или академизм в живописи. 
Критический реализм в литературе XIX века при своем возникновении не прини- 
мался частью публики, но реалистические романь! бьти более понятнь!, чем пред- 
шествую1цие литературнью произведения. Произведения нового искусства, по мне- 
нию Ортеги-и-Гассета, непонятнь! массам потому, что они такими и задуманн.

Что прежде всего интересует в произведениях искусства большинство людей? 
Человеческие судьби, тревоги и радости людей, захвать1ваю1дие истории, лихие 
сюжетьк Но в таком отношении к искусству таится большая опасность, возможно, 
даже гибель искусства. Почему? Потому что при подобной установке на восприя- 
тие произведений искусства человек склонен не замечать художественного мас- 
терства, качества произведения искусства, не замечать, как сделано произведе-
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ние искусства, а обрашать внимание лишь 
на то, чему посвяшено произведение, что 
в нём показано, о чем идет речь. В таком 
случае талантливьж художник будет нра- 
виться меньше, чем посредственньж, 
если последний изберет более интерес- 
нь1й сюжет.

По мнению Ортеги, творци нового ис- 
кусства вьжужденно приходят к непопу-
ЛЯрНОСТИ НОВОГО ИСКуССТВЭ. ПОИСК HOBblX 
ф о р м  в ь ф а ж е н и я  с т а л  со зн а т е л ь н о й  ц е- 
л ь ю  т в о р ч е с т в а  м а с т е р о в  а в а н г а р д а . Но 
в отл и ч и е от  и м п р есси о н и сто в  и постим - 
п р есси о н и сто в  творць! а в а н га р д а  бьш и  го- 
товь! к то м у , что  их т в о р ч е с т в о  о б р е ч е н о  
н а  н е п о п ул я р н о сть . Б о л е е  того, м а с с о в ь ш  
у с п е х  в о с п р и н и м а л с я  м н о г и м и  х у -  
дож н икам и XX ве к а  как тр ево ж н и й  сигнал , 
с в и д е т е л ь с т в у ю ц и й  о  том , что  худож н и к 

и зм е н я е т  вью окой миссии и ск усства . Сам по с е б е  поиск hobwx х у д о ж е с т в е н н н х  ф о р м  
н е  м о ж е т  х а р а к т е р и з о в а т ь  зн а ч и м о ст ь  и к а ч е с т в о  т в о р ч е с т в а  того или иного х у д о ж - 
ника. П оэто м у  д а л е к о  не в с е  х у д о ж е с т в е н н н е  но вац ии  XX в е к а  п р и вел и  к с о зд а н и ю  
зн а ч и т е л ь н ь 1Х п р о и зв ед ен и й  и ск усств а . Но точн о так  ж е  и в трад и ц и о н н о м  искусст- 
в е  сотни, тью ячи худ о ж н и ко в н е  о ст ав и л и  п о с л е  с е б я  ск о л ь к о -н и б уд ь зн ач и тел ьн о го  
с л е д а  в и ск у сст в е . Т а л а н т л и в ь ю  и б е с т а л а н н ь ю  худож н ики с у 1д е с т в о в а л и  в о  в с е  
эп о хи , как и 8 л ю б м х  х у д о ж е с т в е н н м х  н а п р а в л е н и я х  - т р а д и ц и о н н н х  или ав а н га р - 
д и стски х . Но в XX в е к е  и м ен н о  х у д о ж е с т в е н н н й  а в а н г а р д  не п о зво л и л  и ск усству  
о ст а н о в и т ь с я  в с в о е м  р азви ти и , и м ен н о авангард отстоял независимость искусст- 
ва и право художника на свободное творчество.

Новое искусство XX века - это многообразие течений и направлений. Творче- 
ство отдельнь1х представителей авангарда вообце не вписивается в рамки каких- 
пибо художегтвенннх течений Кроме того, многие представители авангарда в раз- 
ное время создавали произведения, которью теперь причисляются к различним 
авангардистским течениям. Все эти обстоятельства не позволяют дать в учебном 
пособии краткое изложение всего многообразия направлений нового искусства,

кроме того, единой обцепринятой клас- 
сификации этих течений не виработано, 
да и сам процесс появления hobnx  тече- 
ний е1де не закончен. Не суидествует един- 
ства мнений даже в вопросе вь1бора 
обозначения искусства XX века. Кто-то из 
специалистов предпочитает понятие мо- 
дернизм, но в таком случае может возник- 
нуть небольшая путаница. Дело в том, что 
в конце XIX века в Европе и в Америке 
возникает особнй художественньш стиль
- модерн, связанннй, прежде всего с ар- 
хитектурой, дизайном, прикладнь1м искус- 
ством. Иногда этот стиль назнвали и но- 

Анри Матисс. Разговор. вое искусство. В этих случаях понятия

210



Ахмедова Э. Культурология. М ировая культура.

“модерн"\л “новое искусство"используются в более узком смьюле. В большинстве 
случаев под модернизмом понимают именно совокупность нетрадиционнь/х тече- 
ний.

Первмм (по времени возникновения) течением авангарда считается фовизм. 
Свое название это течение получило достаточно случайно, как это произошло ког- 
да-то с импрессионизмом. Слово «фовизм» произошло от французского слова, оз- 
начавшего «дикие». Это слово, прозвучало в одной из критических статей, посвя- 
деннь1Х художественной вьютавке в Париже осенью 1905 года. В этой вьютавке 
принимали участие художники, которих и окрестили словом «дикие». Творчество 
этих художников и принято назьшать фовизмом. Наиболее известнме представи- 
тели фовизма - это А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке, Ж. Руо и самь!й знаменитьм из 
них - Анри Матисс( 1869- 1954). В течение нескольких лет эти художники при- 
держивались схожих художественнь1х принципов. Как содружество нескольких жи- 
вописцев фовизм су|дествовал недолго. Каждьш из фовистов внработал свою соб- 
ственную художественную манеру, и творчество каждого из них нельзя .свести к 
фовизму. Тем не менее именно фовизм стал явлением, обозначившим принципи- 
альнь!й и осознаннь!й разрмв с традициями предшествуюдего искусства - от Воз- 
рождения до XIX века. Реализм и стремление отражать действительность бьти 
принципиально отброшеньг В качестве основнь!х отличительннх особенностей 
фовизма назь|вают следуюдее:

- Использование ярких красочнмх сочетаний, совершенно независимо от цве- 
тов реальннх предметов;

- Резкая деформация пропорций и форм реальннх объектов;
- Создание с помоидью этих художественннх приемов картин, которью 6w не 

напоминали реальнью объекть!, а создавали особьш эмоциональннй настрой имен- 
но своей н ео б ь!Ч н о стью , своей яркостью, красочностью.

В определенной степени все эти чертн м ож н о бьто встретить уже у постимп- 
рессионистов, но постимпрессионистн использовали деформации и усиление цве- 
та дпя того, чтобь! вь1разить смьюл и духовную суть и зо б р аж аем ь1Х  объектов, явле- 
ний. Фовистн жё прибегали к деформации и искусственннм ярким цветам для того, 
чтобь! заставить зрителя забнть о реальннх объектах. В картинах А. Матисса фо- 
вистского периода можно отчетливо увидеть следн того, что Ортега-и-Гассет на- 
звал дегуманизацией. Характерннй пример - картина Матисса «Красная комната», 
даписанная художником в 1908 г. На картине изображена женшина, расставляю- 
|дая на столе фруктьг Лицо и руки женшинь! написанн обобшенно, особенно по 
сравнению с тдательно вьшисанннми узорами на скатерти и на стене. Поверх- 
ность скатерти сливается с поверхцостью 
стеньг Обе плоскости ярко-красного цве- 
та, украшенн одним и тем же узором. В 
левом углу картинн Матисса - окно, в ко- 
тором можно увидеть уголок природм, то 
ли нарисованний пейзаж, украшаюдий 
комнату. Уголок природн. Декоративное 
сочетание красок, безусловно, оказьша- 
ет эмоциональное воздействие, но глав- 
ное - при восприятии этой картинь: зри- 
тель понимает, что художник принципи- 
ально не ставил задачу копирования, от- 
ражения действительности. Дпя художни- 
ка бьто важнь!М передать красочнью со- Жорж Брак. Натюрморт.
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четания колорита, а не передать как мож- 
но точнее или полнее облик и характер 
человека, интерьер комнать!, детали пей- 
зажа.

Матисс постоянно подчеркивал, что 
цель искусства - доставлять радость че- 
ловеку. Цель живописи - доставлять ра- 
дость яркими красочннми сочетаниями, 
абсолютно не заботясь при этом, насколь- 
ко точно картина отражает реальность. 
Матисс считал, что изобретение и разви- 
тие фотографии сделапо бессмьюленнь1м 
делом реалистическую живопись и поста- 
вило живопись перед необходимостью со- 
здавать картинн, не имеюцие ничего об- 
1дего с природной реальностью.

Деформации форм и пропорций, ори- 
ентация на необнчнне красочнью соче- 
тания цвета стали не просто допустимь/- 
ми художественннми приемами, а прин- 
ципами первого авангардистского тече- 
ния. Принципиально важнмм является то 
обстоятельство, что Матисс очень уважи- 
тельно относился ко всем художествен- 
HbiM традициям. Матисс вьюоко оценивал 

средневековое искусство, иконопись. Также каки постимпрессионисть!, Матисс вни- 
мательнейшим образом изучал художественнью особенности японской гравюри, 
интересовался искусством орнамента Востока. Из всего этого можно сделать вьь 
вод о том, что авангард XX века возник вовсе не из стремления разрушить творче- 
ство великих мастеров прошлого.

Следуюцее по времени возникновения течение авангарда - кубизм. Название 
этого направления возникает примерно по той же схеме, что и названия фовизма и 
импрессионизма: вьютавка, а затем недоброжелательная рецензия, автор которой 
придумьюает слово как бь| в насмешку, а затем это название становится обцедри- 
нять1м для данного художественного течения. В случае с кубизмом вьютавка имела 
место в 1908 году, а кубизм подчеркивал следую1дую особенность творчества жи- 
вописцев этого направления: их картинь! представляли собой на первнй взгляд 
различнью комбинации геометрических фигур - треугольников, квадратов и т.д. Этот 
геометризм отдельнь1х элементов картинь! и подчеркивался в слове "кубизм". Ху- 
дожники-кубисть! исходили из положения Сезанна о том, что в основе натурь! ле- 
жат простью геометрические объемь! -  шар, цилиндр, конус, хотя сам Сезанн ни- 
когда не обнажал геометрической структурь! предметов, лишь подразумевая ее при 
построении объемов. Картинь! кубистов не состояли исключительно из идеальних 
геометрических фигур. Об1дей особенностью кубистических произведений бьто 
стремление передать изображаемью в картинах объектм с помо1дью сочетаний раз- 
личнмх плоскостей. В картинах кубистов как будто 6bi изображались самью схема- 
тичнью, характернью черть! объектов. Кубистм считали, что таким образом они могут 
передавать основнью пространственнью элементь!, из которь1Х складьюаются ре- 
альнью объектьк Картинь! кубистов можно рассматривать и как результат стрем- 
ления показать суть, схематическую основу природннх объектов. По своему смью-

Пабло Пикассо. Портрет Воллара.
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лу понятия « основное», « суцественное «, 
сутьп связань! со стремлением отбросить 
детали, нюансн, конкретику, т.е. то, что 
бьто 6bi главним дпя импрессионистов.
В отличие от картин фовистов, произве- 
дения кубистов не отличались декоратив- 
ностью - главная роль отводилась комби- 
нации форм и линий. Некоторью произ- 
ведения кубистов бьти вьтолненн даже 
в монохроматической, т.е. одноцветной 
манере, когда варьируются оттенки одно- 
го цвета.

Кубисть! уже не ставили перед собой 
задачу в обязательном порядке доставить 
эстетическое удовольствие зрителю. Ку- 
бизм бьт еде большим внзовом традиционному отношению к искусству, чем фо- 
визм. Кубизм уже открь1то напрашивался на ту непопулярность, о которой писал 
Оргтега-и-Гассет. Наиболее распространенним жанром кубистической живописи 
бьт натюрморт, но кубистические произведения могли создаваться даже в жанре 
портрета. Самь1й известннй представитель кубизма, великий Пабло Пикассо ( 1881- 
1973)  Портрет А. Воллара, мецената и торговца картинами, - бесспорно, одна из 
вершин кубистической живописи, “составлен” только из геометрических форм и 
самое поразительное, что стиль не помешал передаче сходства, характера и внеш- 
него облика Воллара. В этом случае Пикассо продемонстрировал, как можно не- 
традиционнь/ми художественнмми приемами внразить самое судественное в че- 
ловеке. Характерно, что Брак, наряду с Пикассо закладнвавший основн кубизма, 
не разделял ero склонности к портрету.Картина этого жанра предполагают вьде- 
ление индивидуальних черт, а кубизм, геометризуя, частному и отдельному пред- 
почитал обдее и родовое.

Картина “Герника” является одним из значительннх по своему социальному зву-. 
чанию явлений культурь! XX века. Поводом к его созданию послужило конкретное 
собнтие: бомбардировка фашистами маленького испанского городка Герники 26 
апреля 1937 года. Вместо фашистских самолетов, бомб, рушадих зданий мн стал- 
киваемся здесь с миром фантастических, непонятннх на первмй взгляд образов: 
запрокинутая голова погибаю1дего железного коня, античная маска рукой, держа- 
дей светильник, искаженние человеческие тела. Едва ли нужно искать “разгадку" 
произведения в той или иной литературной трактовке этих символов. Сама форма 
произведения создает трагический образ в Терники”. В отличие от основного ло- 
зунга импрессионистов -  “художник должен писать только то, что он видит, и так, 
как он видит”, - Пикассо заявляет: “ Я изображаю мир не таким, каким его вижу, а 
таким, каким его мьюлю”.

Дпя кубизма в большинстве случаев бьта характерна ирония, которую Ортега- 
и-Гассет считал характерной чертой нового искусства. Принципн кубизма бьти ре- 
ализовани не только в живописи, но и в скульптуре, поскольку скульптурнью произ- 
ведения свободно можно бьто создавать как сочетания геометрических форм. Ку- 
бисть! начинают применять такие средства внражения, которью приведут впослед- 
ствии к возникновению ho bw x  видов искусства. Жорж Брак, один из основателей 
кубизма, стал дополнять свои картинн различннми вклейками из газет, объявле- 
ний. Этот прием получил название коллаж (от франц. слова «вкпеивание»). Затем 
живописнью полотна стали дополняться и другими материалами: кусочками стекла

Натюрморт.
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или дерева. Впосцедствии эти приемм 
стали использовать художники других на- 
правлений авангарда.

Творчество Брака, как и творчество 
Пикассо, не сводится к кубизму. Пикассо 
еиде до и после кубистического этапа сво- 
его творчества создал картинь:, реалис- 
тического характера. Кубизм как особое 
течение, как устойчивая группа художни- 
ков, суцествовал, подобно фовизму, не- 
долго. Но кубизм тем не менее раскрьш 
новью возможности искусства в системе 
современной культурьк Характерен ответ 
Матисса на вопрос о том, не обратился 
ли он к религии, согласившись оформить 
одну из католических церквей: «Моя един- 
ственная религия - это религия любви к 
произведению, которое я должен создать, 
любви к творчеству и искренности».

Euje одним направлением художе- 
ственного авангарда, получившим широ- 
кое распространение в начале XX века 
бьт экспрессионизм. Его название связа- 

но со словом экспрессия. Главная цель художников этого направления состояла в 
том, чтобн виразить свои чувства и свои мьюли по поводу действительности, окру- 
жавшей художника. Отличительная особенность экспрессионизма заключалась не 
столько в определенной системе художественних приемов, сколько в трагическом 
или по крайней мере тревожном, драматическом восприятии положения человека 
в современном мире. Экспрессионисть! подчеркивали, что современная обшествен- 
ная система враждебна человеку. Обцественная система, государство, экономи- 
ка, социальнью институть! живут по своим законам, в котормх нет места заботам о 
человеческой индивидуальности. Экспрессионисть! словно предчувствовали те 
социальнме беди и катастрофь!, которь1е обрушатся на человечество в XX веке - 
мировью войнь!, тоталитарнью режимь!, экологические катастрофь:.

Экспрессионисть! вьфажали в своих художественних произведениях эти песси- 
мистические предчувствия, оказавшиеся во многом пророческими. Экспрессионизм 
получил наибольшее распространение в Германии, где возникли творческие объе- 
динения экспрессионистов - «Мост» в 1905 году и «Синий Всадник» в 1911 году. В 
эти группь! входили Э. Кирхнер, Ф. Марк\л другие художники. Экспрессионизм как 
художественннй феномен, связаннь!Й с особмм отношением к действительности, 
не ограничивался только живописью. Экспрессионистические идеи виражали в сво- 
ем творчестве многие немецкие поэть! начала XX века. Именно в поэзии полнее 
всего и бьшо вмражено восприятие действительности как явления, враждебного 
человеку, как явления, разрушаюидего человека.

В живописи подобное отношение к миру могло вмражаться с помо>дью различ- 
Hbix приемов, как сюжетних, так и чисто живописних. Норвежский художник Э. Мунк, 
считавшийся предшественником экспрессионизма, в своей картине «Крик», изоб- 
разил кричашего в ужасе человека. Распространенним приемом в живописи эксп- 
рессионизма бьто использование деформаций в изображении человеческого тела. 
Деформация в данном случае символизировала придавленность человека обше-

Дж. Де Кирико. Улица.
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ством, социальнь1ми противоречиями, 
которью разрьтают человека на части.
Экспрессионисть! могли использовать 
яркие цвета в своих произведениях, но 
при этом они преследовали цель, проти- 
воположную той, которую ставили перед 
собой Матисс, импрессионисть!, 
стремившиеся доставить зрителям ра- 
дость, эстетическое удовольствие.
Экспрессионисть! добивались противопо- 
ложного впечатления, поэтому сочетания 
красок в картинах экспрессионистов ча!де 
всего кричацие, тревожацие.

Сравнение фовизма и экспрессиониз- 
ма показьшает, насколько разнообразнмм 
бьт авангард уже в начале XX века, ка- 
кие разнью задачи могли ставить перед 
искусством даже те художники, которью 
использовали схожие изобразительно-вь1- 
разительнае приемь!. Экспрессионизм предостерегал человечество, изображая, 
какие потаеннью угрозь! скрмваются в окружаюшей человека действительности.

Ведусдим центром художественного авангарда в 10-20 годах XX века становит- 
ся Россия. Это обстоятельство и получило свое вьфажение в понятии “русский аван- 
гард”. Русский авангард представлен творчеством многих художников, работавших 
в самих различнь!Х видах искусства, создававших различнью направления аван- 
гарда. Творць! русского авангарда создали огромное количество художественнь!х 
произведений, считаклцихся значительними феноменами мировой культурьк Кро- 
ме того, вь1даю1диеся представители русского авангарда бьти создателями теоре- 
тических концепций, в которих бьти сформулировань! многие важнейшие принци- 
nu нового искусства XX века. Художественная практика и теоретические исследо-, 
вания представителей русского авангарда оказали определяюцее воздействие на 
развитие всего последую^дего художественного авангарда. Художественнне про- 
изведения и теоретические трудм рус- 
ских художников, хорошо известнью во 
многих странах мира, с течением време- 
ни стали восприниматься как неотъем- 
лемая часть мировой художественной 
культури. Художественнью произве- 
дения русского авангарда бьти на не- 
сколько десятков лет спрятанн в запас- 
ники музеев.

В начале XX века в России возника- 
ют творческие объединения и художе- 
ственнне направления, которью противо- 
поставляли себя традициям реалисти- 
ческого искусства, традиции использова- 
ния искусства в идеологических, религи- 
ознь1Х, политических целях. Можно даже 
говорить о массовом протесте художни-
ков против той заидеологизированности п. М ондриан. Картина № 2.
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и даже известной политизированности, 
которне бьти характернь! для русского 
искусства XIX века. Литературнне произ- 
ведения, а иногда и произведения живо- 
писи, бьти просто средством внражения 
политических идей.

Другим важнь1м фактором, определив- 
шим становление русского авангарда, 
стало знакомство русских художников с 
теми направлениями искусства, которью 
появились в Западной Европе в конце XIX
- начале XX века. В конце XIX века в рус- 
ской литературе распространяется сим- 
волизм, художественной явление, значе- 
ние которого вмходипо за рамки литера- 
турь1. С точки зрения символистов, худо- 
жественнь1й образ не является отражени- 
ем реального объекта. Образ является 

символом чувственно-воспринимаемь1м знаком каких-то непостижимнх разумом яв- 
лений и процессов как реальной, так и сверхреальной действительности.

В 1900 году в России создается художественное объединение «Мир Искусст- 
ва», в которое входили А. Бенуа, Л. Бакст, М. Добужинский, К. Коровин и другие 
художники. В 1910 году возникло объединение «Бубновнй валет», в которнй вош- 
ли художники Н. Гончарова, П. Кончаловский, А. Лентулов, М. Ларионов, Р. Фальк. 
Эти художники проводили совместнью внставки, издавали журналн, вьтускали ма- 
нифестн, в которнх объясняли принципь! нового искусства. Например, один из пе- 
риодов творчества М. Ларионова и Н. Гончаровой назьшают лучизмом, поскольку в 
их картинах изображение создавалось цветннми лучами, потоками света.

Среди представителей русского авангарда, творчество которнх оказало значи- 
тельное влияние на мировую культуру, можно вьделить таких мастеров как В. Тат- 
лин, А. Родченко\л др. Но чаьце всего мировое значение русского авангарда связьн 
вают с абстракционизмом. Вероятно, наиболее известннм и значительннм (наря- 
ду с сюрреализмом) течением модернизма. Вместо понятия абстракционизм иног- 
да используют такие понятия как абстрактное искусство, беспредметное искусство, 
нефигуративное искусство. Иногда между этими понятиями проводят определен- 
нне различия, иногда их используют как имеюдие одно и то же значение. Наибо- 
лее знаменитью представители абстракциониизма - К. Маледич, В. Кандинский, П. 
Мондриан, П. Клее.

Малевич и Кандинский создавали не только художественнью произведения, но 
и хорошо продуманнью теоретические концепции, в которнх объяснялись принци- 
пь| и особенности абстрактного искусства.

Абстрактная картина на первьш взгляд представляет собой сочетание красоч- 
ннх геометрических фигур, просто цветовнх пятен. Но если в фовизме или кубиз- 
ме эти фигурь! и пятна сливались в некое подобие реальннх объектов, то в абст- 
ракционизме эти сочетания даже приблизительно не напоминали очертания ре- 
альнь1х предметов, отсюда и название - беспредметное искусство. Но соотноше- 
ния фигур и красочннх пятен не бьти произвольннми. Эти сочетания бьти или 
глубоко продуманнь1ми или же они бьти внражением художественной интуиции. 
Абстрактное искусство при своем рождении внзвало наибольшее отторжение у 
публики, задававшейся вопросами: что это значит, как это понимать, в чем здесь

Василий Кандинский. “Композиция"
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смьюл? Поэтому теоретические объяснения Малевича и Кандинского бьти необхо- 
димь! - но это бьти объяснения не отдельнь1х произведений, а толкование принци- 

з художественного творчества в целом.
Интересно, что Малевич и Кандинский творили независимо друг от друга. Свои 

nepBbie абстрактние произведения Кандинский создал в Германии, где он участво- 
вал в организации объединения экспрессионистов «Синий всадник». Этот факт по- 
казьтает, что границь! между течениями авангарда иногда бьти достаточно услов- 
нь1. Саммм известнмм произведением абстракционизма является картина Малеви- 
ча «Чернь1й квадрат», впервью показанная на вьютавке в 1915 году. На белом холсте 
бьт изображен черньш квадрат и больше ничего. Эта картина долгое время служи- 
ла доказательством авангарда вооб^де и, абстракционизма, в частности. «Черннй 
квадрат» Малевича бьт не с т о л ь к о  с а м о с т о я т е л ь н ь 1М произведением и с к у с с т в а , 
сколько своеобразнь1м лозунгом или даже теоретическим манифестом. Черньш 
квадрат в данном случае бьт чем-то вроде буквм нового художественного алфави- 
та, нового искусства.

Этот необь1чнь1й принцип Малевич обосновьтал в первую очередь тем, что гео- 
метрическая фигура - это чисто духовное произведение. В природе нет квадратов, 
треугольников, овалов, конусов и т.д. Все эти феномень! - плодь! деятельности ин- 
теллекта, чисто духовнью су^дности. Обрацаясь к этим произведениям, художники 
вирьтаются из плена материальннх, природних объектов. Искусство в таком слу- 
чае становится абсолютно - духовнь1м явлением. Вот несколько принципиальннх 
вьюказьтаний Малевича: «Я уничтожил кольцо - горизонта, и вмшел из круга ве- 
1дей, с кольца горизонта, в котором закпюченм художник и формь! натури... Худож- 
ник может бь1ть творцом тогда, когда формн его картини не имеют ничего об[дего с 
натурой... Нужно дать формам жизнь и право на индивидуальное сушествование... 
А это возможно тогда, когда мь1 лишим все наши искусства мецанской мьюли - 
сюжета и приучим сознание видеть в природе все не как реальнью веци и формь|, 
а как материап, массь1, из которого надо делать формь1, ничего не имеюцие ободе- 
го с натурой. И вот я пришел к чисто красочним формам. И Супрематизм есть чис- 
то живописное искусство красок, самостоятельность которого не может бь1ть све- 
дена к одной... Потребность достижения динамики живописной пластики указьтает 
на желание вь1хода живописних масс из ве1ци к самоцели краски, к господству чис- 
то самоцельнмх живописнмх форм над содержанием и вецами, к беспредметному 
Супрематизму - к новому живописному реализму, абсолютному творчеству.

Квадрат не подсознательная форма. Это творчество интуитивного разума. Лицо 
нового искусства! Квадрат живой, царственннй младенец».

Малевич назьшал свой творческий метод супрематизмом (от лат. слова, озна- 
чаю1дего «возвишакнцийся, превь/шакнций»), т.е. искусство, возвь1шаю1диеся над 
материальнь1ми вецами. Супрематические картинн и состояли из разноцветннх 
геометрических фигур. Талант художника заключался в том, чтобн найти гармо- 
ничнью сочетания этих геометрических фигур, сочетание, которое благодаря инту- 
иции художника могло 6u с т а т ь  символом каких-то феноменов, недоступ н ь1Х  дпя 
обмчного зрительного восприятия.

Теоретические идеи Кандинского бьти изложень! в его небольшой книге «О 
духовном в искусстве». Каждьш период культурь!, по мнению Кандинского, создает 
свое искусство, которое не может повториться. Стремление вновь вь1звать к жизни 
принципь! искусства прошлого может разрешиться в лучшем случае повторением 
произведений искусства прошлого. Современнью люди, продолжал Кандинский, не 
могут чувствовать себя как древние греки или люди эпохи Возрождения, а подра- 
жание - удел обезьян. В искусстве, по мнению Кандинского, в одни эпохи преобла-
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дал интерес ктелесннм реальннм объек- 
там, к их внешней форме, к внешнему 
облику людей, в другие эпохи людей на- 
чинают привлекать не телеснью формн, 
а духовнме, идеальнью явления. В эти 
эпохи человек ждет от искусства чув- 
ственного, зримого воплоцения духовннх 
явлений. В XX веке наступил очередной 
этап и н т е р е с а  к духовному, скрь1Том у от 
зрения и слуха человека, вновь возник 
потребность чувственного созерцанил. 
духовной сути явлений и процессов с по- 
моцью искусства. Художники - это те 
люди, которью могут удовлетворить эту 
новую потребность. В данном случае сло- 
во «художник» употребляется в широком 
смьюпе - как творец в любом виде искус- 
ства: поэт, скульптор, живописец, компо- 
зитор. Художник обладает двумя 

искпючительннми способностями. Во-первь1х, он может благодаря особому складу 
своей психики, ума чувств улавливать духовную суть явлений. Во-вторь1Х, благо- 
даря своему мастерству, он может давать зрительное (или звуковое) воплодение 
этих духовнь1х суцностей. Художники - искатели Внутреннего во Внешнем. Поэтр- 
му художники должнь! полностью отказаться от изображения реальнь1х, конкрет- 
Hbix, природнь1х объектов. В новом искусстве нужнь! новью средства вь1ражения 
духовного, внутреннего. Эти новне средства не должнн бнть связанн с природнн- 
ми, внешними формами, нужнн анатуральнне (неприроднне), абстрактнне, фор- 
Mbi. То е с т ь  в произведениях нового духовного и ск усств а  ничто не должно напоми- 
нать о природннх, конкретннх объектах. Возможно ли это в принципе? По мнению 
Кандинского, не только возможно, но и давно осудествлено - в таком виде искусст- 
ва, как музнка.

Любое музнкальное произведение - это гармоничное сочетание определенннх 
звуков. Музнкальнне звуки - составляюцие элементн музнкального произведения
- не имеют ничего обшего с природннми явлениями, как и музнкальние произведе- 
ния в целом. Между тем именно музнкальнне произведения оказнвают наиболее 
сильное воздействие на людей. Может бнть, и другие видн искусства, отказавшись 
от подражания природе, будут оказьшать более сильное воздействие на людей. 
Какие средства в таком случае могут использовать изобразительнне искусства? У 
музьжи есть звуки разной вьюотн, есть ритм, а что может использовать живопись в 
качестве своих собственнь1х, отвлеченнь1х от природн, абстрактнь1х средств? У жи- 
вописи, указнвает Кандинский, есть краски различннх цветов и линии различннх 
форм.

Любая картина - это сочетание цветовнх пятен различной формн. Эти пятна, 
соединяясь, напоминают реальнне объектн. А можно ли воздействовать на чело- 
века абстрактннм сочетанием цветовнх пятен и линий различной формн, т.е. со- 
четанием, не имеклцим ничего обдего с внешними формами конкретннх, реаль- 
Hbix объектов? Можно, отвечает Кандинский, и в подтверждение своего ответа п;. 
водит примерн воздействия на человека, его психику, разннх цветов. Извесш^, 
что зеленнй цвет, особенно его неяркие оттенки, обладает успокаиваюдим воз- 
действием на человека, а красннй цвет, как правило, оказнвает противополож^- -

Сальвадор Дали. 
Предчувствие гражданской войньi.
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воздействие, раздражаюидее, возбуждаклцее, мобилизуюцее психику. Подобное 
воздействие различннх цветов - самое простое, Кандинский назьюает его физичес- 
ким. Суидествует и более сложньш вид воздействия - психический. Данное воздей- 
ствие определеннь1х цветов на человека связано с определенннми обцественньь 
ми традициями. Например, сочетание желтого, оранжевого и красного цветов для 
европейского человека связано с идеями богатства, радости, благополучия. Таким 
образом, каждьш цвет обладает пусть не всегда заметнь1м, но определеннмм воз- 
действием на человека. Используя различнью цветовью сочетания, можно добить- 
ся более сложного воздействия. Различное воздействие на человека могут оказь1- 
вать не только определеннью цвета и краски, но и реальнме линии, геометричес- 
кие формьг Например, кривая линия оказнвает более успокаиваюцее воздействие 
по сравнению с зигзагообразной линией, треугольник несколько иное оидуцение, 
чем круг или эллипс. Более того, даже одна и та же фигура может вь!зь1вать раз- 
личнью 01ду1цения. Например, равнобедренньш треугольник, стояьций своим осно- 
оанием на линии, проведенной параллельно горизонту, визовет, скорее всего, 
оидуидение спокойствия, уверенности, а этот же треугольник, поставленньш своей 
вершиной на горизонтальную линию, образуюций угол между линией горизонта и 
своим основанием, будет вмзьшать чувство неустойчивости и легкой тревоги. 0 |ду- 
цение неустойчивости, тревоги можно усилить, раскрасив треугольник в резкие, 
яркие тона.

Таким образом, с помоцью абстрактннх сочетаний линий и пятен можно доби- 
ваться различнь/х эмоциональнь/х состояний у  человека. Благодаря этому, про- 
должает Кандинский, художник может без опасения за силу воздействия искусства 
отказаться от копирования природн, отказаться от литературнь1Х сюжетов в компо- 
зиции и создавать чисто живописнью композиции - абстрактнью картинн, подобно 
тому, как композитор создает чисто музьжальнью произведения.

Абстрактнью картини - это не произвольное сочетание красок, форм и линий. В 
основе каждой композиции лежит внутренний голос художника, та самая способ- 
ность художника улавливать внутреннюю духовную основу предметов и воплоидать 
ее дпя чувственного восприятия. Абстрактное искусство, по мнению Кандинского, - 
это духовное искусство. Его произведения - не случайное нагромождение форм и 
пятен, не симметричнмй калейдоскоп, а зримое внражение духовнь1Х процессов.

Названия некоторь1х картин Кандинского отражают его понимание сути и пред- 
назначения искусства: «Импровизации холоднмх форм», «Утверждение», «Земное 
и красное», «Налево».

Сюрреализм - это направление авангарда, оказавшее наряду с аб- 
стракционизмом наибольшее влияние на культуру XX века. Иногда сюрреализм 
рассматривают как развитие такого течения авангарда, как "дада" или дадаизм. 
Это течение сформировалось примерно в 1916 году, и его представители, Т. Тца- 
ра, М. Эрнст, М. Дюшан основную свою задачу в творчестве видели в отрицании 
всех ценностей и условностей современной им культури, современной цивилиза- 
ции. Поведение представителей дада бьто просто внзьшаюидим, зачастую скан- 
дальннм. Даже само слово «дада» бьто внзовом - его вибрали как ничего конкрет- 
но не означаю1цее. Не случайно дадаизм возник в 1916 году. Мировая война обна- 
жила противоречия к ту потенциальную абсурдность, которую предчувствовали экс-
п '  ;ССИОНИСТЬ1.

Сюрреализм сохранил критическое отношение дада к современной цивилиза- 
ции, но он не ограничился только отрицанием, нигилизмом, скандалами. Принципи 
сюрреализма бьти изложень! в 1924 году в «Манифесте сюрреализма», автором 
которого бьт французский поэт Андре Бретон, создавший теорию сюрреализма.
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Само слово «сюрреализм» в переводе с французского означает «сверхреальнмй, 
вь1ходя1ций за предель! реального». Сюрреализм - это не просто одно из направле- 
ний авангарда, это не только явление мировой художественной культурн. Один из 
основателей и классиков сюрреализма XX века Л. Бунюэль в своей автобиографии 
отмечал именно многогранность, многозначность сюрреализма: «когда мне зада- 
ют вопрос, что такое сюрреализм, неизменно отвечаю: поэтическое, революцион- 
ное и моральное движение». Бунюэль подчеркивал особую важность морального 
аспекта сюрреализма. Дело в том, что многие противники авангарда вооб^де и сюр- 
реализма в частности обвиняли сюрреалистов в аморальности и непристойности 
их поведения и творчества. Очевидная противоречивость в оценках моральннх ка- 
честв сюрреализма легко объяснима. Сюрреалистн видели в традиционной рас- 
пространенной морали только средство дпя того, чтобь! прикрьшать недостатки и 
пороки современного обшества. Сюрреалисть: создали свою мораль, свою систе- 
му нравственнь1х ценностей. Преимудество этой системь! заключалось в абсолют- 
ной ее несовместимости с лицемерием, приспособленчеством, с угодничеством . 
отношению к власти, с эгоизмом и духом наживь!. Еце одно поясняюдее вьюкази- 
вание Бунюэля: «Впервне в жизни я имел дело с вьютроенной и прочной моралью, 
в которой не видел недостатков. Естественно, что эта агрессивная и прозорливая 
мораль сюрреалистов часто вступала в противоречие с обьнной моралью, казав- 
шейся нам отвратительной. Mbi огульно отвергали все устоявшиеся ценности. Нашг 
мораль опиралась на другие критерии, она воспевала страсти, мистификации, ос 
корбления, черний юмор... Наша мораль становилась более требовательной и с 
ной, но так же бьта более твердой и органичной, более логичной, чем всякая дру- 
гая мораль».

Определеннью вопросн может вмзвать то обстоятельство, что мораль сю .̂. 
листов требовала оскорблений. Совместимь! ли в принципе мораль и оскорбль- 
ния? Но сюрреалисть! стремились оскорбить не людей, а те принципн, традиции, 
стереотипь! и ценности, которью и приводили человечество к войнам, нишете, за- 
висти, озлобленности, лжи и эгоизму. Самнми известннми и эффективннми скан- 
далами сюрреалистов бьти их художественнью произведения, хотя иногда сюрре- 
алисть! прибегали и к скандалам в обьденном сммсле. Как крупний скандал вос- 
принимались демонстрации фильмов самого Луиса Бунюэля. Его первьж 
сюрреалистический фильм «Андалузский пес» (1928 год) вь!звал массу протестов. 
Еце большее возму^дение визвал фильм «Золотой век (1930 год). В Париже даже 
подожгли несколько кинотеатров, где демонстрировался этот фильм. Через много 
лет после этих собнтий, в 1973 году, фильм Бунюэля «Скромное обаяние буржуа- 
зии» бьт вьдвинут на премию «Оскар». В одном из интервью Бунюэль заявил, что 
Оскар достанется именно его фильму, поскольку он передал в жюри 25 тьюяч дол- 
ларов, и премия ему уже обешана, а американцм - люди слова. Это заявление 
вь!звало скандал, но 74-летний Бунюэль заявил, что он просто пошутил. Его фильм 
действительно получил Оскара, и Бунюэль мог позволить себе продолжить шутку: 
«Я же говорил, что американць! - люди слова». Эти поступки Буниэля можно на- 
звать типичнмми сюрреалистическими поступками.

В 20-е годь! в Париже сложилась группа сюрреалистов, организатором и идей- 
HbiM вдохновителем которой бьш Андре Бретон. Члень! группь! обсуждали и строго 
оценивали произведения и поступки друг друга. Критерием оценки бьто соответ- 
ствие или не соответствия произведений и поступков духу сюрреализма. Из обде- 
ства сюрреалистов в 30-е годь! бьт исключен знаменитьж художник Сальвадор 
Дали, а в 50-е годн - не менее знаменить!Й Макс ЭРНСТ, пришедший в сюрреализм 
из движения дадаизм. М. Эрнст бьш искпючен после того, как получил приз за свое

220



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

творчество на Венецианском Биеннале. С точки зрения А. Бретона, такие художни- 
ки, какДали и Эрнст, не устояли перед духом наживь! и стали создавать произведе- 
ния с одной целью: заработать большие деньги. Андре Бретон, будучи мастером 
слова, даже составил символическую анаграмму к имени и фамилии Сальвадора 
Дали. 12 букв Salvador Dali могут превратиться в два слова Avida dollars, т.е. 
поклоняю1Дийся доллару. Эта анаграмма могла восприниматься как роковое пред- 
знаменование, определившее судьбу Дали. Для последовательних сюрреалистов 
бьто неприемлемим и то обстоятельство, что Дали со временем стал чуть ли не 
официальннм художником католицизма.

Творчество сюрреалистов не стало 6w значительнь1М явлением культурь!, если 
6bi оно 6bino только протестом, только критикой об1цественнь!х недостатков. Сюр- 
реализм вь1работал свое собственное понимание сути художественного творче- 
ства и специфические приеми. 06 этих приемах подробно бьто сказано уже в «Ма- 
нифесте сюрреализма». Бретон дал следую!дее определение сюрреализма: «Чис- 
то психический автоматизм, имекиций целью вмразить или устно, или письменно, 
или любь1м другим способом, реальное функционирование мьюли. Диктовка мьюли 
вне всякого контроля со сторонь! разума, вне каких 6w то ни бьто эстетических или 
нравственнмх соображений».

Бретон считал, что в своем творчестве художник должен стремиться реализо- 
вать свободу духа. Свободе художника мешают традиции, стереотипь! и художе- 
ственнне условности. Бретон назвал реалистическую точку зрения «враждебной 
любому интеллектуальному и нравственному пормву». С точки зрения сюрреализ- 
ма, реалистическое искусство является вь1ражением жизни человека по инерции, 
является проникновением в искусство прагматического, приземленного поведения 
человека. Традиционное поведение связано с традиционнь!м искусством и связано 
с традиционнмм мишлением. Традиционное мншление связано со здравь1м смью- 
лом, на основе которого строятся и литературнью произведения, создаются кино- 
фильмь! и картинь! живописцев. Таким образом, и искусство, и поведение человека 
определяются традиционним ммшлением.

Говоря о влиянии Фрейда, Бретон имел ввиду прежде всего - учение Фрейда о 
бессознательном, особенно фрейдовскую теорию сновидений. Дпя Фрейда опреде- 
ляюьцая роль в сновидениях принадлежит глубиннь!м желаниям человека. В снови- 
дениях ослабляется или даже исчезает сдерживаю1дая роль традиционной логики. 
При этом сновидения, несмотря на свою необмчность, не являются виражением ха- 
оса. В сновидениях есть своя последовательность, есть своя логика. Вместе с тем, в 
сновидениях, безусловно, присутствует и что-то необьнное. Именно эту особенность 
сновидений - сочетание необь1чного и какой-то таинственной логики - и стали ис- 
пользовать в своем творчестве сюрреалисть!. Из этого не следует, что все произве- 
дения сюрреалистов можно свести к фиксации чьих-то конкретннх снов. Иногда 
сюрреапистические произведения представляли собой комбинацию эпизодов сно- 
видений двух людей - этот прием использовал Бунюэль в работе над фильмом «Ан- 
далузский пес». Главннй прием сюрреализма - это уход от контроля традиционной 
логики за живь!м свободнь!м полетом мьюли и фантазии человека. Произведения 
сюрреалистов представляли собой необь!чайнь1е комбинации не только сновидений, 
но и комбинации любмх муслей, идей, фантазий, появившихся в уме или в чувствах 
художника. При этом творческий процесс не бмл простой фиксацией мь!слей. Озаре- 
ния мьюли, плодь! воображения не подвергались обработке здравь!М емь1Слом или 
логической обработке. Но эти озарения подвергались художественной обработке, 
какой именно - зависело от мастерства и тапанта живописца, поэта, режиссера. Эта 
художественная обработка не бьта связана с устоявшимися художественннми ус-
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ловностями и традициями, она зависела от творческой индивидуальности художни- 
ка и, конечно, от особенностей определенного вида искусства.

Сюрреалисти, работавшие в живописи, использовали следуюьций прием: отдель- 
ние детали картинь! вьшисьшались в реалистической манере, вьшисьшались с почти 
фотографической точностью. Но сочетание этих деталей бьто совершенно необьн- 
нь1м. Такой художественнь1й: прием обеспечивал достаточно сильнмй психологичес- 
кий эффект воздействия на зрителя, - это сочетание знакомого и неизвестного, тра- 
диционного и нового, понятного и непонятного. В подобном ключе написань! произ- 
ведения Сальвадора Дали.

Сам Дали так пишет о том, как начиналось его сюрреалистическое творчество: 
“Но вот случилось то, чему суждено бьто случиться, - явился Дали. Сюрреалист до 
мозга костей, движиммй ницшеанской “волей к власти”, он провозгласил неограни- 
ченную свободу от какого-либо эстетического или морального принуждения и зая- 
вил, что можно идти до конца, до самнх крайних, экстремальних пределов в любом 
творческом эксперименте, не заботясь ни о какой последовательности или преем- 
ственности”.

Для сюрреализма в том виде, как его исповедовал Дали, нет ни политики, ни 
интимной жизни, ни эстетики, ни истории, ни техники и ничего другого. Есть только 
Сюрреалистическое Творчество, которое преврадает в нечто новое все то, к чему 
оно прикасается.

Дали прикасался буквально ко всему, что бьто судественно дпя человека его 
времени. Он не обошл и таких тем, как сексуальная революция (“Загадка желания", 
"Великий мастурбатор") и гражданские войнь| (“Лицо войньГ’, “Предчувствие граж- 
данской войньГ’), атомная бомба (“Ядернмй крест”) и нацизм (“Загадка Гитлера”), 
религиозная тема (“Распятие”, "Христос св. Иоанна") и др. И почти обо всем он 
вьюказьшал что-то немьюлимое, что-то шокируюидее практически всех здравомью- 
ля1дих людей. И этот вмзов бьт не только его личнмм делом, это бьто целью сюр- 
реализма. Дали действительно бьт сюрреалистом до мозга костей. В сюрреалис- 
тические образн преврадалось почти все, что он делал или говорил. Дали активно 
пестовал и культивировал свое сюрреалистическое “Я”, теми самнми способами, 
которью особенно ценились и почитались всеми сюрреалистами. В глазах “разум- 
Hbix и нравственнь1х” людей радикальная философия сюрреализма, взятая совер- 
шенно серьезно и без всяких оговорок (как у Дали), визьшает протест.

Кинофильмм, они i bie в духе сюрреализма, представляют собой необьннью, даже 
фантастические сочетания фрагментов, каждьш из котормх мог бь1ть снят в реали- 
стической, даже натуралистической манере. Сочетание эпизодов фильма вигля- 
дело совершенно бессвязнмм с позиций здравомьюлия, привьмной логики и тради- 
ций восприятия фильмов. Классический пример - фильм Бунюэля с символическим 
названием «Призрак свободь!» (1974). Фильм начинается с эпизода расстрела не- 
скольких испанских патриотов, боровшихся против войск Наполеона в начале 19 
века. Но затем вьтсняется, что этот эпизод - иллюстрация к книге, которую читает 
еце один персонаж фильма, но уже в XX веке. Затем проходит euje ряд эпизодов, 
вроде 6bi совершенно не связанннх между собой.

Произведения сюрреалистов вь1зь1вали у части публики традиционний вопрос: 
а в чем здесь смьюл? Но в произведениях сюрреалистов искать смьюл бессмью- 
ленно. Художники сознательно не вкладьшали смьюл в свои творения. Сюрреали- 
сть1 считали, что художники благодаря своим внутренним побуждениям, благодаря 
подсознательнь!м импульсам творят свои произведения. Художник поэтому не мо- 
жет и не должен объяснять, почему возник и что означает тот или иной фрагмент 
его фильма, картинь!, поэми. Художественное творчество - свободнмй процесс,

222



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

которнй не подчиняется точнмм закономерностям и логической определенности. А 
понимание смьюла связано с логикой, определенностью, правилами. Сам вопрос о 
смьюле художественного произведения визван инерцией здравого смьюла. Как го- 
ворил Бунюэль, в произведениях искусства скрьшается некая таинственность, тай- 
на творчества. Но эта таинственность, согласно позиции сюрреализма, не связана 
с чем-то мистическим, сверхъестественнь1м. Тайна творчества - это прежде всего 
его необъяснимость и неподсудность здравому смьюлу и логике. Но источник твор- 
чества находится в самом человеке, а не в каком-то таинственном мире.

После окончания второй мировой войнн возникает еьце несколько направлений 
художественного авангарда. Правда, эти направления уже не вь1зь1вали того обце- 
ственного резонанса, которьш сопровождал появление абстракционизма и сюрре- 
ализма. В некотормх из этих вновь возникших направлениях авангарда можно за- 
метить стремление использовать уже найденнью художественнью принципь! и при- 
емь1, но использовать их в новь1х комбинациях. Например, в середине XX века воз- 
никает такое течение авангарда, как абстрактнмй экспрессионизм, Даже в назва- 
нии этого направления чувствуется зависимость этого течения от более ранних 
авангардистских течений. Представители абстрактного экспрессионизма считали, 
что произведение искусства должно бь1ть непосредственнь1м виражением твор- 
ческих импульсов художника. Подобно тому, как сюрреалисти стремились к фикса- 
ции любой свободной мьюли, так и представители абстрактного экспрессионизма 
фиксировали свои подсознательнью импульсь! в каком-то материале. Наиболее 
известннй представитель этого направления американский художник Дж. Поллок 
создавал свои картинм даже без помоци кисти. Поллок мог разливать по холсту 
краски разних цветов прямо из банок. В результате картинь! лредставляли собой 
сочетание произвольнь1х красочнух пятен. А вот на вопрос, почему Поллок вь1би- 
рает то или иное сочетание, бьт ответ: следуя импульсам бессознательного, т.е. 
что-то подсказало художнику именно это сочетание, именно эту комбинацию пя- 
тен. Кандинский уже задолго до Поллока объяснил, почему комбинации цветнь1х 
пятен могут оказьтать эмоциональное воздействие. Но для Кандинского бьти обяза- 
гельнь! кисть, гармония, продуманность композиции. Абстрактньш экспрессионизм 
иногда назь!вают ташизмом, от французского слова «пятно». В ташизме можно уви- 
цеть пример поиска hobwx - средств вуражения ради самого этого поиска; у неко- 
ropbix художников поиск становится самоцелью.

Показательнн в этом отношении такие течения авангарда, как о/т-арт и боди- 
зрт. В оп-арте (буквально - оптическое искусство) художественнью объекть! созда- 
зались с помоицью оптических эффектов. Это могли бьггь, например, сочетания 
:ветовь1Х потоков, иду^дих из разнь1х источников света. Боди-арт (буквально - теле- 
оное искусство) представляет собой, вероятно, самое оригинальное и самое иро- 
ничное течение авангарда. Произведения боди-арта - это живой человек, при- 
1имаю1дий определенную позу, или несколько людей, составляю!дих определенную 
юмпозицию. То есть, элементами произведений боди-арта бьти человеческие тела, 
£игурь1.

В конце 50-х годов широкое распространение получает поп-арт. Иногда назва- 
ше этого направления объясняют как популярное искусство по аналогии с поп- 
иузь/кой. Произведения поп-арта - это комбинации caMbix различнь1х объектов. Эти- 
м  объектами могли бмть предмети бь1та, например, несколько банок кока-коли. 
Но эти банки составлялись в особом порядке, они могли бьиь прикреплень! к хол- 
:ту, к стене, к стенду. Произведение поп-арта могло представлять собой и несколь- 
:о автомобилей, залить1х бетоном. Эти предмети переставали бь1ть предметами 
ibiTa, они бьти поме!день1 в особую ситуацию, они составляли основу эстетическо-
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Пабло Пикассо. Гэрника.

го объекта, на которь1й надо смотреть, которьш нужно воспринимать подобно скуль- 
птуре или картине. Произведение поп-арта могло представлять из собой и картину 
в более традиционном смьюле - рама, холст, но на холсте могли бь(ть пдательно 
вьшисань! те же банки кока-коли.

Эти баночки - яркие, красочнме предмети, и они могут оказивать определен- 
ное эмоциональное воздействие на человека. Конечно, в поп-арте присутствовали 
элементн иронии и пародии - но все-таки эта ирония не бьта иронией отрицания, 
подобно иронии сюрреалистов. Поп-арт мог иронизировать над рекпамой, но в то 
же время - использовать приемь! реклами. Поп-арт мог иронизировать над тягой 
людей к красивь1м ведам, но в то же время приветствовал этот интерес. Впрочем, 
разнью представители поп-арта могли ставить перед собой разнью цели и задачи. 
Поп-арт не бьт течением единомншленников, подобно течению сюрреализма. Поп- 
арт иногда рассматривают как реакцию на абстракционизм, как возврашение в ис- 
кусство реальнмх предметов. Но это “возврашение” не бьшо возврашением к реа- 
лизму, к отражаюдему и воспитаваюшему искусству. К тому же некоторме приемь! 
п о п  арта бьти развитием н е к о т о р м л  н р и н ц м и и в  абифакционизма, например, ис- 
пользование психологического воздействия цветовь1х геометрических форм. Неко- 
торме произведения поп-арта представляли собой как 6bi воплоцение абстракци- 
онизма в объемнмх формах. Например, многие произведения американского ху- 
дожника Р.Раушенберга представляли собой сочетания механизмов, предметов, 
причем эти сочетания бьти абсолютно бесполезнь! с практической точки зрения.

Особое место в истории художественного авангарда принадпежит соц-арту. Это 
течение возникает в 70-х годах в социалистических странах, и название течения 
буквально означает «социалистическое искусство». Но искусство соц-арта бьто 
альтернативой официальному искусству тех стран, где господствовали коммунис- 
тические тоталитарнью режимьг Официальное искусство служило официальной 
идеологии. Соц-арт иронизировал и над этим искусством, и над идеологией, и над 
режимом. Мастера соц-арта очень часто использовали в своих произведениях не- 
которью приемм официальной пропаганди и официального искусства. Соц-арт 
вскрьшал фальшь и лживость офици?пьной идеологии и официального искусства. 
Но при этом мастера соц-арта прибегали к юмору, иронии, образной форме bw- 
ражения. Именно эти особенности и мешали обвинять представителей соц-арта в 
антигосударственной деятельности.
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Произведения авангарда в большинстве своем, как и предполагал Ортега-и- 
Гассет, не бьти популярнь!, не пользовались массовнм спросом, хотя в опреде- 
леннью периодь! могла возникать мода на то или иное направление авангарда. К 
концу XX века авангард стал восприниматься гораздо спокойнее. Произведения 
авангарда стали уже неотъемлемой частью мировой художественной культурь!, 
более того, произведения Кандинского, Матисса, Пикассо и даже Поллока уже 
составляют гордость коллекции любого музея мира. В 70-е годь! XX века получает 
распространение еьце одно течение нового искусства - постмодернизм, хотя в на- 
звании этого течения прослеживается некая дистанциированность от других на- 
правлений авангарда. Постмодернизм - значит буквально после модернизма. В 
постмодернизме художники пьнались преодолеть разрьш между искусством, инте- 
ресннм для масс, и искусством, интереснмм для самих художников, искусством, 
интереснмм для специалистов, для интеллектуалов, дпя художественних крити- 
ков. Обьнно для этого прибегают к популярному жанру, например, к детективу, ко- 
медии, мелодраме, используют сюжет, захватьтаюший внимание публики, кото- 
рая с интересом следит за происходя!дим в книге или на экране. Но многие эпизо- 
дь1 произведения строятся таким образом, что они связани с каким-то другим про- 
изведением: связь может бнть и в схожести ситуации, и в схожих характерах, и в 
схожести стиля изложения или изображения. То есть многие эпизодь! вь1зь|вают у 
знатоков сложнью ассоциации с другими произведениями. Иногда постмодернис- 
Tbi идут даже на прямью цитать! из других произведений, но мастерство художника 
заключается в том, чтобь! сделать это цитирование незаметним, не нарушаю1дим 
гармоничного единства произведения постмодернизма. Характернь1М примером 
может служить «Имя розм» - роман итальянского писателя Умберто Эко, являю!де- 
гося теоретиком постмодернизма.

В произведениях постмодернистского искусства главное внимание уделено са- 
мому искусству. Проводится простая мьюль: искусство - это лучшее из всего со- 
зданного человеком, это самое достойное приложение сил человека. Именно в ис- 
кусстве человек полнее всего вьфажает свою свободу, свою творческую неповто- 
римость, свою духовность. Искусство возвеличивает не только своего творца, но и 
всех людей, созерцаюьцих искусство. Эстетическое наслаждение - самое бескорм- 
стное и одухотворенное состояние человека. В постмодернизме искусство воз- 
вра1цается к себе. Оно оценило себя как вьюшую ценность в духовной культуре. 
Искусство лучше всего ломает преградь! между различними народами, сближает 
их. Искусство лучше всего ломает и социальнью перегородки внутри народов, т.е. 
оно лучше всего соответствует принципам демократии, обцечеловеческой культу- 
pu и гуманизма - тем принципам, которью определяли построение настоя1дего раз- 
дела.

Может возникнуть вопрос: а заслуживает ли искусство столь вьюокой оценки, 
не переоцениваются ли его возможности в тех случаях, когда искусство восприни- 
мается как вьюшее проявление духовности? Но ведь такое понимание искусства 
всего лишь соответствует принципу «красота спасет мир», принципу, которий раз- 
деляли многие крупнме мьюлители современности. Не только может, но уже спа- 
сает, даже спасла мир. Свидетельство тому - та огромная роль, которую смграли в 
гуманизации человечества обцечеловеческие ценности, мировью религии и наци- 
ональнью культурь!.
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РАЗДЕЛ III 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЬ1
Лекция 17. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ.

В связи с образованием в 1991 году пяти независимью среднеазиатских государств
- Республик Кьфгьютан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан - в них 
нарастает интерес к собственному культурному наследию, осознание и признание своих 
исторических достижений.

Исторический подход требует учитьшать, что в разнме периодь! границь! стран, 
смецались и они не соответствовали современнь!м фаницам. Поэтому сегодня важно 
изучить процесс сложения этнических пластов, которий привел к формированию на- 
родов, и затем - наций, что обусловило сложение современнь!х государств в Средней 
Азии. И вполне закономерно стремление этих государств и народов, в них проживаю- 
1цих, к познанию и развитию своей истории и культурьг

Все новообразованнью государства региона вступили в полосу “переходного пе-

Фрагмент стенной фрески. Педжикент. VII в.

риода . ь первне годь! независимости на- 
чалась пора раздела об1дей истории, тра- 
диций, культурь|, духовного наследия. Не- 
редко одним феноменом обладают сразу 
несколько “сторон”, а он имеет многовеко- 
вую историю “полиэтнического творения". 
Все это нельзя раздробить на “истории" от- 
дельнмх народов и отнести исключитель- 
но к прошлому какого-либо одного совре- 
менного народа. Среднеазиатские народь!, 
в том числе и узбеки, как и их предки, в те- 
чение веков имели обдую историю и об- 
Шую культуру, ставшую сегодня их обдим 
наследием. Земля, на которой они жили в 
разное время, називапась по-разному: Со- 
гдом, Бактрией, Тураном, Туркестаном... 
но, не зависимо от названия, всегда осоз- 
навапась единмм и нераздельним целмм,
- Среднеазиатской цивилизацией, где их на- 
циональнме культурь! взошли из единой 
корневой системи, уходеицей вглубь тися- 
челетий и, по-прежнему переплетаются 
стволами и корнями.
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Изображение согдийской богини. Пенджикент. VII в. (справа —  реконструкция)

Между тем среди учень1х суцествует разное отношение к проблеме изучения куль- 
турно-исторического наследия среднеазиатских республик. В 1997 году в Российской 
Академии художеств бь1л издан сборник "Жизнь для науки”, в котором Ставиский Б.Я. 
ставит вопрос о неправомерном рассмотрении искусства Узбекистана с древнейших 
времен (имея в виду трудь! Пугаченковой Г.А. и Ремпеля Л.И., поскольку как политико- 
административная единица Узбекистан возник лишь в 1924 году, а, следовательно, 
изучение предшествую1дего времени должно вестись для Средней Азии в целом.

Обцеизвестно, что созданию в 1924 году Узбекской Республики в составе СССР, 
предшествовап длительний период исторического формирования узбекской государ- 
ственности. И ньже, едва ли правомерно звучит призьш вести изучение культур исклю- 
чительно в регионапьном контексте, отказь!вая каждому отдельному государству в праве 
на собственную историю культурьк Правомернь1м и научно обоснованнмм в культуро- 
логии являются оба подхода как об1дерегиональнь1й, так и локапьнь1й.

Культура Средней Азии развивапась не изолированно и замкнуто в их современ- 
Hbix политико-административнь1х границах, а в русле больших и длительних истори- 
ко-культурнь1х взаимодействиях и постоянних широких связях. Следовательно, наука 
допускает рассмотрение истории культурь! Средней Азии как в целом. так и отдельнмх 
ее частей. Ведь сушествуют, например, исследования по культуре западноевропейс- 
ких стран или по культуре арабских стран, но, наряду с этим, - отдельно по культуре 
Франции, Германии, Сирии, Египта и т.д.

Культура Узбекистана имеет богатую и многообразную историю, уходяцую корня- 
ми в глубь веков. Отечественная культура на протяжении всех веков ее формирова- 
ния, неразрьшно бьта связана с историей культурь! многочисленнь1х народов Сред- 
ней Азии. Наше культурное наследие, складьвалось в процессе становления и разви- 
тия национапьного самосознания, постоянно обога1далось собственним и мировь1м 
культурнь1м опь1том. Культура региона дала миру вершинь! художественнмх достиже- 
ний, вошла неотьемлемой частью в мировую культуру. Об^дечеловеческий статус куль- 
турь1 вопло1дается только посредством национального.

Именно эта позиция определена Президентом Республики Узбекистан И. Каримо- 
BbiM: “особое внимание должно бить уделено возрождению самобьнности национапь- 
ной культурь!. Причем, возрождение национального самосознания не может бить ото-
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рвано от идеалов мировой гуманистической культурн и обцего возрождения об1де- 
ства”.

На территории Средней Азии, нь1не занимаемой Узбекистаном, Таджикистаном, 
Кь1ргь1зстаном, Туркменистаном и Казахстаном, происходили крупнь1е исторические 
собь1Тия, сопровождавшиеся большой миграцией населения, слиянием культур раз- 
личнь1х этнических фупп, прежде всего иранской и тюркской, и в следствии этого про- 
цесса, в частности, произошла интеграция художественной культурьг В результате 
исторического развития происходит и процесс дифференциации единь1х в своем ге- 
незисе племен и народов, предшествуюцих образованию наций и национальнь1Х куль- 
тур.

Таким образом, историю культурн Узбекистана необходимо рассматривать в ши- 
роком контексте истории культурь! Средней Азии в целом и, в тесной связи с истори- 
ей сопредельнь1х регионов. В период древности, средневековья и нового времени тер- 
ритории Средней Азии, Афганистана, Восточного Ирана, Восточного Туркестана со- 
ставляли в значительной степени единое экономическое, политическое, культурное 
пространство. Еде более тесно переплетень! исторические судьбь! самих народов 
Средней Азии: узбеков, таджиков, туркмен, казахов, кь1ргь130в, каракаппаков. Средне- 
азиатские народь! издавна бьти связань! между собой язьжовой обцностью, укладом 
жизни, этническим, идеологическим и пр., т.е. об!декультурнь!м взаимодействием в 
условиях совместной геофафической, климатической, исторической средн. Поэтому 
чрезвь1чайно сложно и с научной точки зрения неверно полностью обособлять истори- 
ческий путь каждого из этих народов. Но, это не означает отрицания собственного 
самобмтного становления и развития каждого из среднеазиатских народов в обдем 
регионапьном культурно-историческом наследии. Изучение истории культурь! Сред- 
ней Азии дает прекраснью возможности для знакомства со всеми важнейшими духов- 
нь1ми основами мировой цивилизации в их взаимовлиянии, может вьтвить обдие за- 
кономерности зарождения, становления и развития человеческой цивилизации.

Как известно, историко-этнофафическая, или историко-культурная область -  Сред- 
няя Азия - это обширньш регион, у населения которого под воздействием ряда факто- 
ров - природно-климатического, а также обцности путей и уровня социально-экономи- 
ческого развития, длительности разнообразнь1х связей и взаимовлияний - формиру- 
ются сходние особенности хозяйства, бь1та, культурьк Это довольно длительньш про- 
цесс, в хсдо которого не толькп меняпись культурно-бь1товь1е особенности, но даже 
исчезапи одни и появлялись другие народь!.

В силу этого археологические и архитектурнью памятники региона имеют вь1жное 
значениедля реконструкции истории, культурь! и этнических процессов в Средней Азии.

Средняя Азия, расположенная между великими цивилизациями древности, сред- 
невековья и нового времени, издревле бьта ареной значительнь!х историко-полити- 
ческих процессов и собитий. Среднеазиатский регион в узловне моменть! истории 
оставался в сфере геополитических интересов orpoMHbix империй, то входя в ареал 
их государственного и культурного влияния, то сам вьютупал в качестве носителя 
имперских идей.

Территориапьное положение Средней Азии - “срединное” в данном геополитичес- 
ком пространстве обусловило ее особую роль в качестве не только “передатчика” ду- 
ховнь1х и материальннх ценностей, религиознь1х идей и течений, из одной империи, 
государства, цивилизации - к другим, и в целом - между Востоком и Западом, но и 
центра интеграции культур.

Средняя Азия является контактной территорией, где, начиная с древних эпох, про- 
исходили миграция и эмиграция этносов, интефация и нивелировка культур, интен- 
сивнью военно-политические, экономические, этнокультурнью связи между Передней
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Азией, Европой, Индией, Китаем, Кавказом, взаимобогашение культур, возникали па- 
мятники, являкициеся ценностями мировой цивилизации.

Это и стапо причиной особой синтезируюьцей направленности собственной худо- 
жественной среднеазиатской культурь!, ее способности к восприятию и усвоению раз- 
нороднь1х по своему происхождению явлений. Государства Древнего Востока - Месо- 
потамия, Древний Иран, Китай, Индия, Древний Египет, Древняя Греция, Рим, кочев- 
ники-тюрки, арабь! и многие другие народь! прямо или опосредованно привносили в 
Среднюю Азию материальнью и духовнь1е достижения и сами получапи отсюда им- 
пульс.

Несомненно, все эти племена внесли свою большую ипи мапую лепту в культуро- 
генез, лингвогенез и антропогенез, в целом в этногенетический процесс сложения сред- 
неазиатских наций, продолжавшийся с разной степенью интенсивности с древних эпох. 
Причем антропологический тип, язмк, традиционная материальная и духовная культу- 
ра сформировалась значительно раньше, чем появилось само название народов. Среди 
многих компонентов, которью составляли единмй этногенетический процесс можно 
вь!делить блоки несушие этноопределяю1дие признаки.

Территория Средней Азии с этнокультурной точки зрения характеризуется велики- 
ми смешениями, что предопределило уникальность культурного наследия. На протя- 
жении многих веков здесь протекап процесс адаптации скотоводческих и оседло-зем- 
ледельческих народов.

В сложнь1х, не всегда мирнь1х контактах многовекового об1дения земледельцев и 
скотоводов формировалась среднеазиатская цивилизация. С древнейших времен в 
среднеазиатском регионе сложилось два больших культурно-этнических мира: один 
связан с оседло-земледельческими районами, другой - с кочевмми. Они определили 
весь круг жизнеотношения даннь1х народов и просуцествовали десятки веков, сфор- 
мировав соответственно два различнь1х историко-культурнь1Х типа, которью не смогли 
не сказаться на формировании основнь1х черт соответствуюших культур. В результа- 
те многовековь1Х контактов и взаимодействий между ними возникапи своеобразнне 
формь! синтеза как в хозяйственно-бь1товом укладе, так и в культурно-духовной жизни 
населения этого региона. В формировании культурь! заметную роль ифапи также тра- 
диции культурь! народов сопредельнмх стран, что наложило отпечаток на процесс куль- 
турогенеза. Эти два мира вмразипись в основнь1х историко-культурнь1х типах Средней 
Азии - кочевом, степном и земледельческом, позже городском. И соответственно - в 
двух типах хозяйствования, экономики, искусства, науки, ментальности народов, ксто- 
рью находились в постоянной связи и, единстве. По-видимому, эти типь1 сохраняются 
и сегодня, проявляя себя в разнь1х, многообразнмх ракурсах, в том числе и в художе- 
ственной культуре, несмотря на тотальную ускоренную модернизацию, кардиналь- 
нью изменения во всех сферах жизни, происходившие в новейшее время.

У каждого народа, живу^дего в определеннмх природнь1х условиях и ведуидего оп- 
ределеннь1й образ жизни ( в данном случае кочевой или оседль1Й), вь1рабать1ваются 
соответствуюшее мировосприятие и “стереотиг!' художественного видения действи- 
тельности, вопло!даемь1е в художественнь1х образах. Веками формировалась обцая, 
единая репюнапьная культура - среднеазиатская. Такое вековое су^дествование бьто 
взаимодополнением в рамках единого целого.

В Средней Азии - в периодь! древности и раннего средневековья - до принятия 
ислама, не бьто единой государственной религии. В религиозном отношении населе- 
ние Средней Азии бьто разнообразно, особенно, если эту проблему рассматривать в 
историческом аспекте. Здесь соседствовапи и сосуицествовали - маздеизм, зороаст- 
ризм, манихейство, несторианское христианство, иудаизм, буддизм, 8 их разновидно- 
стях и привнесеннью культь! - шаманизм, культь! предков - неба, плодородия... и мно-
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гие другие. Временами они образовнвали сложную поликонфессиональную систему, 
а иногда - вступапи в противоборство друг с другом. Переплетение, взаимодействие 
религий в Средней Азии проходило параллельно с взаимовлиянием конгломерата раз- 
личнь1х народов и этносов, и это обстоятельство, естественно, отразилось на духов- 
ной культуре народов региона. Основнью идеи этих религий и верований отражались 
в художественной культуре Средней Азии. Современньш исторический поворот пока- 
зь1вает, что многме из caMbix даже древних культов способнь! возрождаться в виде 
отдельнмх образов, знаков, символов и элементов, они не утратили своей жизненно- 
сти, постоянно воплошаясь в новью художественнью образь! и наполняясь новнм ху- 
дож ественнь1М  смьюлом, что сказапось впоследствии на сложении культа свять1х в 
исламе, культа почитания мазаров, где особенно ярко проявляются домусульманские 
культово-религиознме традиции.

Разнообразная и пестрая политическая, религиозная ситуация облегчила завое- 
вание арабами этого региона. Культура Мавераннахра -  "то, что за рекой” - так арабь! 
назь1вали севернью территории-за рекой Амударья, - находившаяся по уровню своего 
развития гораздо вьше культурь! арабов, надолго сохраняла верность доисламским 
традициям. 'i

“На протяжении тьюячелетий Центрапьная Азия бьта центром встречи и сосуце- 
ствования самь1х различнь!х религий, культур и укладов. Этническая терпимость и от- 
крь!тость стапи естественнмми нормами, необходимь1ми для вь!живания и развития. 
Даже те, кто завоевмвал эти территории, не только преклонялись перед культурой 
народов Центральной Азии, но и бережно перенимали традиции, элементь! судество- 
вавшей на эт>й территории государственности", - отмечено в книге “Узбекистан на 
пороге XXI века".

Этнический состав народов Средней Азии также бьт многообразен. Хорезмийць!, 
бактрийць! и согдийцм говорили на различнмх язь1ках, которью принято относить к 
северо-иранской восточной ветви индоевропейских язиков. Суьцествовали местнью 
диалёкти язь1ков, например, смесь согдийского с греческим, на нем говорили бранхи- 
дь! - греки из Милета (Малой Азии), переселенние на территорию Бактрии, арамейс- 
кое письмо впоследствии стало основой согдийской и хорезмийской письменности. В 
настоядее время в язиковом отношении народь! Средней Азии можно свести к двум 
основнь1м большим группам: тюркской и иранской.

Первая группа - прежде всего узбеки, казахи, кь1ргь1зь1, туркменьк Вторую, ираноя-
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зьнную фуппу составляют таджики и некоторью более мелкие этнось! (бухарские ев- 
реи). В целом они образовали два мира -  иранский (ираноязь1чнь1й) и тюркский (тюрко- 
язь1чнь1й). Их взаимоотношения строипись на особой парадигме — противоборства и 
сотрудничества, “отторжения - притяжения". Именно в этих рамках можно и объяснить 
природу среднеазиатской цивилизации. Оно составляло стержень политической исто- 
рии, материапьной и духовной культурм региона.

В истории культурь! народов Средней Азии бьти крупнью этапь!, каждмй из кото- 
pwx отмечен собственной спецификой художественннх проблем. Прежде чем обра- 
[даться к культуре разнь1х эпох, назовем главнью из историко-культурнь1х этапов и 
тем самим обозначим основнью вехи развития. Они всецело соответствуют обиде- 
принятой исторической периодизации.

Для того, чтобь! представить объемь! накопленного среднеазиатской цивилиза- 
цией художественного потенциала, mw должнь! совершить небольшой экскурс в ис- 
торико-культурное наследие региона, концентрируя внимание на отдельнь1х его яр- 
ких периодах.

Значимость того или иного периода в истории культурь! Средней Азии определя- 
ется самобитностью его обцекультурного и художественного наследия, материали- 
зованного в различних видах искусства - будь то незатейливью наскальнью изобра- 
жения - петроглифь!, мелкая терракотовая скульптура, расписная керамика или ар- 
хитектурнью памятники, книжная миниатюра, поэтические строки, музь1кальнь1е про- 
изведения

Культура Средней Азии берет свое начало в глубине веков. Сохранились лишь 
немногочисленнью разобиденнью по месту, времени и материапу произведения эпо- 
хи палеолита, мезолита, энеолита, бронзь!, которью свидетельствуют о развитии 
материапьной и духовной культурь!.

К числу уникальнь1х памятников первобьнной культурь! относятся наскальнью ри- 
сунки. Caiyibie известнью среди них били найдень! в гротах у реки Зараутсай (Уиде- 
лье золотого огня ) на юге Узбекистана. Как и в аналогичннх памятниках эпохи мезо- 
лита, здесь изображень! животнью и сцени охоть1, для котормх характерно реапис- 
тическое^зображение фигур, при этом конкретно-чувственное восприятие мира древ- 
него человека позволяет реконструировать его среду обитания ( если он знап, что 
рядом живет стадо в 8 баранов, то именно 8 фигур изобразит первобь1тнь!й худож- 
ник).

Эпоха энеолита и бронзь! ( IV - II тью. до н.э.) представлена керамикой, изделия- 
ми из бронзь!, камня и кости. Керамика развивалась в двух стипевмх направлениях: 
раскрашенная керамика земледельческих племен и серая керамика скотоводческих 
племен.

Вь1сокого уровня достигло бронзолитейное искусство, о чем свидетельствуют мно- 
гочисленнью глинянью формь! для отливки ножей, орудий труда, предметов воору- 
жения и др.

В конце 2 -  начале 1 тью. до н.э. в Средней Азии происходят значительнью исто- 
рические собьния -  формируются и развиваются ряд историко-культурнь1х облас- 
тей, таких, как Бактрия, Согд, Хорезм, и соответственно происходит сложение бакт- 
рийской, согдийской, хорезмийской народностей.

В VI - IV вв. до н.э. Бактрия и Согд бьти завоевань! и включень! в состав иранских 
Ахеменидов, однако это не повлияло на самостоятельнь1й путь развития культурьг

Для целого ряда исторических периодов, в особенности среднеазиатской древ- 
ности, античности, средневековья (арабский халифат, темуридская эпоха), состав- 
ляют собой сложнь1й синтез различних компонентов: среднеазиатско-древневосточ- 
нь!й, среднеазиатско-эллинистический, среднеазиатско-ирано-арабский, среднеази-
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атско-индийский. Взаимодействие великих цивилизаций на территории Средней Азии 
определило своеобразие созданной здесь художественной культурьк

Уже в глубокой древности Среднеазиатский регион играл определенную роль в 
развитии мировой культурьг В силу своего уникального и вь1годного географического 
положения Средняя Азия находилась на перекрестке важнейших торговь1х путей, свя- 
зь1ваюдих Восток и Запад. Именно на данньш регион приходилась значительная часть 
Великого шелкового пути. Эта торговая магистраль сь^грала офомную роль в развитии 
человеческой цивилизации в целом. Благодаря Шелковомупути уже в древности на- 
чапся обмен материальнмми и духовнь1ми достижениями между самь1ми различннми 
народами. Тем саммм бьти соединень! в одно целое две великие дороги, два ареала
- Запад и Восток. Одна - шедшая с Запада из сфан Средиземноморья в Среднюю 
Азию, пройденная эллинами и македонянами во время походов Александра Македон- 
ского. Другая, ведуцая с Востока, из Китая в Среднюю Азию, открьггую дипломатом и 
разведчиком Чжан Цзянем (об этом шла речь в главе “Культура Китая"). Границь! 
государств и фаницн культур в среднеазиатском регионе никогда не совпадапи.

Наиболее значительнь1м и ярким периодом культурь! древности в Средней Азии 
является - среднеазиатский эллинизм (IV-III вв. до н.э. - lll-IV вв. н.э.), с котормм 
связан расцвет городской цивилизации (мь1 уже касапись этой проблемь! в главе 6).

К настоя1цему времени открь1то большое количество памятников элпинистичес- 
кого периода. Это скульптура, монументальная живопись, ювелирное искусство, кера- 
мика, художественний метапл, архитектурний декор и т.д.

На территории Узбекистана распространение традиций феко-римской культурь! 
особенно ярко проявилось в южнь1х областях, входивших попеременно в государство 
Селевкидов, образованное после смерти Александра Македонского, позднее - в отде- 
лившееся от него Греко-Бактрийское государство, и, наконец, с начала нашей эрь1 - 
Кушанское царство.

К начапу греко-македонских завоеваний феческая культура уже пережила пик рас- 
цвета, пришедший на середину V века до н.э . После Пелопонесской войнм, длившей- 
ся 27 лет, феческие города государства переживали сложнью времена. Внход из ост- 
рого социального и политического кризиса бьт положен завоевательной политикой 
Александра Македонского, стремившегося к созданию мировой державьг Известно, 
что в Средней Азии великий попководец провел около фех лет (с 330 по 327 г. до н.э.). 
Широкое распространение традиций феческой культурь! начапось после уже после 
смерти Александра Македонского и распада империи Селевкидов, когда к середине III 
в. до н.э. в Средней Азии утвердились местнью правители -  феко-бактрийские в Бакт- 
рии, аршакидские в областях Южного Туркменистана, отличавшиеся приверженнос- 
тью к ценностям эллинистической культурьк

Замечательнь1ми произведениями искусства и документом времени являются - 
медальерное дело, в частности, - монеть|, чеканеннью в среднеазиатских городах. Мо- 
неть! феко-бактрийских царей по художественнмм достоинствам являются лучшими в 
эллинистическом мире -  внразительностью, реапистичностью передачи изображен- 
Hbix в них персонажей. Судя по монетнмм изображениям, портретнью образь!, нане- 
сеннью на лицевую сторону (аверсе) монеть!, воплодают реапьнь1й облик монархов, а 
изображение богов или героев на оборотной стороне (реверсе), являются копиями 
знаменить1х греческих скульптур

Эллинизм как явление мировой культурн оставил глубокий след в духовном на- 
следии древних народов Средней Азии, надолго пережив политическое господство 
эллинов. В ранне-кушанский период, спустя сто лет после заката Греко-Бактрийского 
царства, происходит всплеск эллинистических традиций под воздействием искусства 
Гандхарь!, крупнейшего эллинизированного центра на территории Индии, входивше-
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Фрагмент настенной росписи. Афрасиаб. VII в.

го в состав Кушанской империи. Традиции эллинизма в Средней Азии сохранялись 
вплоть до исламского периода..

Завоевание Средней Азии в VII-VIII вв. арабами, принятие ислама, становление в 
качестве официапьного язь1ка документов и науки - арабского; жестокая борьба мест- 
ного населения против поработителей, утверждение государства Саманидов (IX - XII 
вв.) и расцвет государства Чингисхана (ХШвек); создание моцной империи Амира Те- 
мура и Темуридов (XIV -  XV вв) со столицами в Самарканде и Герате, ставшими ”сия- 
юидими точками земного шара", вьиеление казахских жузов и включение Средней Азии 
в.состав узбекских государств Шейбанидов (XVI век) и Аштарханидов (XVII век), рас- 
пад Средней Азии на отдельнью ханства - таковь! крупнью вехи в истории следуюиде- 
го периода среднеазиатского региона.

Становление и развитие государственности как таковой неразрь1Вно связань! со 
многими глобальнмми процессами, в частности, с эволюцией культури. Определен- 
ной стадии развития государственности соответствует определеннь1Й тип культурн.

Как уже указмвалось в разделе II, главах 7,8 нашей книги, развитие государ- 
ственности и культурь! шло параллельно - от первичнь1х зачаточнь1х форм государ- 
ства типа нома до деспотических могу1дественнь1х монархий и соответственно от сла- 
боразвить1х форм культурь! до величайших достижений культурьк В соответствии с 
вь1деленнь1ми периодами исторического развития происходит и эволюция художе- 
ственной культурь!.

Одна из линий развития культурь! Средней Азии связана с постепеннь1м преобла- 
данием тюркского компонента, котормй можно охарактеризовать как тюрко-согдийс- 
кий симбиоз, датированнь!й периодом VI -IX  вв. Китайские источники указьшают, что
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от реки Чу и до Амударьи наблюдалась об- 
[дность культурь!, вь1разившаяся в сходстве 
одеждн, обьнаев, письма. Между 563-567 
гг. Средняя Азия вошла в состав Великого 
тюркского каганата -  сотворившим тюркс- 
кий мир. Ведь именно в это время возник- 
ли народь! и государства, ставшие прямь!- 
ми предками современнмх тюркоязь1чнь1х 
наций, в том числе и узбекской. После ос- 
лабления Т юркского каганата контакш тюр- 
ков и согдийцев не только не прекратились, 
а получили еце большее развитие. Посто- 
яннме контакть!, окрашеннью “положитель- 
ной комплиментарностью” (Л..Гумелев), 
вели к укреплению межэтнических связей, 
приводили к заимствованиям в культуре. 
Тюрки, которью не ассимилировались, ис- 
поведь1вали культь! - Духа Синего Неба 
(Тенфи) и Земли-Води (Иер-Су), и третий 

элемент в триаде вьюших божеств тюрков Умай -  покровительница очага и детей, 
исповедь1вали зороастризм, видоизменив его в соответствии со своими верованиями. 
В VI -VII вв. тюркоязичнне племена уже пользовались собственнь1м и заимствован- 
HbiM письмом. По месту находки ochobhwx памятников письмо стапи назьшать орхоно- 
енисейским, а по язь1ку и характеру письма -  древнетюркским руническим письмом.

Понятие “тюркская культура” включает явление широкого пространственного охва- 
та, которое представляет обоб1деннь1е черти культурь! тюркских народов, а также куль- 
туру этносов, передававших последуюцим поколениям и родственнь1м народам не 
только собирательное название “тюркские", но и собственнь1Й культурньм onbiT. Цело- 
стность тюркской культурь! определяется устойчивь1ми чертами мироотношения, а так- 
же способами вь^ражения этих представлений.

Тюрки уже прошли путь “от кочевий к городам”, и новая волна завоевателей-ара- 
бов застала их ассимилировавшимися среди местного насепения Они не представ- 
ляли собой единого экономического и политического организма, способного противо- 
стоять давлению изнутри и извне. За военнь1ми успехами раннего периода ислама и 
следуюьцими двумя веками расцвета Халифата последовапи центробежнью усилия 
местнь1х правиТелей в различних зонах единой некогда империи, целостность кото- 
рой держапась на религиозно-идейной почве.

Наиболее яркое представление об искусстве доисламского периода в культуре 
Средней Азии дает монументальная живопись во дворце самаркандских правителей 
на Афрасиабе (VI -VII вв.). Дворец сильно разрушен. Сохранившиеся фрагменти жи- 
вописи дают возможность восстановить обций вид интерьера и тронного запа. Роспи- 
си располагапись на четъ1рех стенах большого квадратного зала (11x11 м) и изобра- 
жапи церемонию приема согдийским царем Вархуманом иностраннь1х послов с дара- 
ми.

Сюжет следую1дей росписи посвя!ден сцене свадебного шествия, которое открьь 
вает принцесса на слоне в сопровождении придворнь1Х дам (на руке одной из них над- 
пись “сопровождаю[дая принцессу”), двух бородатъ1х послов на верблюдах, верениць! 
всадников с конями в дар царю. Здесь же сцена переправь! через реку принцессь!, в 
сопровождении музь1кантов, а также пль1ву1дих рядом с лодками всадников с лошадь- 
ми . Росписи отличают особая ритмичность линий, вь1разительность силуэтов, богат-

Юноша с кубком. Фрагмент настенной росписи. 
Пенджикент. VII в.
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ство узоров на одеяниях, колористическая 
гармония.

Историческое значение сюжетов роспи- 
си, отразившей собь!тия своего времени, 
бесспорно.

Так, в канун исчезновения изобрази- 
тельности и утверждения новой религии -  
ислама, афрасиабские росписи (настенная 
живопись в Балальисгепе, Варахше, храмах 
древнего Пянджикента), сохранились как 
уникапьнь1е произведения монументальной 
живописи раннего средневековья.

В развитии культурь! народов Средней 
Азии поворотнь1м пунктом стал - ислам. За 
относительно короткий отрезок времени ис- 
лам превратился в государственную рели- 
гию, глубоко проникнув во все сферь! жиз- 
недеятельности человека и обдества, по- 
скольку унаследовал основнью положения 
восточного обшества, определив каче- 
ственно новью мировоззренческие, философские, этические и эстетические основм 
культурь! в соответствии с эпохой. Именно в это время происходит формирование и 
развитие нового стиля, положившего начало так назьваемой мусульманской культу- 
ре.

В то время мусульманская религия вь1рабать1вала свои фундаментальнью поло- 
жения и богословские концепции, в духовной культуре стремясь к унификации рели- 
гиознь1х законов. И одновременно шел процесс преврадения локальнь1х особенно- 
стей в универсальнью модели. В этом и проявилась характерная черта всей му- 
сульманской духовной культурьк

В исламскую эпоху в истории купьтурь! Средней Азии вмделяются три значитель- 
Hbix периода: IX-XII вв. - период формирования обидемусульманской цивилизации, 
сложения арабо-мусульманской культурь|, пик которой приходится на IX-X вв. - вре- 
мя “мусульманского Ренессанса"; вторая половина XIV- XV вв. - период империи 
Амира Темура, Темуридской цивилизации, характеризуюдейся вьюокими достиже- 
ниями во всех областях творческой деятельности; XVI - и первая половина XIX века
- формирование и локализация местнь1х среднеазиатских ханств, культура которь1х 
представляла синтез ирано-таджикских и тюрко-узбекских городских художествен- 
Hbix традиций.

В каждьш из названнь1Х периодов Средняя Азия вносила важньш и значимьш вклад 
в мировую цивилизацию.

Арабское завоевание принесло народам Средней Азии разорение городов, уси- 
ление эксплуатации, уничтожение религий, разрушение памятников культурн и на- 
уки, насаждение новой религии, внедрение арабского язьжа, которьш стал приме- 
няться не только в мусульманском богословии. Однако материальний и духовньш 
уцерб, нанесеннь1Й арабами, не привел к полной гибели Среднеазиатской цивили- 
зации. Уже в IX веке начался расцвет культурной жизни в Средней Азии.

Последствия разрушения предметов культурь! зафиксировань! в письменнь1х до- 
кументах очевидцев и историков того времени. Известно, свидетельство великого 
ученого XI века Абу Райхана Беруни в сочинении “Памятники минувших поколений”, 
об истреблении представителей искусства, религии и науки, о сожжении произведе-

Фрагмент майоликового панно. 
Мавзолей Зангиота. Ташкент. Конец X IV  в.
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ний искусства, уничтожении письменности и документов. Негативное отношение ара- 
бов к искусству, на раннем этапе завоевания во многом объясняется идеологически- 
ми причинами - необходимостью насаждения среди народов этого региона новой 
монотеистической религии - ислама (об отношении исламской доктринь! к искусству 
смотрите главу "Культура Средневековья”).

Понадобилось немало времени для того, чтобь! культура покореннь1Х народов оп- 
равилась от нанесенного ей урона. Процесс возрождения местнь1х художественних 
традиций связан в первую очередь с изменением политической ситуации в Средней 
Азии - приходом к власти династии Саманидов (IX век). Мировой славой овеянь! мно- 
гие древние постройки Средней Азии, среди которь1х одно из первмх мест занимает 
Мавзолей Саманидов в Бухаре (1Х-Хвв.). Квадратное в плане здание довольно скром- 
Hbix размеров (сторона квадрата 11 м.) перекрьгго куполом: гармоничнь! его пропор- 
ции, богать! и разнообразни узори на стенах, вьшолненнью из фигурнь1х кирпичиков, 
искусная кладка напоминает узорчатое плетение. Мотивь! узоров - квадрат и круг по- 
вторяют основнью формн всего сооружения, ритмические повторн пронизнвают все 
здание, вь!ражая философские идеи вечности и завершенности Вселенной. Благода- 
ря этому, приземистое здание кажется легким из-за того, что стень! кверху слегка 
суживаются, округлью пилонь!, встроеннью в угли бордюра, придают мавзолею впе- 
чатление вертикальннх осей. В отличие от более позднего периода, когда архитек- 
турнью сооружения украшаются цветной глазурью и разнообразнмм орнаментом (поз- 
же станет отличительнь1м знаком среднеазиатской архитектурь! -  многокрасочность), 
мавзолей Саманидов привлекает внимание лишь кладкой жженого кирпича. Мавзолей 
не имеет одного главного фасада -  все сторонм равноценнь|, а именно входь! -  с 
четнрех сторон. Мавзолей Саманидов открьшает собой ряд знаменитейших мавзоле- 
ев Средней Азии, таких какТюрабек-ханнм в Куня-Ургенче, Гур-Эмир, ансамбль Шахи- 
Зинда в Самарканде и др.

В IX -XI вв. формируется и развивается орнаментально-декоративньм стиль, кото- 
рь1й стап тем универсальнь1м язьжом, объединивший искусство разнь1Х стран и наро- 
дов, вошедших в состав исламского мира. Такова, например, арабеска - орнаментапь- 
ная вязь, составленная из растительнмх мотивов и покрь1ваю1дая собой плоскость стен, 
предметн прикладного искусства, рукописнью страниць! книг. Растительнмй орнамент 
(«ислими) совмеццается с арабскими графическими начертаниями - изобразительного 
воплоцения божественного Слова. С точки зрения универсальной поэтики художе- 
cibbmhuiu i вирчси!аа, арабеска является метафорическим обрззом рая, будуидего 
Спасения. По-видимому, по этой причине стапо возможнь1М появление разнообраз- 
Hbix мотивов растительности во всем комплексе изобразительного творчества испам- 
ского периода. С XIV века огромную роль играет архитектурнмй декор - геометричес- 
кий орнамент “гирих”, импульс которому дали успехи математики в Средней Азии: 
линейнью и пространственнне закономерности бьши введень! в построение гириха, 
геометрической системе соподчинено арабское письмо. Но в основе лежали более 
древние символь!: круг -  солнце, и его живое воплоцение на земле -  огонь, квадрат -  
земля, треугольник -  луна и ее воплоцение -  вода. А все остапьнне геометрические 
фигурь! -  производнью от этих основних, символизируклдие -  пподородие, богатство,
дальнейшее развитие.....Этим как 6bi бьто положено начало культуре мусульманско-
го средневековья, ареап распространения которого бьт чрезвь1чайно широк - от Сре- 
диземноморья до берегов Индийского океана. В орбиту этого по истине всеохватнва- 
юцего процесса бьта включена и Средняя Азия. В культуре наступает период - про- 
возглашения новь1х теологических идей (Имама апь-Бухари, Имама зт-Термизи), изоб- 
разительность в искусстве уступает место орнаментапьному искусству, которое ста- 
новится одной из доминант мусульманской эстетики, определяя особенности стиля в
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художественной культуре. Воздействие ислама на науку, философию, литературу, ар- 
хитектуру, изобразительное и прикладное искусство, музику, зрелицнне искусства бьто 
всеохвать1ваю1дим. Процессь!, происходядие в религии и во всех сферах обдествен- 
ной жизни, культуре, бьти теснейшим образом взаимосвязань!. Известно, ислам как 
господствуюшая религия в отличие от христианства и будцизма отказь1вался исполь- 
зовать живопись и скульптуру как средство пропагандь! своих идей, чем определил 
роль этих видов искусства в мусульманской культуре и в жизни исламского обдества.

Несмотря на ожесточенное противостояние между традиционнь1ми и качественно 
новь1ми мировоззренческими, философскими и эстетическими идеями и борьбу за 
власть, за относительно короткий отрезок времени эта религия глубоко проникла во 
все сферь! жизнедеятельности обдества и отдельной личности. Универсальнью прин- 
ципь! монотеистической религии образовали магистрапьное направление в культуре, 
в котором бьши со временем переплавлень! в процессе взаимодействия художествен- 
Hbie традиции многих покореннь1х арабами народов. Этот "сплаё' вносил свои есте- 
ственнью изменения в дальнейшее развитие культурь! ислама, приведя к идее “мно- 
гообразия в единстве” - этнокультурнь1х, регионапьнь1х, локальнь1х и национальнмх 
проявлений.

В период правления Саманидов наблюдается большой подъем в культурной жиз- 
ни. Свою государственную власть они закрепляли, с одной сторони, верностью исла- 
му, с другой - “возрождением" культурнь1х традиций. Саманидь! старались бить равно- 
угоднь1ми как арабскому халифату и мусульманскому духовенству, так и патриотичес- 
ки настроеннмм подцанним.

Особого расцвета достигла поэзия и такая форма поэтического произведения как 
рубаи. Создателем популярной и емкой жанровой формн поэзии, четверостишии - 
рубаи -  бьш Абу-Абдулло Рудаки, творчество которого насчитнвало более трех тьюяч 
стихов (по сведению поэта XI века Устад-и-Рашиди). До нашего времени сохранилось 
лишь небольшое число стихов поэта.

Рудаки придал придворной поэзии черти, порожденнме народнь1ми истоками, - 
его поэзии бьти чуждь! льстивое содержание, напьиденная форма. Но в этом крилась 
и трагедия великого поэта.

Проблема соотношения Бога и человека характерная для восточной поэзии в твор- 
честве Рудаки решается не с теоцентрических позиций (в центре Бог), а с новь1х антро- 
поцентрических (в центре Человек -  влияние эллинизма). Его поэзия послужила “от- 
крнтием человека и природьГ’ для всей последуюдей поэзии. “Богу почти нет места в 
его стихах, как таковой, он либо вьюоко поставленная личность - шах, одаренннй поэт, 
смельш воитель, везир, - во всяком случае, не Бог, а человек”, - писал И. Брагинский.

В поэтической форме Рудаки виразил это так:

На мир взгляни разумнь1м оком,
Не так, как прежде тн глядел.
Мир - это море. Пльггь желаешь?
Построй корабль из добрнх дел.

Если в древнеиранской поэзии наличествовал мотив "разума”, как отражение разу- 
ма божественного, то в поэзии Рудаки основнмм стап именно - человеческий разум, 
воспевание достоинства человеческой личности, ее самоценности.

Это получило яркое вь1ражение в эпопее "Шах-наме” Фирдоуси (около 934-1020гг.)
-  одного из первого в мировой культуре поэтически-философского рассмотрения вой- 
Hbi и мира, в которой поэт провозглашает мир между всеми народами. Патриотичес- 
кие идеи в ”Шах-наме” облеченн в форму величественного стихотворного сказа о ге-
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роическом прошлом, о вечной борьбе Добра 
и Зла, образь! героических личностей: бога- 
ть|рь Рустам, кузнец Кава, поднявший вос- 
стание против шаха-тирана Захака. Потому и 
вошла эпопея в сознание читателя не как "Кни- 
га царей”, а как “ Царь-книга” поэзии.

Среднеазиатский регион дает блестяций 
взлет развития научного знания и философии. 
Всемирно известнь! имена таких вь1даю1дихся 
учень1х-энциклопедистов, как Абу Муса ал-Хо- 
резми, Мухаммад ал- Хорезми, ал-Фараби, 
АхмаД ап-Фаргони, Абу Райхан Беруни, Ибн- 
Сино и многие другие. Их энциклопедические 
труди и по своему содержанию, и по своей 
направленности, отличаются широкоохватно- 
стью, унйверсализмом, синтетичностью. Не- 
смотря на развернувшуюся в наше столетие 
“разделения”, по определению их принадлеж- 
ности, они не поддаются однобоким монона- 
циональнь1м делениям. Однако очевидно при- 
сутствие в них обцей среднеазиатской духов- 
ной традиции и преемственности в культуре и 
науке.

Великие среднеазиатские мьюлители и 
творць! не создали специальнь1Хтрудов по воп- 

росам культурь!, по эстетике, которую они еце не вьвделяли в особую, самостоятельную 
науку. Однако в их произведениях Mbi встречаем не только обидие философские концеп- 
ции, но и отдельнь1е положения по поводу художественного творчества.

Одним из ранних теоретиков искусства, трудь! которого сохранились до нашего вре- 
мени, является Абу Наср аль-Фараби (870-950 гг.) - вь!даю1дийся энциклопедист средне- 
вековья (о нем уже шла речь в главе 13).

Фараби оставил след практически во всех средневековь1Х сферах знания. Фараби по 
праву считается основоположником музнкальной науки на Востоке. Среди дошедших 
до нас трудов вь!деляется ‘‘Большая книга о музь1ке” (‘‘Китаб аль- мусики апь-кабир"). В 
сочинении охвачень! все сторонь! и явления музмкальной культурь! народов Ближнего и 
Среднего Востока современной Фараби эпохи.

CaMbiM целостнь1м с методологической точки зрения представляется художествен- 
но-эстетическое учение апь-Фараби, проникнутое естественнонаучнь1ми, реалистичес- 
кими иррационалистическими воззрениями. Фараби принадлежит идея многофункцио- 
нальности искусства, в частности, музики, которая может доставлять наслаждение, бьпъ 
атрибутом развлечения и важнь!м средством нравственного воспитания, понимаемого в 
связи с совершенствованием обьцества в целом, и в каждом конкретном случае, музь!ка 
должна обладать способностью воздействовать на слушателей.

Одним из первмх на Востоке Фараби внес су1цественнь1й вклад в разработку эстети- 
ческой категории прекрасного. Он рассматривап совершенейшее и прекрасное внутри 
самой практики, как критерий ее развития.

С именем ап-Фараби связань! вьюшие достижения в философии. Фараби писал о 
вьюшей красоте, присуцей Богу. Но с точки зрения философов-рационапистов как сам 
Бог, так и присуидая ему красота ничего обидего н е имеют с окружаюцей нас реальной 
действительностью и никак на нее не влияют. Фараби объединял науки, искусства и

Памятник Ибн-Сина в Ургенче.
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Мавзолей Гури Амир в Самарканде.

нравь1, как "формь! в душе”, “что приобретается по желанию и по привьнке”, и противо- 
поставляп им “природньге формьГ - “естественнью знания, заложеннью в человеке от 
рождения". Фараби принадлежит возрождение наследия Аристотеля.

Достоянием мировой цивилизации стало то, что благодаря среднеазиатским мьюти- 
телям бьти сохранень! и переведень! на арабский язь1к многие трудь! античньк филосо- 
фов - они изучапись и распространяпись. Впоспедствии, после утрать! подлинников, эти 
трудь! бь1ли вновь переведень! на язьж оригинала. Роль и значение Средней Азии как 
хранителя и распространитепя сокровид науки и искусства античносги - возрастает 
многократно.

В истории Среднеазиатской цивилизации есть личности, чья вьдаюдаяся деятель- 
ность вь1Ходит за предель! не только локального культурного региона, но и, раздвигает 
граници государства и времени, и становятся частью обцемирового процесса и обде- 
человеческой ценностью.

Такова личность Абу Али Ибн Сино (980-1037 гг.) - крупнейшего мьюлителя, науч- 
нью интересь! которого развивались в двух направлениях: медицине и философии.

Знаменить1Й “Канон врачебной науки” (“Китаб ал-Канун фи т-Тибб”) Ибн Сино пред- 
ставлял собой уникальньм сводний труд по медицине. На Западе он издавался много 
раз - перевод на латинский язик в XV веке, в Риме в 1593 году бьт опубликован арабс- 
кий подлинник Канона, позже издавался вплоть до XVII века и стал одним из основопо- 
лагаюцих трудов медицинской науки. О врачевании Ибн-Синь1 слагались легендьк

В 1004 г. Хорезмшах Маъмун II собирает вокруг себя вь1даю1дихся учень1Х, филосо- 
фов, поэтов, художников, в так назмваемой “академии Маъмуна”, которая, к сожалению,
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просушествовала недолго. Главнмм совет- 
ником по вопросам науки бь1л Абу Райхан 
Беруни (973-1048) - вьиаюшийся энцикло- 
педист Средней Азии. В возрасте 21 года 
Беруни с абсолютной точностью определя- 
ет величину накпонности ппоскости эклип- 
тики к экватору и находит, что она равна 
23*35”45". Он пользовапся кругом диамет- 
ром около 7,5 м, которьш изготовил сам. В 
возрасте 22 лет Беруни создает глобус, из- 
готовляет астрономические инструменть!. 
Научное наследие Беруни огромно - список 
его сочинений по разньм отраслям знаний 
насчитьвает около 150 трактатов различно- 
го объема. Он внес большой вкпада в аст- 
рономию, математику, геодезию, минерапо- 
гию, фармакологию и т.д. По утверждению 
ученого-востоковеда А. Семенова, в Евро- 
пе Беруни знапи под именем Alborona.

Особая роль принадлежала городам - 
Мерв, Самарканд, Бухара, Ташкент, Хива, 
Гурганч, Кят, Ходжент, где скрециваются 
различнью этнические, художественно-эс- 
тетические, стилевью и идейнью тенден- 
ции. Город становится главнмм очагом 
культурной жизни, подчинив ее функциони- 

рование потребностям различньш социальнь1х слоев населения. В культуре преобла- 
дапо светское начало. Поэзии, музь1ке, живописи отводилась одна из главньк ролей. 
Характернь! в этом плане свидетельства “Кабус-наме”(Х век): ”Я из всего мира избрал 
двадцать вецей, чтобь! с ними провести (мою) долгую жизнь: стихи и пение, муэь1каль- 
нь1й инструмент и приятное на вкус вино, шахмать:, нард, охоту на барса и сокола, 
ристагиице и мечь, тронную запу, бои и пирь», коня, оружие, дедрость, молитвь! и ча- 
маз”.

Следуюдую яркую страницу в истории культурь! Средней Азии открьвает -  эпоха 
Амира Темура и Темуридов (XIV-XV вв.).

Амир Темур, - замечает академик Б. Ахмедов, - “Как Александр Македонский, как 
Чингиз-хан, бьш великим полководцем и великим государем. В европейских хрониках 
образ Амира Темура нередко искажался: преувеличивалась его жестокость, замапчи- 
валась или преуменьшалась созидательная направленность его внутригосударствен- 
ной политики”.

Свою культурную политику Амир Темур основьшал на идее сосуцествования и 
взаимодействия различнь1х этносов и народов покоренннх им стран и регионов в рам- 
ках его единого и модного государства. В основе этой политики лежал синтез главнмх 
культурнь1х элементов тюрко-монгольского и персидско-таджикского. К ним добавля- 
лись и другие взаимодействия - китайская, арабская, индийская, русская (первью рус- 
ские поселения появились в это время) культура. Амир Темур сам старался привлечь 
архитекторов, художников, ремесленников в Самарканд, а в случае необходимости их 
доставляли силой.

Два caMbix значительнмх центра этой цивилизации - Самарканд и Герат - дают 
огромное количество памятников художественной культурь!, взрашеннь:х на идее вза-
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Плошадь и ансамбль Регистан в Самарканде.

имодеиствия различнмх этнокультурннх традиции.
В городах ведется фандиозное строительство, размах и масштабь! которого не 

знали себе равнь1х в истории Средней Азии." Если ть1 хочешь знать о нашем могуиде- 
стве - взгляни на наши постройки" - бьто начертано на портале дворца Ак-Сарай в 
Шахрисабзе, которьм тогда назьшался Кеш.

Архитектура эпохи Темуридов -  лицо эпохи. KpynHbie постройки Темуридов харак- 
теризуют и сегодня облик Шахрисабза, Самарканда и Бухари. Дворць! и садь! в его 
родном городе вмзвали спова изумления у испанского посланника короля Генриха III, 
дона Гонзапеса де Клавихо, посетившего город в 1403-1404 гг. Ero наблюдения явля-
ются весьма важнь!м источником знании о 
культуре эпохи Амира Темура. Так, Шахри- 
сабз произвел впечатление масштабами, 
великолепием и роскошью: “Он (Шахри- 
сабз) бьт весь изборожден ручьями и ка- 
навами, а вокруг него находилось множе- 
ство садов и загородньк домов....В городе 
имелись огромнью жилью здания и мече- 
ти. В следуюшую пятницу посланников про- 
водили в огромнь1й замок, которий бьт по- 
строен по приказу царя. Говорят, что над 
ним работапи уже 20 лет, хотя теперь каж- 
дь1Й день над ним работает много масте- 
ров. У этого дворца бьт длиннмй вход и 
очень вьюткий портал. Около входа по пра- 
вую и левую руку находились арки из кир- 
пича, облицованнью плитками, соединяв- 
шимися друг с другом в виде гирляндь1...В 
середине над дверью бьт изображен ле- 
жаций на солнце лев : это герб царя Са- 
марканда.. .Оформление этого дворца на- 
столько великолепно, что для того, чтобм 
суметь все описать, нужно все обойти и 
еиде и е1де раз рассмотреть, Мечеть и за- 
мок относятся к тем явно показательнмм

Секстант астрономической обсерватории 
Улугбека в Самарканде
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строениям, которью правитель приказап по- 
строить к сегодняшнему дню”.

Ак-Сарай почти полностью разрушен, 
но сохранившиеся развапинь! впечатляют 
и сегодня: ширина портала в 22 м, висота 
траектории арки примерно около 40-50 м.

Столица огромной империи АмираТе- 
мура -  Самарканд -  должен бьт по замью- 
лу повелителя стать самь1м красивмм го- 
родом мира. Самарканд становится цент- 
ром культурь! и искусства, средоточием луч- 
ших научнь1х и творческих сил эпохи.

Какотмечал Л.И. Ремпель "Она(архи- 
тектура - Э. А.) - его наука, техника, искус- 
ство. Через архитектуру вь1ражена, в какой- 
то мере, и ее философия, этика, художе- 
ственнь1Й идеал. Она - вершина средневе- 
кового строительного искусства народов 
всего Среднего Востока, внражение их ху- 
дожественного гения”. 

пмятннк Алишеру Навои *  Абдурашану Главнь|м архитектурнь,м сооружением
Джами В Самарканде Самарканда по волению Амира Темура

должна бьта стать пятничная мечеть го- 
рода, воздвигнутая в честь жен1динь1 (!), любимой женм Сарай Мульк Биби Ханум. 
Описьшая стройку Шараф ад-Дин Али Язди в “Зафарнаме” пишет: “Пятьсот камено- 
тесов из Азербайджана, Фарса, Хиндустана и других мест бьти привлечень! к строи- 
тельству этой мечети, не считая тех рабочих, которью должнь! бнли ломать камни в 
горах и доставлять их в город. Для того, чтоби доставить строительние материапь! на 
строительную пло!цадку, бьта необходима работа 95 слонов, доставленних а Самар- 
канд из Индии. Темур при поддержке своих принцев и эмиров сам руководил работа- 
ми".

Мечеть представляла собой архитектурнь1Й комплекс с вь1деленнь1м монументапь- 
нь1м порталом -  пештак ( с фарси “вннесенная вперед арка”, ”параднь1й фасад”), тре- 
мя купольнь1ми зданиями со сводчатнми айванами (крь1тое помедение, зап) и четь1рьмя 
угловими минаретами.

Важную черту архитектури Темуридской эпохи составляли - ансамбли. Класси- 
ческий пример -  плоцадь Регистан в Самарканде, включаюцая три религиознь1х учеб- 
Hbix заведения -  медресе, что отражало стремление к знаниям и просвеидению. Это 
медресе Улегбека, медресе Шер-Дор и медресе Тилля-Кари.

С целью развития просвецения Мирзо Улугбек в 1417 г. основап вьюшие религи- 
ознью учебнью заведения для изучения исламских наук -мадраса ( по-арабски - мес- 
то обучения) в Самарканде и Бухаре, которью позже получили распространение по 
всему исламскому миру. Самь1м первь1м институтом этого типа является медресе Мир- 
и-Араб в Бухаре. Медресе, - учреждались богать1М благотворительнь1м фондом (вакф), 
из доходов которого оплачивапись содержание зданий, жалованье преподавателям, 
бумага и чернила, стипендии студентов, - являлись до начала XX века основннми 
учебнмми заведениями Средней Азии. На портапе медресе Улегбека в Бухаре напи- 
сано: "Стремление к знаниям -  обязанность каждого мусульманина и мусульманки”.

Мирзо Улугбек, всемирно известнь1й ученмй-астроном и математик, поошряп раз- 
витие наук, для своих исследований он построил под Самаркандом обсерваторию,
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каменньш сектант (сооружение для наблюдения за звездами) радиусом 40 м сохра- 
нился до наших дней. Содействие Улегбека развитию светских наук вь1звало пртиво- 
действие со сторонь! духовенства. В 1449 г. Улугбек бьт убит.

Одним из вь1даю1цихся памятников эпохи Темуридов является мавзолей Гури Амир, 
котормй воздвигнут во времена правления Амира Темура и, считалось, что он решил 
построить мавзолей для себя самого. Однако Шараф ад-Дин Али Язди сообцает, что 
Амир Темур построил этот мавзолей для своего внука и престолонаследника Султана 
Мухаммада. Не означапо ли это, что Амир Темур захоронен здесь, вопреки своему же- 
ланию - бь1ть перевезеннь1м в семейний склеп в Шахрисабзе? С 1404 г. мавзолей Гури 
Амир становится одной из значительнь!х усьшальниц Темуридов.

Вьюшим достижением архитектурь! стап купол Гури Амира -  как “озаренное место 
вечного успокоения”, как “небесная сфера", воздвигнутмй на 37- метровую вьюоту. Ку- 
пол заострен кверху и образует стрельчать1й свод, облицован керамическими ппитами с 
геометрическим орнаментом на меридионапьнь!х ребрах и изречениями из Корана: “Со- 
вершенство есть только у Бога”, “Хвапа Богу”.

Для архитектурь! эпохи Темуридов характернь! огромнью размерь! зданий, расчи- 
таннью на то, чтобь! поражать зрителя: фандиознь!е портали, величественнью купола, 
поставленнью на вьюткие декоративнью барабань!, вздь1маюциеся ввь!сь минареть!, 
господствуюцие над всеми другими постройками города. Исключительно разнообразнь! 
декоративнью приемь! -  глазурованньм кирпич, майоликовью плитки, резная терракота 
на фасадах зданий, интерьери украшались росписями, нижние части стен облицовьюа- 
лись изразцовь!ми плитками или мрамором. Деревяннью двери покривапись резьбой, 
окна украшались панджарой (декоративнью апебастровью решетки).

Многие строения эпохи Темуридов до нас не сохранились или сохранились лишь 
величественнью развапинь!. Одной из причин яапяется, что при возведение зданий 
строительнь!е материаль! обрабать!вапись с излишней поспешностью и воздвигались 
за короткое время.

Но благодаря работе специалистов со всего исламского мира, взаимодействию раз- 
личнь!х направлений и стилей, техник и традиций, бьт создан единь!й для всего Средне- 
го Востока синтетический стиль. В нем отложилось искусство и традиции разнь!х наро- 
дов, приведеннь!х в русло одного течения. Это различнь!е типь! и формь! архитектурь!
- гражданской: жиль/е дома, дворцьi, караван-сараи, базарь/, бани. Аўльтовь1е здания: 
мечети, медресе, хонако (сооружения для проживания дервишей), мавзолеи.

Культурнью традиции, заложеннью Амиром Темуром получили дапьнейшее разви- 
тие в правлении его потомков-Темуридов - Улугбека, Шахруха, Хусейна Байкарм, чьим 
сподвижником бь!л великий гуманист, крупнь!й государственнь!Й деятель, основополож- 
ник классической узбекской литературь! Мир Алишер Навои (1441-1501) - определив- 
ший своей деятельностью культурнь!й расцвет “эпохи Навои".

Поэт и учень!Й, музьи<ант и художник, один из культурнейших людей своего времени, 
Алишер Навои, подобно своим западнь!м современникам типа Леонардо да Винчи, Bbi- 
ступает как универсальная личность, объединяюидая в своей целостности науку и искус- 
ство, философскую теорию и .обидественную практику.

Личность Навои исторически неотделима от широкого круга его современников, дру- 
зей почитателей и учеников. Среди знаменить!х современников поэта прежде всего его 
учитель Абдурахман Джами, поэт Бинаи, историки Хондамир и Мирхонд, историк Дав- 
лят-Шах, художник-миниатюрист Бехзад, каплифаф Султан Али и многие другие, опре- 
делившие своей деятельностью культурнь!Й расцвет “эпохи Навои". “Благодаря Алише- 
ру сколько людей получило писательское и художественное воспитание и укрепление 
своего дарования. Подобного Алишер-беку покровителя и воспитателя людей больше 
не бьто" - писал впоследствии Бабур.
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Навои явился создателем классичес- 
кой поэзии на древнеузбекском язь1ке. В со- 
чинениеАлишера Навои"Суждениеодвух 
язь1ках” (т.е. о персидском, принятом в клас- 
сической поэзии, и отюркском какязь1ке на- 
родном), он пишет: “ Если хорошо поду- 
мать в этом язь1ке найдется так много бо- 
гатства и тонкостей, что поистине легче 
будет на этом язьже словотворчество, сло- 
весное художество, стихосложение и писа- 
ние повестей. В этом язике имеется мно- 
жество изумительнь1х редких слов и Bbipa- 
жений”. Собственная поэтическая практи- 
ка Навои стала осуцествлением этой про- 
граммь!.

...Два солнца всходят на одной земле,
Две розь! рдеют на одном стебле.
В едином теле две души сошлись,
В глазу едином два зрачка зажглись.
Дух плотью стал и духом стала плоть, 
Единой сделал двойственность господь... 
Два имени у них -  что с того,
Единое мь| видим сусдество...

Бабур-Наме. Миниатюра. Одно из величайших достижений куль-
турь1 Востока является -  рукописная книга. 

Она суцествовала и в средневековой Европе до изобретения книгопечатания Гуттен- 
бергом в 1445г.

Рукописная книга - коллективное творение, над ней работапо множество людей -  
одни изготовляли бумагу, другме, занимапись написанием текста книги -каплиграфи- 
ей, третьи - оформлением самой книги -  создавая иллюстрации и переплет.

Сведения о миниатюрной живолиси Средней Азии ғюсходят к эпохе Амира Темура 
и Темуридов. Источники XV века сообцают о суцествовании при Амире Темуре в Са- 
марканде придворной мастерской - китабхане, где работали мастера переписки и офор- 
мления рукописнмх книг. Основнь1е стилистические черть! бьти запожень! в это вре- 
мя, которое многое предопределило в последукидем развитии миниатюрной живопи- 
си среднеазиатской школь!, получившей название - мавераннахрской. Радостное, свет- 
лое восприятие мира художником -миниатюристом проявлялось с равнь1м вдохнове- 
нием как в темах сказочно-героических, исторических, придворно-бь1товь1х, так и в 
иллюстрировании рукописей по теологии, математике и естественнь1м наукам, фило- 
софии, которью украшали библиотеки правителей и меценатов.

Искусство миниатюрн являлось утверждением поэзии жизни, воппо1дением реапь- 
ной жизни и судя по образному вь1ражению Кази-Ахмада автора ‘Трактата о художни- 
ках и каплиграфах” (XVIb.):

Страсть к искусству дошла до такой степени, что если 6bi 
то не бьто признаком неверия,
Я поклонился бь! тебе - искусству и говорил: “это - мой Бог!"
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Известно, что миниатюра удовлетворяла тшеславие аристократов, она продукт ме- 
ценатства. Да, но любовь к предметам искусства, художественнь1м ценностям позво- 
ляла коллекционировать, заказьшать и оценивать их, разбирать на маджлисахс учас- 
тием лиц, представлявших вьюший авторитет в искусстве. Миниатюра (как и поэзия) в 
этом отношении продукт не только художника, но и обшественного мнения, к которому 
художник прислушивался и на которое он работал.

В последуюьцие эпохи культура Средней Азии не поднималась до вьюот Темурид- 
ского времени. При этом, художественная культура “эпохи Улугбека" и “эпохи Навои” 
остается неоценимь1м вкладом Среднеазиатской цивилизации в широкую полосу гу- 
манистических течений мировой культурьк

Однако культура среднеазиатского региона не ограничивалась только лишь город- 
ской культурой. Офомньш и своеобразнь1й пласт художественной культурь! сохранял- 
ся и развивался на протяжении всей истории у среднеазиатских кочевь1х народов - 
казахов, киргизов, туркмен, каракалпаков. Все видь! прикладного искусства - ювелир- 
ное, ковроткачество, тиснение по коже, метаплообработка; устное поэтическое твор- 
чество - эпические сказания, героический эпос, музь1кальнь1й фольклор и многое дру- 
гое - демонстрируют самобь1тность художественно-эстетических принципов, многооб- 
разие образов и тем, связь с мифологическими, философскими, религиозними пред- 
ставлениями в культуре кочевников. Стержнем художественной культурь! кочевь1х на- 
родов всегда оставалось устное поэтическое творчество, тесно связанное с музьжой.

Вместе с тем именно соотношением и пониманием ислама стали связьшаться и те 
различия, которью издавна суидествовали между городской и степной культурой.

Среднеазиатский регион представляет огромньм интерес для культурологическо- 
го изучения в силу того, что в процессе своего исторического развития он оказнвапся 
подверженнь1м влиянию разнь1х, достаточно несхожих культур. Последовательное вли- 
яние персидской, греческой, тюркской, китайской, индийской, арабской, затем после- 
довавшее взаимодействие с русской, западноевропейской культурой, - позволяет го- 
ворить о специфическом среднеазиатском феномене.

Следуюцие периодь! (XVI-XIX вв.) в культуре Средней Азии отмечень! заметнь1ми 
достижениями в отдельнмх областях творческой деятельности народов региона. Ис- 
следователи указьшают на расцвет мавераннахрской школь: миниатюрь! в XVI-XVIIbb.; 
расширяется социальньш базис литературно-поэтического творчества; развивается 
музь1капьное искусство, градостроительство.

Вторая половина XIX-го и XX век внесли в жизнь региона и населяюцих его наро- 
дов глобальнме потрясения и перемень!, которью привели к кореннь1м изменениям в 
традиционном укладе жизни, духовной и художественной культуре. Сегодня Mbi мо- 
жем констатировать, что в культуре многое бьшо приобретено, но многое и утрачено.

Восстановление исторической справедливости по отношению к культурному на- 
следию прошлого наступило со времени обретения среднеазиатскими государствами 
независимости и суверенитета. Какотмечап ПрезидентУзбекистана И. Каримов, “строя 
новое обшество, в числе основнь1х задач Mbi ставим восстановление правдивой исто- 
рии народа, возрождение его нравственнь1х ценностей...”

Наш краткий обзор показивает, сколь долог, многообразен и плодотворен бьт Путь 
культурь! в истории Средней Азии на протяжении тьюячелетий и, сколь велика заслуга 
тех, кто талантом, упорннм трудом вьюветил этот Путь, введя наследие среднеазиат- 
ских народов в единь1Й фонд мировой обшечеловеческой культурьк В том и состоит 
назначение истории культурм, чтобь!, вороша память поколений, извлекать лучшие 
плодь! человеческого гения, и тем самим множить национальную культуру, получать 
нескончаемую радость переживания, доставляемую современникам, вдумчивь1м изу- 
чением великих творений прошлого.
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Глава 18. КУЛЬТУРА УЗБЕКИСТАНА.

Новью независимью государства Средней Азии возникпи «на развалинах» бьт- 
шего Советского Союза, унаследовав как достижения, так и все проблемь! «неудав- 
шегося исторического эксперимента». К числу независимих государств принадпе- 
жит - Республика Узбекистан.

Узбекистан провозгласил и приобрел независимость, новое государство при- 
знало мировое сообцество, страна получила членство в ООН, ОБСЕ, других авто- 
ритетних и влиятельннх международннх организаций. Республика Узбекистан при- 
няла Конституцию, ввела собственную национальную валюту, перешла к разви- 
тию рьшочной экономики.

Сегодня Узбекистан признали более 165 государств, со 120 странами мира ус- 
тановленн дипломатические отношения.

Стержневой линией государственного обустройства Республики Узбекистан яв- 
ляется твердое и целенаправленное следование собственньш путем, учитиваю- 
1дим непростой опь1т стран, прошедших этот путь становления независимости, и 
вместе с тем, специфические особенности условий жизни, обичаев, традиций, куль- 
турь! народа республики.

В основу реализации этой линии заложено пять кпючевих принципов, основное 
содержание которь1х в следуюидем:

во-первь1х, полная деидеологизация экономики. Экономика должна иметь при- 
оритет над политикой, бнть ее внутренним содержанием. Именно экономика, про- 
блемь! ее дальнейшего развития являются стержнем нашей современной полити- 
ки.

Во-вторь1х, в сложнь1й переходной период главнь1м реформатором должно стать 
государство, потому что оно является реальной единственной силой, способной 
обеспечить кардинальние преобразования. Государство обязано определять ве- 
ду1дие приоритеть! экономического развития, вмрабатавать и последовательно ре- 
ализовать политику коренних преобразований в экономике, социальной сфере и 
культурной жизни нашего суверенного государства.

В-третьих, весь процесс обновления и прогресса должен строиться на право- 
вой основе. Только когда можно добиться 01дутимих результатов от всех преобра- 
зований, сделать их необратиммми, когда они опираются на вьшереннью, имею- 
1дие практическую силу законь!.

В-четверть1х, учить1вая реальное демографическое положение, сложившийся
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уровень жизни населения, переход к рьшочнмм отношениям должен сопровождаться 
осушествлением сильннх мер по социальной заидите людей. Только при сильном, 
действенном механизме социальной заидить! и социальних гарантиях можно обес- 
печить динамическое продвижение во всех сферах жизни, сохраняя обшественно- 
политическую стабильность.

И, в-пять1х, становление HOBbix экономических, рмночних отношений должно 
осуо|ествляться поэтапно, взвешенно, продуманно.

Анализ мирового опмта показьшает, что достижение результатов независимос- 
ти требует последовательности и направленности реформ.

Все эти принципь! имеют в равной степени ключевое значение для успешного 
реформирования культурологических и культурних преобразований.

Конечной целью всех реформ, проводимих в Узбекистане, - экономических, де- 
мографических, политических, культурних - является построение сильного демок- 
ратического правового государства и гражданского обцества с устойчивой рьжоч- 
ной экономикой, открнтой внешней политикой. Построение такого об1цества, га- 
рантирует вьюокий уровень прав и свобод человека, обеспечивает возрождение 
национальнь1х традиций и культури, духовно-нравственное развитие человека как 
личности.

В первью годь! независимости бь1ли виработань! основнью принципь! формиро- 
вания внешнеполитического и внешнеэкономического развития:

во-первнх, верховенство национально-государственннх интересов при всемир- 
ном учете взаимнмх интересов;

во-вторнх, равноправие и взаимная вигода, невмешательство во внутренние 
дела других государств;

в-третьих, открмтость для сотрудничества вне зависимости от идеологических 
воззрений, приверженность обшечеловеческим ценностям;

в-четверть1х, приоритет норм международного права перед внутригосударствен- 
нь1м;

в-пять1х, развитие внешних связей как на основе двусторонних, так и многосто- 
ронних соглашений.

Успешное развитие внешних, международнь1х отношений, обшественно-поли- 
тическая стабильность, национальное и гражданское согласие - это фундамент об- 
новления и реформирования Узбекистана, обеспечения развития и прогресса об- 
ьцества в целом.

Ни одно государство не может перспективно развиваться без роста духовного 
потенциала, культурнь1х и нравственнь!х ценностей.

Ход реализации новой модели - реформирования экономики, политики и духов- 
ного обновления обшества с учетом исторических, национальнмх особенностей, 
менталитета народа, возрождения национальной культурь! - формирует политику 
национальной идеологии как объединяюшую - Личность, Нацию, Об1цество, Госу- 
дарство. В этом контексте культурологические проблемь! вмходят на первнй план. 
Именно культура может возродить духовную связь обцества и личности. Перспек- 
тивь! культурного развития Узбекистана тесно связанн со всеми кардинальнмми 
изменениями во всех направлениях развития. В результате родилась главная на- 
циональная идея: “Узбекистан -  государство с великим будуцем".

Известно, что народн Средней Азии в XX веке дважди - в начале и в конце - 
оказмвались на пороге важнейших исторических перемен, перед вмбором hobwx 
ориентиров развития, которью открь1вали новью пути и для культурьг Втянутью в 
собмтия 1917 года, они пошли по пути ломки традиционного устройства обшества 
и культурь!. Культура Средней Азии бьта вь!рвана из единого восточно-мусуль-

247



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

манского ареала и обраидена к иному по культурному типу региону, русско-евро- 
пейскому.

Советский период это сложное и противоречивое явление в развитии не только 
дпя истории Узбекистана, но и дпя ее культурьк Это время дало отечеству извес- 
THbix учень|х и исследователей, талантливь1Х художников, писателей, музь1кантов, 
артистов, режиссеров. Однако именно в XX веке бьта создана тотализированная 
социокультурная мифология, сопровождавшаяся догматизацией, манипулировани- 
ем сознанием, отрицанием инакомьюлия, физическим уничтожением цвета узбекс- 
кой научной и художественной интеллигенции. Словом, культура советского пери- 
ода никогда не бьта монолитной, культура и, в частности, такая ее сфера как 
искусство, должна бьта стать “частью обцепролетарского дела”, вмражать инте- 
pecbi этого кпасса, а значит и обидества. В таком ключе и необходимо анализиро- 
вать культуру того периода.

Октябрьская революция, по мьюли ее авторов, должна бьта кореннмм образом 
изменить ситуацию в культуре. Впервью у культурь! должна бьта появиться воз- 
можность 8 полном и подпинном смьюле “принадлежать народу”, служить вьфази- 
телем его интересов и духовних запросов. Однако лидерь| революции, считая ее 
пролетарской, сделали вьшод о том, что и новая культура, которую станет возво- 
дить новое обидество, тоже должна бь1ть пролетарской - в принципе, отказав в при- 
знании культурной эволюции, преемственности в развитии культурьг Наряду с по- 
зитивнь1ми изменениями в советский период происходила резкая идеологизация 
культурн, игнорировались традиционние нравственнне и эстетические ценности.

В октябре 1917 года бьт взят курс, в том числе, и на культурную революцию. 
Однако художественная практика оказалась значительно богаче рекомендуеммх 
партийнь1х установок.

Новая культура советского типа формировалась в отрмве от богатейшего наци- 
онального наследия в результате кардинального изменения обцественно-полити- 
ческих условий и жесткой политики атеизма. Законь! преемственности оказались 
невостребованнмми.

Пожалуй, ни один другой регион не претерпел столь суцественной переориен- 
тации, поскольку в Средней Азии речь шла о глубинном коренном изменении “со- 
держания и формьГ художественной культурн, вь1текавшего из изменения ее соци- 
альних и эстетических функций. Распалась вековая история и m h o i о ь е к о в а и  луло- 
тура народа и, лишь, к концу 20-х годов возник вопрос “бь1ть или не бь1ть“ культуре 
Узбекистана национально самобнтной. Встали задачи найти пути перехода на но- 
вую модель культурь!, не утрачивая своей национальной особенности. Следует 
отметить, что проблема утверждения национальной самобнтности оказалась аб- 
солютно новой для узбекского народа, у которого издавна в культуре суцествовал 
сложний симбиоз этнокультурннх традиций. Подобнь1й поворот, обусловленнь1й 
конкретной исторической обстановкой, предполагает новь1Й порьт к познанию, от- 
метаюций все попитки свести материальний мир к простому набору его проявле- 
ний.

Уже на этапе становления новой культурн, в 20-30-е годь1, бьто много противо- 
речивого, т.к. изначально вся советская культура бьта запрограммирована на об- 
цность идейно-эстетических основ и тенденций, сюжета, темь1, идеи и т.д., имела 
черть! “типовой культурьГ'. Новизна не только идеологической, но и художествен- 
но-эстетической систем, становление доселе неведомнх для художественной куль- 
турь! Узбекистана видов и жанров искусства - onepbi, балета, кинематографа, стан- 
ковой живописи и др., продиктовьтались необходимость усваивать все это в уско- 
реннь^е темпь! и сроки, что создавало особьт трудности. Логика ускоренного худо-
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жественного развития Узбекистана остро 
ставила вопрось! национального своеоб- 
разия культурн, решение котормх позво- 
ляло перейти на новую европейскую мо- 
дель, не утрачивая своей самобнтности.

Несмотря на негативнмй социально- 
политический кпимат, породивший боль- 
шое количество cepwx и конъюнктурнь1х 
произведений, в искусстве Узбекистана 
бьти создань! истиннь1е шедеврь!, кото- 
рью вошли в золотой фонд национальной 
культурьк Художники бьти глубоко, орга- 
нично связань! со временем, в котором 
они жили и работали, преломив в своем 
творчестве динамику художественнмх 
идей и эстетических идеалов, воплотив в 
своих произведениях надеждь! эпохи, заб- 
луждения и поиски вихода из них.

Но вместе с тем, многие мастера, ко- 
торью представляют достижения и богат- 
ство национальной культурь!, создавали 
свои произведения не благодаря, а вопреки социалистическим доктринам, следуя 
принципам художественного осмьюления действительности и опираясь на миро- 
вой художественнь1й опь1т.

У истоков HOBbix форм художественной культурь! стояли российские художни- 
ки, приехавшие в Туркестан и навсегда связавшие свое творчество с этим краем. 
Это Л.Буре, А. Николаев (Усто-Мумин), В. Уфимцев, П. Беньков, А. Волков, Н. Ка- 
шина и многие другие. Поиски художественной вмразительности не заммкались в 
определенном стилевом направлении. Кубистические, объемно-пространственнью 
эксперементь! в картинах Апександра Волкова “Гранатовая чайхана”, “МузмкантьГ, 
использование традиций восточной миниатюрь! и русской иконь! у Усто-Мумина в 
полотнах “Весна", “Мальчик с беданой”, или основьтаясь на принципах реализма, 
использование приемов импрессионистов в произведениях Павла Бенькова "Ляби- 
хауз”, “Узбекский дворик”. Стили, приемм, манерь!, сменяли друг друга довольно 
стремительно, отражая обцие процесси, происходившие в культуре Узбекистана, 
когда соцреализм упорно вутеснял 
творческие поиски нових форм.

История узбекской культурь! совет- 
ского периода представляет собою ис- 
торию поисков синтеза национально- 
ro, создававшегося веками, самобит- 
ного искусства с опь1том мировой куль- 
турь1, представленного в первую оче- 
редь русской культурой как “передат- 
чика” опмта европейской культурь!.
Там, где удавалось найти такой синтез
-  органично соединить эти слагаемью,
- бьти успехи и крупнью достижения, 
когда же эти две части сочетались ме-
ханически или же недооценивалась Александр Волков. Караван.

Усто-Мумин (Николаев А). 
Юноша с перепелкой.
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роль любой из них, искусство пережива- 
ло горечь поражений и несбнвшихся на- 
дежд.

Правда, сейчас в исторической перс- 
пективе ясно, что процесс действитель- 
ного, объективного формирования наци- 
ональной культурь! бьт много шире его 
субъективного осмьюления и охватмвал 
деятельность художников caMbix разннх 
творческих почерков и направлений.

Дальнейшее развитие национальной 
культурь! шло по линии усложнения свя- 
зей между народной (фолькпорной) и про- 
фессиональной системами мьшления, 
появления HOBbix жанровь1Х разновидно- 
стей - портрет, тематическая картина, 
пейзаж, натюрморт. Процесс этот нагляд-

______________________ ___  ______ но прослеживается в творчестве У. Тан-
Рахим Ахмедов. Материнское раздумье. снкбаева, Ч. Ахмарова, А. Абдуллаева, Р.

Ахмедова, - все они, в равной мере, но 
каждмй по-своему, представляют национальную культуру. Это -  росписи фойе в 
театре onepw и балета им. А. Навои в Ташкенте Чингиза Ахмарова, серия лейза- 
жей Урала Тансьжбаева, портреть! -  “писателя Айбека", “Аброр Хидоятов в роли

Отелло" Абдулхака Абдуллаева, темати-

' ■ ' * ' повлено совоеменной ему эпохой. обшим
Уф, уровнем развития национальной культу-

D №  " ' у *у  pbi, именно потому. бьшо бь1 нелепо по-
j H H  рицать ссегодняшних позиций, например 

старшее поколение за чрезмернмй реа-J ) | уВ У Ш Н  лизм ’ 33 ограниченность приемов и
Я  I  средств. С другой сторонь!, и творческая

1 раскрепошенность более молодого поко-
J  I  iJ 'З Н Е , ления художников -  не только их личное

ш  j  I  Я к  достижение, это определенная ступень
| • Ц Я Я  объективного историко-культурного про-

H H k L  : цесса. Амеждуними-многообразие'поо-
Я И Н Н ^ п у  j ; межуточнь1х этапов", отражаклцих ту или
яШШиШЗи |  J  ш Н Я К  иную стадию становления национальной

А  -■ I  Узбекистана велик не_ только во времен-
Ш  - V s ^  j J ' * *  ной, исторической перспективе, он доста-

j  точно широк и применительно к конкрет-

а Я Э Я В  I  , жают жить национальнью формь1, как 6bi
Чингиз Ахмаров. Бухарский танец. возрождаемью ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ, С Другой
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-  стилистические приемн, не имеюицие 
адеквата в узбекской традиции.

Сходнь1ми тенденциями отмечень! все 
видь! художественной культурь! Узбекис- 
тана -  литература, кинематограф, театр, 
музмка.

Культурное состояние современного 
Узбекистана можно охарактеризовать как 
переходное. На наших глазах формиру- 
ется гражданское обшество, для которо- 
го характерен плюрализм в духовной жиз- 
ни, отвечаклдий "мировим стандартам”.

С nepBbix дней независимости Узбе- 
кистана, важнейшей проблемой, поднятой 
на уровень государственной политики, 
явилось возрождение того огромного 
культурного наследия, которое в течение 
многих веков создавалось нашими пред- 
ками. Наше культурное наследие складь!- 
валось в процессе становления и разви- 
тия национального самосознания, посто- 
янно обогаидалось собственним и миро- 
BbiM культурнь1м опь1том и дало миру вер- 
шинь1 художественнь1х достижений, вош- 
ло неотъемлемой частью в мировую куль- 
туру. Особенности формирования узбек- . _> Абдулхак Абдуплаев.
с к о и  к у л ь т у р ь ! в и д я т с я  в т а к и х  основнь1Х  Портрет Алишера Навои.
ф а к т о р а х :

необходимость возвраидения к духовнмм истокам народа, его корням; 
дифференцированнмй подход к возрождаемому наследию;
Bbi6op  наиболее важнмх, культурологически и этически значимих достижений 

национальной культурь!, обогацакидих об1дечеловеческие ценности, отвечаюших 
требованиям гуманизации и обновления нашего обцества;

широкие международнью контакть!, приобцение к обшечеловеческим ценнос- 
тям, национальной и современной культурь!;

формирование нового поколения интеллигенции, мншление которой опреде- 
лит дух независимости

Но уже в первью годи независимости постепенно вмрисовнваются новне кон- 
турь| культури. Как пишет И.А. Каримов: “Исключительно важное место в процессе 
возрождения и роста национального самосознания, если хотите, национальной гор- 
дости, занимает историческая память, восстановление объективной и правдивой 
истории народа, родного края, территории государства".

Важнейшей особенностью культурной ситуации является “возрождение" худо- 
жественнь1Х произведений и их авторов. “Забьпъю" -  “Уложение Тимура", “Бобур- 
Намэ1’, Бахоуддин Накшбанди, Ахмад Яссави, Фитрат, Чолпон, Усман Носир, Аб- 
дулла Кодирий, Абдулла Авлоний, деятели движения джадидов и многие другие.

Отечественная культура как бь1 собирает “вь1рваннь1е" страниць! своей истории 
и восстанавливает насильственно остановленньш художественно-исторический про- 
цесс. На наших глазах формируется гражданское обшество, требуюидее более Bbi- 
сокого уровня образования, экономической и политической культури людей, спо-
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собнь!х самостоятельно ориентироваться 
в различнмх идейнмх и культурннх тра- 
дициях и течениях.

После более чем семидесятилетней 
тоталитарной зависимости культурь!, про- 
цесс переоценки и определения ориенти- 
ров в культуре молодого независимого ro- 
сударства на nepebix порах вполне есте- 
ственно проходил как этап отрицания все- 
го “не нашего". Вместе с тем, нетерпи- 
мость, отрицание ценностей прежней си- 
стеми, воинствуюций национализм, бе- 
зоглядное обрашение к мусульманским 
традициям и обрядам, могли привести к 
проявлению культурного экстремизма, 
стать разрушительнь1м началом для не- 
зависимого государства. Это бьто непро- 
стое время, когда культура, как и другие 
сферн обцества, находились в стадии 
виработки стратегии.

В духовной жизни узбекского об|це- 
ства происходит переосмьюление ценно- 
cthwx установок и идеалов, осуидествля- 
ется мировоззренческая переориентация 
личностного и обшественного сознания. 
Новнм для ньшешнего этапа развития 
культурь! можно считать ТО, ЧТО Об1ДНОСТЬ 

реализуется теперь не только в сфере идеолого-эстетической, но и в гораздо бо- 
лее специальной области творческих, в частности, стилевнх поисков и тенденций.

Так, в первью годь1 независимости в поисках обшенационального идеала, сим- 
вола молодого государства бьта провозглашена личность -  Амир Темура. Как 
пишет И.А. Каримов: “Сколько раз в бьть1е годь1, читая и сльииа о “Темуре -  заво- 
евателе , о Гемуре - р а з р у ш т е л е " ,  M ei задавались вопросом : ' Как жс при нем 
бьт возможен такой расцвет культурн и экономики на нашей земле?”. Только пос- 
ле обретения независимости mw смогли воздать должное нашему великому пред-
ку”.

В 1993 г, в Ташкенте открьгг первнй памятник Амиру Темуру, авторами которо- 
го являются скульпторь! Ильхом Жаббаров и Камол Жаббаров. Создатель государ- 
ства и великий полководец изображен восседаюшим на коне. На постаменте па- 
мятника вьюечено крьтатое вмражение Сахибкирана: “Сила -  в справедпивости”. 
В 1996 г. прошли торжества, посвяценние юбилею Амира Темура во Франции, в 
Узбекистане и во всех Среднеазиатских государствах.

Таким образом, основной задачей становится “непредвзятость исторического 
анализа”. А когда-то академик И. Муминов за публикацию статьи об Амире Темуре 
бь!л подвергнут травле и критике.

Открь1ть1 памятники, увековечиваюьцие образь! вьшаюцихся мьюлителей, уче- 
Hbix, государственнь1х деятелей и богословов прошлого -  астронома Ал-Фергани в 
Фергане и Куве, богослова Имама Аль-Бухари в Самарканде, национального героя 
Джалалиддина Мангубердь! в Хорезме и др.

Есть у поэта Абдулль! Арипова стихи об Узбекистане:

Памятник Амир Темуру в Ташкенте.
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Жавлон Умарбеков. Человек - Разумний.

Рассказ о предках - он совсем не прост,
Но в нем начало отдаю я слову 
О том, кто вьюям неба, тайнам звезд 
В таблицах дал научную основу.

Передо мной веков мелькает ряд,
И вижу их я s вьюях и провалах,
И вихрем поколения летят,
Как будто бег времен и не рождал их.

Tw всякое видал в своей судьбе - 
Мед счастья пил и терпкий яд печали, - 
Кто только гневом не грозил тебе,
Какие вражьи силн не терзали !

Подмоги просишь -  стонь| к небу взвей,
А бой жесток, и нет ответа зовам.

Возрождение самобитности узбекского народа идет по многим направлениям. 
Придание узбекскому язь!ку статуса государственного -  важний шаг на пути к неза- 
висимости. Обретение родного язьта во всем богатстве и разнообразии его воз- 
можностей -  это не легкий процесс, отражаюший волю узбекского народа, рост 
национального самосознания. Новое возникает не на пустом месте, а содержит в 
себе все достижения и противоречия предшествуюидей культурн.

Вопрос о национальном своеобразии культур относится к числу наиболее акту- 
альнмх проблем XX века. Ешё несколько десятилетий назад бьгговало мнение, что
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мир движется к всемир- 
ной стандартизации и 
унификации, что сам 
процесс экономической и 
политической модерни- 
зации стирает истори- 
ческие и культурнне тра- 
диции, национальную са- 
мобмтность, культурнью 
особенности и идеологи- 
ческие разногласия. Ре- 
альность опровергла эти 
установки. Более того, 
практика показала, что 
именно разнообразие

Здание музея Темуридов в Ташкенте.

национальнь1х элементов придает системе культурь! стабильность.
Современная тенденция - переосмьюления роли и значения культурного на- 

следия - состоит в активном вкпючении традиций в современную жизнь. К этому 
следует добавить и особенности узбекского менталитета. Эта особенность закпю- 
чается в том, что историко-культурное сознание подверглось в XX в. колоссальной 
деформации, захватившей не только материальную и духовную культуру, но и из- 
менило отношение между поколениями, структуру бита, нормь! морали и т.п.

Как справедпиво говорил народннй поэт Абдулла Арипов: “Культура есть па- 
мять. Поэтому она всегда связана с историей. И поэтому, когда Mbi говорим о куль- 
туре нашей, современной, мн говорим об определенном пути, которий эта культу- 
ра прошла”.

Культура независимого Узбекистана стремится - дать новую концепцию чело- 
века и мира, где обшечеловеческое гуманистическое значимее, чем застнвшие дог- 
мь1 национально-исторического прошлого.

По многообразию творческих стилей, эстетических воззрений, пристрастий к 
той или иной художественной традиции, культура современного Узбекистана как 
бн добирает несостоявшийся этап своего развития (спокойно пройденннй запад- 
ноевропейской культурои Х Л  века). Президент Узбекистана И. Каримов отмечает: 
“Духовное возрождение -  это появление нового поколения творческой интеллиген- 
ции, мь1шление которой определяет дух независимости", связьшая национальнне 
ценности с современннми достижениями -  залог интеграции нашего государства в 
мировое сообшество.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обшественное развитие XX века, раскрьшшее многообразие национальних куль- 
тур, преодолевшее все видь| этноцентризма, вь1двинуло единство об1цечеловечес- 
кой культурь! как реальность. Неприложнь1М фактом нашего времени является при- 
знание того, что только человечество в целом есть подпинньш субъект истории.

Вместе с тем развитие науки, в котором немаловажную роль в XX столетии 
снграла и эволюция гуманитарного знания (прежде всего в таких областях, как ис- 
тория, этнография, антропология, психология, искусствоведение, культурология), 
обогатило и во многом преобразило интеллектуальнь1й арсенал человечества, спо- 
собствовало становлению нового мушления, hobwx способов мировидения. В этих 
условиях в мироошу1цении людей происходит фундаментальнмй сдвиг - переход к 
картине мира, в основе которой лежит принцип единства мировой истории и куль- 
турного развития человечества.

Сохранение геополитического равновесия в мире, возрождение духовнмх цен- 
ностей и национального самосознания, осознание единства человечества во всем 
многообразии форм его культурно-исторического опмта - одна из определяюидих 
черт нашей эпохи. Рост развиваюшихся стран, появление hobwx независимух го- 
сударств, "стремяшихся упрочить свое положение среди других стран мира, бь1ть 
равнмми среди равнмх, стать органической частью обширного мирового простран- 
ства” (И.А.Каримов), а также интенсивнью процессн мифаций, развитие средств 
массовой информации и коммуникаций, массовь1Й туризм - изменили и сам облик 
мира, и его образ в сознании людей.

Культурньш обмен между нациями, странами, континентами непрерьтно рас- 
ширяется. Единство мира становится все более и более 01цутимь1м, расстояния 
сократились между людьми, странами, культурами и эпохами, благодаря развитию 
прежде всего гуманитарнмх наук. Известний этнограф и социолог К.Леви-Строс 
как-то заметил, что XXI век или будет веком гуманитарнмх знаний или же вообиде 
никогда не наступит. Этот малоутешительньш дпя человечества прогноз бьт обус- 
ловлен усилившейся тенденцией к обособлению и самоизоляции различних от- 
раслей знаний. Гуманитарнью науки ориентированнью на обцечеловеческие цен- 
ности уже способнь! стать своеобразнь1м мостиком, объединяюцим людей различ- 
Hwx профессий и социальних пристрастий, что и стапо основой науки культуроло- 
гии.

Люди прошлнх веков, разделеннме непреодолимими пространствами, религи-
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ознь1ми и национально-расовь1ми предрассудками, не могли и мечтать о подобнмх 
возможностях контактов и взаимодействий. Многосторонние связи, проникновение 
форм культурь! одних стран в мир культурь! других в той или иной степени охвати- 
ло буквально все человечество. И процесс этот динамично развивается и по-свое- 
му масштабу, по интенсивности, по обидественному значению.

В духовную сокровиицницу человечества XX века прочно вошли такие культур- 
нме феномень!, как африканская скульптура, персидская миниатюра, узбекские ма- 
комь1, коптские ткани, эллинистический роман, византийская музь1ка, искусство ин- 
ков и многое-многое другое, е1це в прошлом веке казавшееся "варварским" и ”чу- 
жим".

В итоге такого процесса “взаимоузнавания” современная история культурь! ста- 
ла обширной, перестав бмть как европоцентристской, так и востокоцентристской, 
становится действительно мировой. Осуьцествляется на практике заве^цание Али- 
шера Навои:

Понять связь времен, взглянуть на культуру прошлого и настояшего как еди- 
нь1й и непрерь1внь1Й процесс художественного освоения мира - одна из важней- 
ших задач культурологии.

Изучение культурологии, соответственно, должно предполагать в качестве ис- 
ходного системообразуюшего основания эстетическую модель человека и опирать- 
ся на художественное освоение материала. Но, формируя содержание курса, мь1 
столкнулись с трудностями определения специфики предмета ее методов, без чего 
невозможно решение задачи соотнесения теоретических положений с многообра- 
зием конкретного материала, которь1й культурология черпает не только из искусст- 
воведения, но таюке из истории религии, археологии, этнографии и других эмпири- 
ческих гуманитарнмх наук. Культурология как научная дисциплина формирова- 
лась обретая собственний предмет исследования и обосновивая соответсвуюцие 
ему методн, виявляя генезис, функционирование и процесс развития культури. 
Несомненно, культурология имее1 иОььмим изучения прежде всегс рсзультать! 
культурной деятельности, произведения искусства, а также с коммуникативний слой 
культурь! - уровень образования и воспитания, язьж, психологический скпад нации 
и т.д., во всех этих случаях неизменнь1м остается - целостность, интеграционная 
основа обшества. Все эти уровни характеризуют культуру в широком спектре ее 
формообразований - наука, техника, искусство, философия, политика, экономика и 
т.д., что в то же время позволяет вмявить структуру, образ деятельности, целост- 
ность культурь!, объясняя историко-культурньш процесс в его конкретном художе- 
ственном воплоидении.

Предмет культурологии бесконечно велик и имеет единственную тенденцию к 
увеличению объема и содержания своего исследования.

"Восток в себе и Запад совмести, 
весь мир сумей в самом себе найти”.
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KOHTPOAbHblE ВОПРОСЬ!

Глава 1

1. Чем отличаются и в чем схожи гуманизация и гуманитаризация образования?
2. Каковн роль и место культурологии в системе гуманитарного знания?
3. Какие науки изучают культуру? В чем специфика изучения культурн?
4. Кто из исследователей ввел в научний обиход понятие “культурология"?
5. Что следует понимать под культурой в широком и узком смьюле слова?
6. Какови основнью видн культурн? Чем отличается материальная культура 
от духовной и что между ними обцего?
7. Что такое “культурфилософия"?
8. Каждая из наук, заним аю цихся изучением культурн, дает ей свое 
определение. Какая о б цая  черта культурн нашла отражение в этих 
определениях?

Глава 2

1. Как соотносятся между собой понятия цивилизация и культура?
2. И звестннй культуролог Ш пенглер считал что, цивилизация - это 
определенная заключительная стадия развития любой культурн, которая 
характеризуется развитием индустрии и техники, деградацией литературь! и 
искусства, концентрацией людей в больших городах, преврацением народов в 
безликие массь1. Сформулируйте и обоснуйте свое отношение к этой позиции.
3. В рамках формационного подхода исследователи ча1де всего используют 
понятия “классьГ’, “базис”, “надстройка”. А какие, на ваш взгляд, понятия следует 
использовать, изучая культуру в рамках цивилизационного подхода?
4. Кто из мьюлителей, создавших оригинальнью концепции культури, считал 
культуру результатом насилия произведенного н а д ' естественним и 
стремлениями человека?
5. Каковн основнью признаки цивилизации?
6. Как соотносятся культура и обидество?
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Глава 3

1. Вспомните, что такое плюрализм в политике. Подумайте, можно ли говорить 
о плюрализме в культуре. Аргументируйте свою точку зрения.
2. Что такое синкретизм?
3. Что означает вь1ражение: “моральное истолкование феномена культурьГ?
4. Кто из мьюлителей XX века считап, что “человеческие язь1ки -  диктаторьГ’?
5. В чем проявляются традиции и новаторство в культуре?

Глава 4

1. Сколько типов культурь! насчить!вает культурология?
2. Какие основнь^е проблемь! бьти рассмотрень! в приведенном в кратком обзоре 
развития культурологии в XX веке? Покажите различнью подходь! к решению 
этих проблем.
3. Как назнвается книга Н. Я. Данилевского, в которой бьто сформулировано 
учение о культурно-исторических типах?
4. Каковь! основнь1е типь! культурь!?
5. Каковь! основнне идеи мьюлителей XIX-XX вв. об исторических типах 
культурн?
6. Что такое “субкультура” и “контркультура”?
7. Что представляет собой массовая культура и элитарная культура?

Глава 5

1. Что такое культурологический “диффузионизм”?
2. Чем концепция культурного эволюционизма б ьта  отлична от концепции 
вь|рождения культурь|?
3. В чем заключается различие между “горячими” и “холодними” культурами?
4. Какое свойство по мнению Л. Н. Гумилева приводит к активности некоторнх
народов?
5. В чем смьюл и цель человеческой истории, с точки зрения А. Шопенгауэра?
6. Что такое “осевое время"?
7. В чем состоит прогресс культурь|?

Глава 6

1. В чем суть “евроцентризма” и “востокоцентризма”?
2. Какой принцип лежит в основе метода академика Н.И. Конрада?
3. Взаимодействие каких культур создало феномен “Мавританская культура”?
4. На “перекрёстке” каких культур бьто создано искусство Гандхарь!?
5. Приведите примерн из истории мировой культурь! -  “художественно- 
культурного синтеза”.
6. Какие художественно-культурнью принципь! оказали воздействие на 
импрессионистов?
7. Назовите отличительнью особенности пейзажного жанра -  Китая, Ирана, 
Голландии.
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8. “Вижу белую цаплю
На тихой осенней реке,
Словно иней слетела 
И плавает там вдалеке,
Загрустила душа моя,
Сердце в глубокой тоске,
Одиноко стою
На песчаном пустом островке” —  китайский поэт Ли Бо.

Какие чувства рождают эти поэтические строки?
Какие переживания пробуждают в человеке этот простой мир природь!?

Глава 7

1. Какую роль играли мифь! в жизни первобутного обшества?
2. В чем различие между отношением К. Леви-Строса и Л. Леви-Брюля к 
первобутному мьшлению?
3. Какой важнейший феномен современной культурь!, по мнению Э. Тайлора, 
остается в принципе неизменнум со времени первобмтного об1цества?
4. Каковь! основнью достижения первобитного обцества в материальной 
культуре?
5. Какие видь1 искусства получили развитие в первобь1тном об1цестве?
В. Что такое пиктография?
7. В чем состоит историческое значение и культурнмй смусл позднего 
палеолита?

Глава 8

1. Когда возникают первью города-государства Шумера?
I. Какой народ изобрел письменность и колесо?
3. Какую роль в развитии письменности сь1грали финикийци? 
t. Где б ьт  распространен зороастризм?
5. Что такое Авеста?
3. Какое отношение имел зороастризм к иудаизму и христианству?
7. Что такое зиккурат?
3. Какое из “чудес света” бьто  создано в Вавилоне?
). Как назьюается древнейшая поэма, в которой бьша поставлена проблема 
;мьюла жизни, проблема бессмертия и неизбежности смерти?

Глава 9

I. В какой период истории Древнего Египта б ь ти  построень! великие 
1ирамидь1?
!. В чем состоит осноеная заслуга Ф. Шамполиона перед культурой?
i. Когда бьта  проведена религиозная реформа Эхнатона?
L Что позволяет говорить о гуманистическом характере этой реформи?
i. Каковь! основнью символь! культурь! Древнего Египта?
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6. Какие светские жанрн литературн бьти распространенн в эпоху Среднего 
царства?
7. В чем заключался культовнй характер искусства Древнего Египта?
8. Что произошло с храмовим комплексом Рамсеса II в 1960-67 гг.?
9. Какие видь! изобразительного искусства получили развитие в культуре 
Древнего Египта?
Ю.Назовите “семь чудес света’’. Какие из них сохранились на территории 
Египта?

Глава 10

1. Как називается цивилизация, суцествовавшая в Индии за 1000 лет до 
прихода ариев?
2. Какие археологические находки позволяют говорить, что во многих 
отношениях приход ариев б ьт  связан с упадком культурь! Индии?
3. Что такое Ведь1?
4. Что такое варнь!?
5. Когда возникает буддизм?
6. Что собой представляют джатаки?
7. Что такое “Махабхарата”?
8. Каковь! основнью типь! сооружений, связаннне с буддистским культом?
9. Чем знаменить! пецерн Аджантн?

Глава 11

1. Что обцего между Снма Цянем и Манефоном?
2. Во времена какой династии бьта изобретена бумага?
3. Каковь! основнью достижения культурь! Древнего Китая?
4. Можно ли считать конфуцианство религией?
5. Когда начал функционировать Великий шелковнй путь?
6. Какое археологическое открнтие, связанное с погребением Цинь Шихуана 
бьто совершено в 1974 году?
7. Какой жанр живописи достигает вьюочайшего расцвета именно в Китае (в 
средние века, в период династий Тан и Сун)?
8. Перечислите основнью изобретения и достижения китайской цивилизации, 
которью не потеряли своего значения в настояцее время.
9. Значительная часть древнекитайской поэзии посвяшена теме долга(перед 
страной, народом, государем и т.д ). Чем это объясняется?
10. “Если не почитать мудрецов, то в народе не будет ссор. Если не ценить 
редких предметов, то не будет воров среди народа. Если не показнвать того, 
что может вь1звать зависть, то не будут волноваться сердца народа. Поэтому, 
управляя(страной), совершенно мудрнй делает сердце(подданнь1х) пустнм, а 
желудки - полнь1Ми. Его управление ослабляет их волю и укрепляет их кости. 
Оно постоянно стремится к тому, чтобь! у народа не бьто  знаний и страстей, а 
имеюшие знания не смели бь1 действовать”.
Перед вами фрагмент из сочинения основателя даосизма Лао Цзь1. Попнтайтесь
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сформулировать принцип которнй он считал важнейшим для государственного 
управления и жизни вообше.

Глава 12

1. Что такое античность?
2. Каковь! основнью исторические периодь! культурь! Древней Греции?
3. Каковь! наиболее суцественнью достижения культурь! архаической Греции?
4. В чем состоят особенности полисной организации обцества?
5. Какие ценности античной культурь! вь1 могли 6n  виделить в качестве
OCHOBHblX?
6. .“А что лучшее в человеке? Разум, которь1й вьвделяет его среди животннх и 
приближает к богам. Значит, совершенннй разум есть благо, присушее именно 
человеку, ибо все остальное он делит с животнь!ми. Человек силен? И львь1 
тоже! Он красив? И павлинь! красивь|! Он проворен? И лошади проворнь1...0н 
может двигаться и произвольно направлять движения? Но также и зверь, и 
черви! У него есть голос? Но у собак голос звонче, у орлов - пронзительней, у 
бь1ков - гуцде, у соловьев - приятней. - Что же присуше именно человеку? Разум”.- 
Сенека. Нравственнью письма к Луцилию. IXXVI, 9-10.
7. Сравните эллинистическую и римскую культуру - что обидего и в чем отличие?
8. Что такое древнегреческая “агонистика"?
9. Что такое “катарсис"?
Ю .Что собой представляет древнегреческий ордер?
11. Какое значение в становлении древнегреческой культурь! имели мифь1?
12. Какие инженерно-строительнью сооружения бьти  создань! в Древнем Риме?

Глава 13

1. Когда происходило великое переселение народов?
2. Сравните античное обцество со средневековнм. В чем Bbi видите основное 
различие между ними?
3. В чем Bbi видите обцие черть! нравственнух заповедей в разннх мировь1Х 
религиях?
4. На какие противоречия в средневековой системе ценностей Bbi могли 6bi 
указать?
5. Можно ли сказать, что утверждение м и р о в ух  религий (буддизма, 
христианства, ислама) бьшо прогрессивнмм явлением? Приведите аргументь!, 
подтверждаю1дие или опровергаюцие его.
6. Как возникли мировью религии и в чем их суидность как явлений культурн?
7. В каких жанрах и произведениях художественной культурн средних веков 
практически не сказьюалось религиозное влияние?
8. В чем Bbi видите принципиальную разницу между христианством и исламом? 
А в чем сходство?
9. Каковь! основнью чертн духовной культурь! средних веков?
10. Почему стиль готики назь1вают обцеевропейским стилем?
11. Как можно охарактеризовать готический стиль?
12. Что представляет собой романский стиль в искусстве?
13. Каково влияние ислама на художественную культуру на Ближнем и Среднем 
Востоке?
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Глава 14

1. Почему внражения “современная цивилизация" и “западная цивилизация’’ 
иногда понимаются как синонимь!?
2. Какие новью идеаль! и ценности сложились в эпоху Возрождения?
3. Какое религиозное течение способствовало становлению экономической 
системн западной цивилизации (по мнению М. Вебера)?
4. Каковн особенности итальянского Возрождения? Раскройте значение эпохи 
Возрождения.
5. В чем состоял реформаторский характер творчества Джотто?
6. Сопоставьте творчество художников эпохи Возрождения - Леонардо да 
Винчи, Рафаэля и М икеланджело. Приведите примерм их основннх 
произведений.
7. Какое влияние оказали идеи Реформации и протестантизма на развитие 
западной культурь!?
8. Каковн особенности европейской культурь! XVII века?
9. Каковь! основнью художественнью принципь! барокко и рококо?
10. Каковь! основнью направления в художественной культуре Нового времени?
11. Что собой представляет романтизм как тип культурь!?
1 2 .Каковь1 основнь1е художественнью принципн классицизма?

Глава 15

1. В чем состоят особенности импрессионизма?
2. Кого из художников причисляют к “первь1м импрессионистам”?
3. Картина какого художника дала название течению импрессионизма?
4. Какое отношение имел импрессионизм к проблеме “цель и средства"?
5. Сравните творчество Э. Мане, К. Моне, Э. Дега, О.Ренуара. Какие обцие 
чертн в их творчестве можно отметить на основе сопоставления?
6. Какой жанр живописи бьт наиболее популярннм у импрессионистов?
7. Чем постимпрессионизм отличался от импрессионизма?
8. В чем видел суть и предназначение искусства В. Ван Гог?
9. Что означает понятие плэнер?

Глава 16

1. Что такое модернизм?
2. XX век виделил  в культуре направление постмодерна. Что такое 
постмодерн?
3. Постмодерн критикует эпохи Возрождения и Просвецения. В чем смьюл 
такой критики?
4. Когда возникает фовизм?
5. Какому из перечисленних направлений бьти присуци трагизм и пессимизм: 
импрессионизму, фовизму, экспрессионизму или абстракционизму?
6. Что такое кубизм?
7. Почему именно геометрические формн К. Малевич считал лучшим внраже- 
нием духовности?
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8. Почему сюрреализм нельзя считать только художественннм феноменом?
9. Каково бьто  отношение соц-арта к социалистической идеологии?
10. Каковь! характернь!е черть! творчества П. Пикассо?

1. Какова специфика сложения культурь! Средней Азии?
2. Какое влияние на формирование среднеазиатского культурного архетипа 
оказал ислам?
3. Как соответствуют определеннью стадии развития государственности с 
определеннь1ми типами культурь!?
4. Чем объясняется подъем культурь! в эпоху Темура?
5. Каковь! исторические корни узбекской культурь!?
6. Как формировались культурнью традиции Узбекистана?
7. Каковь! основнью центрь: региональной культурь! Узбекистана?
8. Что представляет собой "тюрко-согдийский симбиоз”?
9. Созданная в 1946 году комиссия ООН по вопросам образования, науки и 
культурь! ЮНЕСКО подготовила свод памятников культурь!, признанннх 
обцепланетарнь1м достоянием культурь! и на содержание которух вь1деляются 
определеннью суммьк В названном своде имеются объекть!, находяьциеся на 
территории Республики Узбекистан. Назовите, какие памятники нашего 
отечества являются об1цечеловеческой ценностью.
10. Закон Республики Узбекистан “О свободе совести и религиознь1х 
организаций” гарантирует права граждан на определение и вуражение своего 
отношения к религии, на беспрепятственное исповедание религии и исполнение 
религиознь1х обрядов. Почему, на ваш взгляд, возникла необходимость этого 
закона?

1. Какие новью музеи бьти OTKpbiTbi в Узбекистане за годь! Независимости?
2. В чем закпючается работа национальнух культурнь!х центров, созданнух в 
Узбекистане?
3. Кто являются авторами памятника Амиру Темуру в Ташкенте?
4. Кто проектировал современнью здания Государственного музея истории 
Тимуридов, Олий Мажлиса, Городского Хокимията?
5. Когда Республика Узбекистан как полноправнь1Й субъект международного 
права бьта  принята в Организацию Объединеннь!х Наций?
6. Каковн цели и задачи Фонда Президента Республики Узбекистан ”Умид” по 
поддержке обучения одаренной молодежи за границей?

Аекции 17

Глава 18
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ТЕРМИНЬ! И ПОНЯТИЯ

А Б С И Д А  (от греч. hapsis, hapsidos - овод) -  вьютуп здания, пол укругл ий , гран ен нй  или 
прямоугольнм й в плане  пере кри тм й  полукуполом  (алтарнь 1й вьютуп). А б с и д и  впервью  по- 
явились  в древн ерим ских базиликах, тармах, храмах. В христианских храм ах абсидой явля- 
ется алтарь, ори ен ти ро ван н нй  на восток.

АБС ТР А КЦ И О Н И ЗМ  (от лат. abstraktio  - отвлечение) - направление в искусстве XX  века. 
T ворческий метод а бстрактного , беспредметного , неф игуративного  искусства -  отказ от изоб- 
ражения ф орм  реальной д ействительности . Крупнейш ие представители -  В .П олок, А .Горки, 
Ж .М иро, В .Кандинский.

А ВАН ГАРДИ ЗМ  (от ф р. avan tgade  -  лередовой отряд) - течение м одернизм а в искусстве 
XX  века, которое п о рн ва я  с реалистической  традицией, утверж дает обраш ение к непосред- 
ственном у чувству - экспрессионизм, культ м аш инн противопоставленнн й  несоверш енству 
человека - футуризм, разруш ение  всякого  см ью ла - дадаизм, воздействие  на подсознатель- 
н и е  чувства, и м пул ьси  -  сю рреапизм  и т.п.

А В ТО П О Р ТР Е Т (от греч. au tos -  сам ) - изображение худож ника, вьш олненное им самим. 
Одна из разновидностей  портретного  жанра.

А КАДЕМ И ЗМ  (от греч. A kadem ia , по имени Академ а, миф ологич. героя, похороненного  в 
св я ц е н н о й  рош е, в которой  П латон основал Академ ию ) -  направление в искусстве XV II-X IX  
вв., сложивш ееся в А кад ем иях  художеств  и основанное на строгом  соблю дении канонов ис- 
кусства  античности и Возрож дения

А КВ А Р Е ЛЬ (от ф р. acquare llo , от латин. Aqua - вода) - техника  граф ики, основанная на 
использовании прозрачнм х вод о-растворим м х красок на клеевой основе.

А кварельнью  краски отличаю тся тем, что позволяю т передавать тончайш ие оттенки цвета. 
О бьм но  их накладь 1ваю т на бум агу тонкими слоями, при этом  одна краска плавно переходит 
в другую , создавая м ягкие  очертания. В технике акварели вьш олняю т пейзажи, где необхо- 
дим о передать разн о об р азн и е  переходь! цвета.

А КВ Е Д У К (от лат. acquaeductus, от acqua -  вода, duco - веду) -  само слово обозначает 
о т кр н т н й  или за кр ь и н й  вод опровод д пя  подачи водм  к населеннм м  пунктам  из расположен- 
Hbix вм ш е них источников. А кведуком  стали назьш ать и о соб н й  тип а ро чн нх  м остов, у кото- 
р и х  несуш им и конструкциям и явились стенки, д н и ц е  лотка  и арочнью  опорьг К р уп н н е  ароч- 
н н е  акведуки  строили рим ляне. П ервьш  из 14 акведуков протяж енностью 16,5  км -  "А ква- 
А м пия ” (312 г. до  н .э.) С а м и й  дл иннм й  акведук -  132 км бьш  сооруж ен в Карф агене. Н ередко 
поверх покрь 1тия лотка  прокл а д н вал ась  дорога, и сооруж ение использовалось  как мост.

А КР О П О Л Ь  (от греч. akropo lis, от akros -  верхний и po lis -  город) -  возвм ш енная и укреп- 
ленная часть д ревнегреческо го  города, т.н., верхний город, крепость. На акрополе находи- 
лись  храмь! бож еств -  покровителей города, хранилиш а оруж ия и казнн .

А ЛЛЕГО РИ Я  (от греч. a llegoria - иносказание) -  принцип худож ественного  осмью ления 
действительности , при котором  отвлеченнью  понятия, идеи, мьюли вмражаю тся в конкрет- 
н н х  н а гл я д н и х  образах мифологии, фольклора^ религии, классическом искусстве (напри- 
мер, победа изображается в образе  древнегреческой  богини Н ики- девь! в лавровом  венце и
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на колеснице; изображ ение  си л н , доблести  в образе льва, орла и т.д .)
АМ ПИ Р (от фр. em pire  - им перский) - стиль, возникш ий во Ф ранции в X V II-X IX  в.в. явля- 

ется заверш ением  д п и те л ьн ого  развития европейского  классицизм а. А м пир  проявился в ар- 
хитектуре, скульптуре  и ж ивописи . О сновная особенность стиля  -  сочетание м асси внн х  про- 
с т н х  геом етрических ф орм  с предм етам и военннй эм блем атики  -  мечами, ш итам и, копья- 
ми. А м пир унаследовал рим ские  традиции -  торж ественную  суровость  и четкость ком пози- 
ции.

В период им перии Н аполеона I строительство - триумфальнь/х арок, ламятнь 1х колон, 
обелисков. Д ля мебели в стиле ампир характерно сочетание  дерева  и деталей из золота, 
меди, бронзн . А м пиру  свойственна эклектичность. использование  м отивов египетских рель- 
еф ов, греческого и рим ского  декора.

А М Ф И П Р О С ТИ Л Ь  (от греч. am phiprosty los, от am phi -  с  о беих сторон и p rosty los- им ею - 
ший колоннь! с ф асадной с то ро н и ) -  тип древнегреческого  храм а, прямоугольного  в плане и 
им ею ш его колоннью  портики на торцовь 1Х ф асадах. П родольнью  стень! ам ф ипростиля со- 
оруж ались из гладких ка м е н н н х  блоков и не имели украш ений.

А М Ф И ТЕ А ТР  (от греч. am philheatron, от am phi -  “ кругом, с  обеих сторон", thea tron  -  те- 
атр, м есто для зрелиш ) -  в классическом  античном  театре  ступ е нча ти е  р яд н  зритепьски х 
мест (театрон) располагались вокруг плош адки полукругом  или в ф орме эллипса. Д ля этого  
часто использовали естественное  располож ение холм ов  с их склонам и. Здесь проходили 
зрел и 1ца -  бои гпад иаторов, травли диких зверей, те атр а л и зо ва н н и е  представления.

В настояш ее время ам ф итеатром  на зи ва ю т м еста в зр е л и ш н н х  заведениях (театрах, 
цирках, кон це р тннх  залах), расположеннью  ступенчатнм  полукругом  за портером.

А М Ф О Р А  (от лат. am phora ; греч. am pho teus-am ph i -  “ с о беих сторон” , phero- “ несу") -  
гл инянн й  ипи м еталлический  сосуд  для жидких и сьш учих продуктов яйцеобразной ф о р м н .с  
двумя вертикальним и ручкам и и узким  горлом. А м ф о р н  украш ал ись  росписями.

А Н И М АЛИ ЗМ  (от лат. anim al - животное) -  жанровая разновидность  изобразительного  
искусства, п о свяц е нн а я  изображ ению  ж и во тннх . Х удожник, ко то р нй  обраш ается к этой тем е
-  аним алист. i

АН С А М Б Л Ь  (от фр. ensem b le  - вместе) -  данное  понятие им еет несколько значений и 
употребляется как в архитектуре, градостроительстве, в м узьже. О сновное e ro  значение  -  
совокупность, стройное  целое. О но характеризует: разм еш ение  городских построек, и пла- 
нировку парка или плош ади, и группу м узнка нто в  - исполнителей. Всех их объ единяет то, что 
в совокупности они д о л ж н н  представлять  собой единое гарм оническое целое. Н апример, 
д ворц ово -парковне  ансам бли X V II-X V III вв. -  резиденция ф ранцузских королей - ансам бль 
Версаль.

А Н ТА БЛЕ М Е Н Т (от греч. a rhi -  главньш  и от латин. tra va s  -  балка ) -  верхняя , горизон- 
тальная часть стеньг О сновной его частью  является архит рав- главное балочное пе ре крн - 
тие, не с у ц е е  тяж есть  кровли. На архитраве  располож енн д ве  остальнью  части антаблем ен- 
та  -  д е коративнн й  ф риз и венчаю ш ий e ro  карниз. А рхитрав  присутствует в каждом  архитек- 
турном  ордере, а ф риз и карниз м огут отсутствовать. Н априм ер , в ионическом  ордере  на 
архитраве располож ен ф риз, а карниза нет.

АН ТИ ЧН О С ТЬ (от лат. A n tiquus -  древний) -  понятие, о тн о ся ц е е ся  к древнегреческом у 
и древнерим ском у о б ц е ств е н н о м у  строю , культуре и т.п.

А РАБЕС КИ  (от фр. a rabesque ; от испан. a rabesco  -  арабский ) -  сл о ж нн й  орнам ент из 
геом етрических ф игур, листьев , цветов и т.п., х а ра ктер ни й  первоначально  дл я  памятников 
арабского  искусства

А Р КА  -  криволинейная сводчатая конструкция из пересекаю 1дихся д вух  дуг, которая опи- 
рается на две опорьг П е р вн е  арки появились в архитектуре  древних городов Ш умера и А кка- 
да. О ни нашли ш ирокое прим енение  в архитектуре всех стран  мира.

А р о чн н е  конструкции находят р азн ооб разн не  прим енения при возведении цилиндричес- 
ких и  крестообразнь/х сводов, в сооружении купольнь/хзцант  (напр., в базиликах, амфите- 
атрах).

АРКБУТАН  (от ф р. a rk -bou tan ) -  конструкция готи ческого  строения -  наружная кам ен- 
ная полуарка, передаюидая распад сводов главного нефа к о п о р н н м  столбам  -  контрфорсам 
располож енним  за пределами основного  объем а здания. С истем а аркбутанов, контрфорсов 
и нервю р составляет кон структивн ую  основу архитектурь ! готики. П рим енение аркбутанов
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позволяет значительно  сократить размерь! количество внутренних опор, освободить простран- 
ство храма, увел ичить  оконнью  пр ое м н  и пролеть! сводов,

А Р Х Е О Л О ГИ Я  (о т  греч . archa ilog ia  -  р а с с ка з  о  с т а р и н е )  -  н а ука , и з у ч а ю ц а я  и с т о р и ч е с -  
ко е  п р о ш л о е  ч е л о в е ч е с к о го  о б 1ц е с т в а  п о  в е ш е с т в е н н н м  п а м я тн и ка м  (о р у д и я м  тр у д а , у тв а - 
ри , о р у ж и ю , ж и л и ш а м , у кр е п л е н и я м , м е с та м  п о гр е б е н и я ) , o cho bhw m  с п о с о б о м  о т к р и т и я  и 
и з у ч е н и я  ко т о р м х  я в л я ю т с я  р а ско п ки .

АР Х И Т Е КТО Н И КА  (от греч. a rch itecton ike  -  строительное  искусство) -  построение, со- 
разм ерность худож ественного  произведения, ком позиция.

А Р Х И Т Е КТУ Р А  -  (от греч. arch itekton  - строитель)
1. Вид искусства , цель которого  является создание сооружений, отвечаю ш их утилитар- 

нь 1м и духовно -эстетическим  потребностям  лю дей.
2. Д еятел ьность  , вклю чаю ш ая худож ественнью , н а учн и е  и технические начала в про- 

цессе возведения сооружений.
3. С овокупность  характернм х признаков сооруж ений определенного  периода истории 

(архитектура античная, архитектура В озрождения, готическая архитектура и т. д .) националь- 
ной культурь! (архитектура Индии, архитектура  Египта).

А С С И М И Л Я Ц И Я  (от л а т . assim ila tio  -  у п о д о б л е н и е , с о п о с т а в л е н и е , ass im ilis  -  с х о ж и й , 
п о х о ж и й , п о д о б н ь ш ) -  с л и я н и е  о д н о го  н а р о д а  с  д р у ги м  с у т р а т о й  о д н и м  Из них с в о е го  я з н к а  
И куЛЬТурЬ!.

АТЛАН ТЬ! (по  имени м иф ического великана, поддерж иваю 1цего небеснм й свод ) - в ар- 
хитектуре колоннь! в виде м ужских ф игур, поддерж иваю 1цие а рхи тектурн не  перекрь 1тия.

А ТР И БУ Т - отл и чи те л ьн и й  признак того  или иного  героя, божества, аллегорической фи- 
гурьг Э то  мож ет б м ть  предмет, внеш няя особенность, деталь костю ма и т.д . А трибутм  при- 
меняю тся в произведениях на м иф ологические и религиознм е те м и , являю тся осно вн нм  
средством  для определения сю жета п о д об н и х  произведений.

АТРИ БУ Ц И Я  (о т  лат. a ttribu tio  - приписм вание) -  работа по определению  авторства и 
истории создания какого-либо произведения искусства.

Б АЗА (от фр. base -  основание, ф ундамент, основа) -  нижняя часть колоннь/  или пиляс- 
трь1.

Б А ЗИ ЛИ КА  (о т  греч. basillike -  царский дом) -  вмтянутое, прямоугольное в плане здание, 
разделенное внутри продольньш и рядами колонн или столбов на несколько частей -  нефов, 
им евш их сам остоятельнью  перекрьиия. С редний (гл авн нй ) неф всегда строился в н ш е  боко- 
Bbix, та к  что верхняя часть  е го  стен, лрорезанная окнами, вью тупает над кр н ш а м и  боковм х 
неф ов. П еред входом  из базипики располагается поперечнмй притвор - нартекс, а в проти- 
воположном  конце  среднего  неф а -  полукруглм й вьютуп -  апсида.

С уш ествовали различнь 1е ф ор м н  базилики в зависимости от числа и располож ения бо- 
KOBbix неф ов. О дной из них бьша крестообразная базилика, образованная добавлением  к 
трехнеф ной базилике  поперечного  неф а -  трансепта, такой же ш иринм и вьюоть), как и боко- 
Bbie.

П осле принятия  христианства  базилика стала  о сн о вн н м  типом христианских храм ов, 
получив ш ирокое распространение в византийской, сирийской, романской и готической архи- 
тектуре. Р аннее христианская  базилика разд елялась внутри двумя рядам и колонн на три 
неф а, средний неф  вклю чал абсиду, где располагались культовью  изображения, позже она 
стала алтарем . Н аиболее ярким примером  крестово-купольной конструкции базилики явля- 
ется храм  святой С оф ии Константинополе (532-537 гг. н.э.)

Б АП ТИ С ТЕ Р И Й  (от греч. bapio -  погруж аться) -  часть христианского  храм а, где происхо- 
дил  обряд кре|цения, закпю чавш ийся в ритуальном  погружении в освя 1ц ен ную  воду. Б аптис- 
терий строился  как  круглое или многогранное здание  и о б ь н н о  располагался слева о т  входа 
в специальной постройке.

Б АРБИ ЗО Н Ц Ь! - группа ф ранцузских м астеров реалистического  пейзажа, работавш их в 
5 0 -х  годах X IX  века в деревне  Барбизон недалеко от лесов Ф онтебло близ П арижа. O c h o b h w - 
ми лидерам и считались Ж . М илле (1814-1875), Т. Руссо (1812-1867) и Е. Д и а с  (1807-1876). 
Барбизонць! утверд ил и  реализм  во ф ранцузской живописи. О ни правдиво изображали по- 
вседневную  ж изн ь , п ризивал и  художников писать с натурь/ и внимательно изучать природу.

Б А Р Е Л ЬЕ Ф  (от фр. b a s - re lie f -  низкий) -  вид скул ьптурн , разновидность  рельеф а -  изоб- 
раж ение вью тупает над плоскостью  сте н н  (ф она) на половину своего объём а.
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Б А Р О ККО  (от итал. barocco -  причудливий, стр а н н н й ) -  худож ественньш  стиль в евро- 
йском  искусстве  X V ll-X V III вв. О сн овнн е  черть! барокко  -  о траж ение  внутреннего  мира 
повека, р ас кр н ти е  ero  чувств, переживаний, драм атическая патетика, склонность к заост- 
ннь 1м контрастам , динам ичность , тяготение  к пьииности ф орм , декоративности , яркая зре- 
1ДН0СТЬ.

БАТАЛЬНЬ1Й Ж А Н Р  (о т  фр. bata ille  -  битва, сраж ение) -  жанр  изобразительного  искусст- 
(в основном  ж ивописи), п о свя ш е н н ь т  военной тематике, изображ аю ш ей битви , сраж е- 

я, эпизодь! войнь!, героизм  лю дей.
Батальнь 1й жанр  рассм атривается как составная часть историческогожанра, а такж е  сбли- 

ется с бь/товь/м жанром.
БАШ НЯ -  принадлеж ит к числу древнейш их а рхи те ктурн и х  сооружений. Р азм ерн, ф ор- 

и величина баш ни зависели от её предназначения. Р азличаю т баш ни сторо ж е ви е , часо - 
е, баш ни д п я  астрологических наблю дений, зам ковм е баш ни, культовью  баш ни, колоколь- 

минареть/.
Б Е Л ЛИ ТР И С ТИ КА  (от фр. bellis  le ttres -  худож ественная литература, от лат. be llus -  ми- 

й, пр и я тн нй ; litera -  буква, почерк) -  художественная литература, изячдная словесность, 
эза.

БЛЮ З (от англ. b lues -  м еланхолия, уньжие) -  песенно-танцевальная ф орма негретянс- 
i м узики , обь 1чно лирического  характера.

Б Ю С Т (от ф р. buste - грудь) -  вид скульптурного  портрета, поф уд ное  скульптурное  изоб- 
кение человека. И зготавливается из р азл и чнн х  м атериалов -  бронзь!, металла. Д ругое  
1чение слова  бюст(от латин. bustun -  м есто кремации) -  н а д гр об н и й  памятник. 

В Е Р Н И С А Ж  (от ф р. ve rn issage  -  лакировка, п о кр и ти е  лаком ) -  посеш ение  ви ставки  спе- 
ально п р и гл аш ен ннм и  лицам и за день д о  откр и ти я  её для публики. Понятие происходит 
некогда распространенного  у ф ранцузских художников о б ьн а я  покрьш ать кар ти н н  лаком  
сануне открь^тия вм ставки  в С алоне. В ернисаж  также предполагает закрм тм й просм отр 
;тавки , в котором  участвую т лиш ь приглаш еннью  художники, критики, представители уч- 
кдений и организаций, или в целях продажи картин.

В И ТР А Ж  (от ф ран. v itrage; от лат itrum  — стекло) -  вид монументальной живописи, орна- 
нтальная или сю жетная декоративная  ком позиция из стекла или набор  вставл е н н н х  в окон- 
л проём  ц ве тн и х  стекол , составляюсцих орнам ентальньш  узор, изображ ение. 
В О ЗР О Ж Д Е Н И Е  -  эпоха в культурном  и идейном  развитии ряда стран Западной и Ц ент- 

!ьной Е вропьг О сновнью  о тл ичител ьние  ч е р тн  культурм: светский  характер, гум анисти- 
:кое мировоззрение, обраш ение  к античности . Возрож дение  -  это  переход от средневеко- 
i к новом у врем ени. Хронологически  период В озрож дения в р а зн н х  странах различен. В 
т и и  X IV -X V I веков, в д ругих европейских странах -  X V -X V II вв. О собенности Возрож де- 
i ярче всего проявились  в культуре Италии. А скетические  идеаль! и д о гм атические  услов- 
:ти средневековья см енились стрем лением  к реалистическом у познанию  человека  и мира, 
>у в творческие  возмож ности и силу разума.
ГЕН ЕАЛО ГИ Я  (от греч. genea log ia  -  родословная) -  область  истори ческой  науки, изуча- 

ая родословие, историю  рода.
ГЕН ЕЗИС  (от греч. genesis  -  происхож дение) -  происхож дение, возникновение, процесс 

а зова н и я  кул ьтур н .
ГИ П Е Р Р Е А ЛИ ЗМ  (о тан гл . М и р е гге аИ эт-св ер хр е ал и зм ) или ф отореализм  - художествен- 

! движение, возникш ее в конце 60-х годов XX  века в С Ш А  и распространивш ееся в евро- 
ских странах: проявило  себя преж де всего в ж ивописи , подчеркивая свойства  ф отогра- 

д окум ен тал ьную  точность , цвет, м онум ентальную  ф иксацию  окружаюидего мира. Ос- 
ная тема гиперреализм а -  предметная среда  капиталистического  города, его улиц, вит- 
, реклам  и т.д . И зобразительно -  вм разительнью  лриёмь! гиперреализм а ислользую тся в 
гомонтаже, плакате.
ГОБЕЛЕН (о т  фр. qobe jin ) -  вьггканние  вручную  коврь! с разл и чн н м и  изображ ениям и. Их 

ичительной особенностью  является плоскостное изображ ение и отсутствие  линии гори- 
та.
В 1662 г. в предм естье  С ен-М арсель б ь т а  учреж дена  м ануф актура д п я  обслуж ивания 

олевских д ворц ов  в Париже. Гобеленн  в ь то л н я л и с ь  ц ветнн м и  ш е р стяннм и  и ш е л ковн - 
нитями (иногда се ре б р янн м и  и зо л о тн м и ) по рисункам  худож ников. Гобеленн  ткал ись  на
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сп ециал ьних  станках по о тд ел ьнн м  участкам , а затем  сш ивапись  в единое целое ш елковой 
нитью. Х арактерная особенность  гобелена -  рубчатая поверхность  лицевой сторонь!, созда- 
ваемая нитями о с н о в и  и неровная поверхность оборотной  сто ро нн , образуем ая ш вами и 
нитями.

Эпоха барокко  стала врем енем  расцвета искусства гобелена. Х уд о ж е ствен нне  д остоин- 
ства гобеленов X V II-X V III вв. сделали их настолько попул ярн нм и , что  гобеленам и стали на- 
зи в а ть  и подраж авш ие им ш палерь/, а в X IX  в. даж е  м аш инную  обивочную  ткань  плотного  
плетения назьш али гобеленом.

ГО ТИКА (от итал. go tico  -  “ готский", “ варварский”) -  стиль в западноевпропейском  искус- 
стве X IV -XVI вв., заверш ивш ий развитие средневекового  искусства, см енивш ее ром анский 
стипь, развивалось  в рам ках ф еодально-религиозной идеологии, отличается вьюоким худо- 
ж ествен но -стил евнм  единством : господство вертикальной линии, неразрм вная связь  архи- 
тектурь! и с кул ьптур н , развитие  м ногоц ветових  витражей, гобеленов.

Единство стил я  не препятствовало  возникновению  м нож ества  р е ги о н а л ьнн х  и нацио- 
нальнм х вариаций готического  стиля: ф ранцузкая - “пламенеюсцая", английская - “ перпенди- 
кулярная", нем ецкая - “кирпичная" и т.д.

Ведуш им архи те ктурн н м  типом  является городской собор со сложной каркасной конст- 
рукцией (стр ел ьча тн е  арки, опираклциеся на столбьг кре сто ви й  свод прорезанний  нервю ра- 
м и  на контрфорса>() позволила  создать  обш ирнью  интерьерь! с о гр о м н и м и  прорезаннь1М И  
стрельчатм ми окнам и: устрем ленность  собора ввьюь подчеркивали гигантские баш ни, стрель- 
чать 1е арки, порталь!, украш еннм е скульптурой и сл о ж н н м  орнам ентом .

ГО ХУА (от кит. -  национальная живопись) -  первая китайская худож ественная  ш кола 
европейского  типа. С оединив традиционную  каллиграфию  с достиж ениям и европейской жи- 
вописи, как перспектива, светотень, объём ность изображения..

ГРАВЮ РА (от фр. g rave r -  вмрезать) -  разновидность  граф ики -  отпечаток на бумаге, 
пол ученн нй  посредством  печатания с граф ической доски . П ечатной ф орм ой м огут служ ить 
дерево , м еталл, линолеум , камень. В зависимости от м атериала и способа его обработки 
разпичаю т видм  или техники  гравю рьг офорт, литография, ксилограф ия и т.д. Г л а вн нм  ка- 
чеством  гравю рн  является  тираж ность  -  возможность сделать  с одной печатной д оски  много 
оттисков. В Европе гравю ра появилась в XV  веке.

ГРАФ И КА (от греч. g rapho  -  пиш у) -  вид изобразительного  искусства, где опре д е л я ю ц и м  
является  рисунок. И зо б разител ьно -виразител ьнью  средства  -  линии, ш трих, свет и тень, 
соотнош ение  б е л и х  и чернм х пятен. Граф ика вклю чает рисунок (карандаш ом, пером, у гл ё м , 
кистью  на бумаге  -  акварель, процарапанн нй  на м еталле оф орт), о д н о цве тн нй  и м ногоцвет- 
ньш  -  эстамп. Граф ику подразделяю т на станковую  (сам остоятел ьнне  ком позиции), книж- 
н у ю  и л л ю с т р а ц и ю  и  оф орм лсния  кн и г, г а з е т н и й  и  ж ур н а л ь н и й  ри с у н о к , а  тагоке п р и кл а д л у ю  
(этикетки, почтовм е марки и т.д .) М онументальная ф орм а граф ики -  плакат.

ГР О ТЕ С К (от ф р. g ro tesque : итал. -  g ro ttesco  от g ro tto  -  грот) -  вид  худ ож ественн ой  
образности , о сно ва н ньж  на причудливом  и чрезм ерном  преувеличении и заостр е ни и  от- 
д е л ь н н х  сторон предм ета, характера  и внеш них черт человека , соци альной  действител ь- 
ности о б ц е с т в а , со четании  реального  и ф ан тастическо го , прекрасн ого  и безоб разн ого  и 
т.д . С воим  п роисхож д ением  терм ин  обязан раскопкам  X V  в. в Р име по д зе м н н х  поме^цений
-  гротов.

ГУАШ Ь (от ф р. quache ; итал. q uasso  -  водяная краска ) -  м атериал, предназначенньш  
д л я  ж ивописи . Гуаш ью  работаю т по бумаге, разбавляя  краски  водою.

ГУМ АН ИЗМ  (о т  лат. hum anus -  человечнм й) -  м ировоззрение , прон икнутое  л ю б овью  к 
лю дям , уваж ением  к чел овеческом у  достоин ству, заботой  о благе  лю дей.

Д А Д А И ЗМ  (о т  ф р. dada  - лош адка ) -  м одернистическое  те чение  в л итературе , изобра- 
зительн ом  искусстве  возникл о  од новрем енно  в С Ш А  и Ш вейцарии в 1915 г.

И д еологическое  д виж ение  дадаизм  носило  характер  протеста  против  уж асов  им периа- 
листической  в о й н и , с о ц и а л ь н н х  и эстетических ценностей , у тв е р ж д е н н н х  войной . Д ада- 
изм  синтезировал  д о сти ж е н и я  кубизм а -  технику  коллажа, абст ракционизма- отказ от изоб - 
раж ения реальной д е й ствител ьности , страсть  к м ан иф естам  и п уб л и чн и м  вью туплениям , 
заим ствовал  у футуристов. Х удож ники  дадаизм а  стр ем и л и сь  слом ать  гр а н и ц н  м еж ду ж из- 
нью  и искусством , разр уш и ть  трад иц ионнью  эсте ти че ски е  ценности, границу  м еж ду вида- 
ми искусства. На вью тавках д а д а и зм а  экспон ирую тся  м ебель, ткани , л а м п н  и т. д . в стрем -
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ении соед и нить  в единое  целое  м атериал, ф ункциональное  назначение  и эстетические  
войства  предм ета, испол ьзуя  но в н е  м ате р и ал и  и конструкции  (ж елезобетон , стекло).

Д ЕКАД ЕНТСТВ О  (от фр. decadent -  упадочннй, от лат. decantia -  упадок) -  направление в 
скусстве XX  века, вклю чаклцее разл ичнне  течения (символизм, экслрессионизм, сюрреализм 

Я Р)
ДЕ КО Р  (от лат. decorare -  украш ать) -  система украш ения сооружений или изделия. Декор 

вляется одним из средств, сп особ ствую ц их раскрнтию  вьф азительности предмета, усилива- 
ицих ero  эстетическое воздействие.

ДЕКО РАЦИ Я (от фр. decoration -  украшение, от лат. decorare  -  украш ать) -  художествен- 
ое оф ормление ж ивописннм и  и другими средствами изобразительного искусства м ест дей- 
гвия на театральной сцене.

ДИ ЗАЙН  (от англ. design -  чертить, проектировать) -  художественно-проектная деятель- 
ость по созданию  п р ом ьш л е н ни х  изделий и ф ормированию целостной предметной среди, 
кружаюецей человека.

Д изайн возник одновременно с переходом от ручного к  маш инному производству и офор- 
ился в сам остоятельннй вид искусства в конце XIX века. Д изайн или художественное проек- 
ф ование  -  неотьемлем ая составная часть современного процесса создания пром нш ленной 
оодукции.

Д И П ТИ Х  -  первоначально диптихом  назнвали две  дош ечки, по кр и тм е  с  одной сторони  
ззьбой или росписью, а  с другой  -  воском, на котором можно бьш о лисать. О ни скреплялись 
эуг с другом  наподобие книжного переплета и использовались как записная книжка в Древ- 
эм Риме.

С принятием  христианства диптихи стапи использовать для записи текстов молитв, позже 
/тти ха м и  стали назьюать иконь/, со скрепленннм и боковнм и  сторонами. Н азвание диптих 
жрепилось за двумя картинами, объединённь 1ми об[дим зам нслом .

Д Р А М А  (от греч. dram a -  действие) -  произведение литератури , написанное в разговор- 
зй ф орме и без авторской речи. О тличается от комедии серьезностью  конфликта, глубиной 
‘ реж иваний.

Ж ИВО П ИС Ь -  один из о сно вн нх  видов изобразительного искусства, произведения которо- 
i создаю тся с помо!дью красок. Ж иволись, исходя из практических целей и восприятия, раз- 
1чается на монументально-декоративную (росписи, панно), станковую (картинн), декоратив- 
'ю  (эскизн  театральнмх и кинодекараций), иконопись, миниатюра.

О сновнью  разновидности живописной техники: масляная ж ивопись, фреска, темпера, эн- 
>устика, и др., а также витраж и мозаика. Ж ивопись подразделяется по жанрам. историчес- 
1Й, анимапистический, батапьнь/й, бь/товой, жанр натюрморта, пейзажа, портрета.

Изобразительно-вь 1разительнь 1ми средствами живописи является цвет, колорит, светотень, 
ю унок.

ИДЕЯ (от греч. idea -  понятие, представление) -  главная мьюль художественного, научно- 
или политического произведения. От идеи зависит основное содерж ание произведения, трак- 
вка автором  те м н  и сюжета.

ИЕРОГЛИФЬ! (от греч. h ierog liphoi- свя!ценнь 1е письмена) -  одно из древнейш их разновид- 
ютей письменности, известнью  с IV тью. до н.э (напр. Д ревнеегипетское письмо), обозначаю - 
se ц ел н е  понятия или отдельнью  слоги и звуки речи, которим  соответствовал определенннй 
юунок. Иероглиф ами пользовались во  ll- l ти с . до  н.э. хеттн , в доколум бовой А м ерике -  древ- 
ie майя, инки. В настоя!цее время они сохранились и применяю тся в Китае, Корее, Японии.

ИКОНА (от ф еч. e ikon -  образ) -  разновидность живописи. Иконопись происходит от гре- 
ской портретной живописи (ф аю м сного  портрета l- lll вв. н.э.), написанной восковмми краска- 
t на д е ре вянн нх  досках. Ш ирокое развитие икона получила в западноевропейских странах и 
1зантии, в русской православной церкви.

ИКОНОГРАФИЯ (греч. e ikon -  изображение, qrapho -  пиш у, о писнваю ) -  строго установ- 
■нная система изображения какого-либо лица, сюжета, собн тия . Наиболее четко иконоф а- 
1ческие ти п н  б ь т и  развить! в иконописи, где они реглам ентировались специальнм ми образ- 
ми-подпинникам и.

ИКОНОСТАС (греч. eikon и stasis -  место стояния) -  алтарная преграда в православной 
ркви, отделяю ш ая алтарь о т  остального пространства храм а. Иконостас им еет пять рядов, 
жний изображение святого покровителя храма, Богоматери, И исуса Христа и Троици , над

275



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

этим  рядом изображения ангелов., третий ряд праздничннй -  состоит из 12 изображений гла 
нь!й христианских праздников., четве ртн й  -  изображение пророков, п я ти й  ряд посвяц ен  с 
битиям  Ветхого  завета. Данная ф орма иконостаса получила широкое распространение на Рус

И ЛЛЮ С ТРАЦ И Я  (о т  л а т . il lu s tra tio )  -  р а з н о в и д н о с т ь  кн и ж н о й  гр а ф и к и , им ею сдая  cbov 
н а з н а ч е н и е м  о б р а зн о е  п о я с н е н и е  и д о п о л н е н и е  п е ч а т н о го  ил и р у ко п и с н о го  те кста .

ИМ ИТАЦ ИЯ (от лат. Im itatio -  подражение, подделка) - худож ественннй  прием распрос 
ран ен ннй  в различнм х видах искусства - архитектуре, литературе и м узьте . О собенность е 
закпю чается в том, что автор одного произведения точно воспроизводит стилевме, худож 
ствен нне  или образнм е чертн  другого  произведения или стиля художника.

ИН КРУС ТАЦ ИЯ  -  один из видов декоративной отделки зданий и разл ичнн х пред м ек 
узорами и изображениями, в ь то ж е н н н м и  из кусочков разл ичннх м атериалов -  мрамора, м 
талла, дерева, цветнн х камней. О рнам ент врезан в поверхность и отличается только по цв

ту.
Первоначально в Древнем  Египте инкрустацией вьделяли глаза статуй, различнью  арх 

тектурнь!е детали. Позднее, уже в Д ревней Греции и Риме украш али изделия, вьтол неннью  
однотонного материала, например белого мрамора.

И Н ТЕРЬЕР (от фр. intieur - внутренность, внутренний) -  организация внутреннего пр 
странства здания. Архитектурно и художественно оф ормленное внутреннее поме 1цение зд 
ния.

ИМ ПР ЕСС И О Н И ЗМ  (от фр. im preision - впечатление) -  направление в изобразительнс 
искусстве, литературе, м узике  и художественной ф отограф ии -  к Х1Х-нач.ХХ в. С ложилось i 
Ф ранцузской живописи 60-70х годов, название возникло после первой вью тавки 1874 г., i 
которой экспонировалась картина Клода М оне “Впечатление. (Восход солнца)” , объединив фу 
пу художников К.Моне, О .Ренуар, К .Писсарро, А .С ислей, Э.Дега.

И м прессионизм  стал первь!м течением  нового направления в искусстве и оказал огромн! 
влияние на ж ивопись XX  века.

ИС КУС СТВО  И ЗО БРАЗИ ТЕЛЬН О Е -  относятся живопись, граф ика, скульптура, в котор! 
художественнью  о бразн  на плоскости или в пространстве, и объ единенн зрител ьним  воспр 
ятием, создаю^цие осязаемое и наглядное изображение мира. К худож ественннм  средств; 
изобразительного искусства относятся -  рисунок, цвет, пластика, светотень, объем, позволя! 
идие создавать видимью изображения предметов. Они специф ичнн в каждом из видов изобр 
зительного  искусства.

ИС КУС СТВО  -  одна из ф орм  обсцественного сознания, в основе которой лежит образн! 
отражение явлений действительности, о бц ествен ного  человека, характеров, переживаний 
прочего. Художественное отражениедействительности внраж ается в зрител ьннх образах( изс 
ретательное искусство), в звуковнх (м узнка), в слове (художественная литература), а также 
е и нте ти че скИ А  видах иикусства (те а тр , кино)

И С КУС С ТВ О  М О НУМ ЕНТАЛЬНО Е -  вид изобразительного искусства, находяа(И Й ся в орг 
нической связи  с архитектурой. Произведениям  монументального искусства характернн  шир 
кие обобш ения, больш ие разм ерн, вклю чаю 1цие  монументальную  живопись: роспись стен 
сводов, м озаика, витраж  и скульптуру (м о нум е нтн , памятники, скульптурно-архитектурн ! 
ансамбли).

И С КУС СТВО  САДОВО -ПАРКО ВО Е -  искусство создание садов, парков и других озелен 
е м н х  территорий, планировка и разме^цение растений в сочетании с архитектурой, дорогам 
водоемами. О сн овнн м и  принципами садово-паркового  искусства является (регулярньм  ге 
метрический) или пейзаж ннй  (имитируклций естественньм  ландш аф т) приемьк

И С КУС С ТВ О  ТЕАТРАЛЬН О -ДЕ КО РАТИВН О Е - создание зрительного  образа спектакг 
связанного с изобразительннм  искусством, архитектурой, драматургией, кино с применени! 
о п ред ел еннн х  принципов оф ормления сцен н .

ИС КУС СТВО  Ю ВЕЛИРНОЕ - вид декоративного  - прикладного искусства изготовлен 
разл и чнн х  изделий (предметов б н та , украш ений, посудн) из д рагоц ен ннх металлов с  испог 
зованием  д р аго ц ен н н х  и полудрагоценннх камней, костью, стеклом.

И С КУС СТВО ЗНАН И Е - наука об искусстве, вклю чаю 1цая теорию  и историю  искусства, 
также худож ественную  критику. Чаиде всего терм ин применяется к науке об изобразительн< 
искусстве.

КА Л ЛИ ГР А Ф И Я  (от греч. ka llig raph ia  - кра си в н й  почерк, рисунок) -  искусство  художестве

2 7 6



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

ного письма, появил ось  в Китае. Представляет собой синтез литературь! и живописи, напи- 
с а нн и й  красивь 1м подчерком , с соблю дением  о со б и х  приемов, те кст  представляет своего  
рода картину.

КАН О Н  (от греч. kanon -  норма, правило) - систем а правил, норм, господствую ш их в 
искусстве в каком -либо  художественном  направпении и закреппяю ш ая осно вн не  структур - 
н н е  законом ерности  ко н кр е тн и х  видов искусств.

КАПИ ТЕЛЬ (от n a T .c a p ite llu m  -  головка, верхняя часть  колоньО -  греческие колоннь! за- 
<анчивались капителью  - своеобразная пластически в нд ел енная  часть, венчаю ш ая верти- 
<альную опору (столб  или  колонну), передаюадая ей наф узку  от архитрава. В греческой архи- 
гектуре слож илось  три о сн о вн и х  типа капители дорическая, ионическая и коринфская.

КА Р И А ТИ Д А  (от греч. kora  - девуш ка) - скульптурное  изображ ение  задрапированной 
кен ской  фигурь! в греческих храм ах. О ни использовались вместо колонн или других  верти- 
<альнь1х опор дл я  б ал о ч н н х  перекрьпий. Знам енитью  кариатидь! находятся в храм е Эрех- 
гейон А ф инского  А крополя.

М ужские ф и гу р н  подцерживаюьцие перекрм тия н азнваю тся  атлантами.
КА Р И КА ТУ Р А  (от итал. carica tura , caricare  -  нагружать, преувеличивать)- изображение, 

<амеренно подчеркиваюицее и преувеличиваю ш ее отрицательнью  особенности объ екта  с 
^елью их разоблачения и осмеяния. Карикатура является одной из ф орм  сатирь! в изобрази- 
ельном  искусстве, слож илась  в конце Х\/1И-нач.Х1Х века. Ж анр  получил развитие в графике 
газетно-ж урнапьной, плакате).

О сн ов н н е  п р и ем и  карикатурь! - изобразитепьнью  м етаф ори , политическая агитация.
КА ТАКО М БА (от итал. ca tacom ba -  подзем елье, от лат. ca tacum ba -  подземная гробница) 

подзем нью  пом еш ения искусственного  или естественного  происхож дения с галереями, вна- 
iane использовались дл я  погребения христиан и иудеев, а затем  д пя  соверш ения религиоз- 
i t jx  обрядов, в период  гонения на христиан. Катакомбь! обнаружень! в А лександрии, в Не- 
шоле, Риме, в С еверной А ф рике, на Балканах.

КАТАРСИС (от греч. ka thars is  -  очиидение) -  особое душ евное  состояние в м ом ент вос- 
|риятия худож ественного  произведения, сопереживания, приподнятости и освобождения (те- 
|рия учения о трагедии  в “П оэтике ” А ристотеля).

КЕ РАМ И КА (от греч. keram os - глина) - в д екоративно-прикладном  искусстве изделия из 
бож ж енной глинь 1, ф арф ора, ф аянса, майолики, те рр а ко ти , а та кж е  го н ча р н и х  изделий. 
1рименяется керамика очень ш ироко - о т  м елких бь1Товь1х предм етов и посудь! до  архитек- 
ур н и х  деталей.

КЛАСС И КА (от лат. c lass icus -  п ервокл ассннй ) -  о бр а зц овн е , внд аю ш иеся , обш еприз- 
а н н н е  произведения искусства, им екицие непреходяш ую  ценность для национальной и ми- 
овой культурь!.

КЛАСС ИЦ ИЗМ  (от лат. c lass icus - п ервокл ассннй ) стиль и направление  в культуре XVII- 
ач. X IX b ., обративш иеся  к античном у наследию  как к норме и идеальном у образцу. Разли- 
ают два  этапа в истории классицизм а, первьм  спож ился  b 'X V IIb ., подъем  абсолю тизм а во 
'ранции, второй -  к XV III в. -  внр аж е ни е  граж данских идеалов, о сн о ва н н н х  на идеях ф ило- 
эф ского рационализм а П росвеш ения.

Гл авн не  те м н  -  конф ликт обш ественного  и личного  начал, д о л га  и чувства. О б р а зн  - 
уж е ствен нне , разум нн е , логичнью , строго  орга ни зо ва ннне . С точки  зрения классицизм а, 
ажннм  является лиш ь то, что  им еет непреходяш ее, вневрем енное  значение. Классицизм  
;тановил  строгое деление  ж анров -  вьюоких (трагедия, эпопея, ода, религиозная картина, 
пера) и низких (ком едия, сатира, басня, ж анровая  картина, оперетта).

В литературе  классицизм  представлен трагедиям и Корнеля, Расина, ком едиями М олье- 
а. А рхитектуре  свой ственна  строгость  ф о р м н , ясность  пространственного  реш ения, гео- 
етризм  интерьеров, паконизм  внеш ней и внутренней отделки  сооруж ений. В парковой ар- 
^тектуре складью ается р е гул я р н и й  стиль  (см. садово-парковое искусство), где все га зон н  и 
1у м б н  им ею т правильную  ф орму, а зеленью  насаждения р азм е ш е н н  строго  по прямой и 
цательно п о д стри ж ен н  (ансам бль В ерсальского  д ворца). Д ля ж ивописи  и скул ьп тур н  ха- 
актерна четкая разграниченность  планов и ясное построение п е рспективн . О сн овн н м и  эпе- 
энтами картинь! становится линия и светотень, цвета -  кор и чне вн й , зелень 1й и голубой. 
зупнейший м астер классицизм а - ф ранцузский  худ о ж ни к Н .П уссен.

КО ЛЛАЖ  (от ф ранц . C ollage -  наклеивание) -  технический  прием  художников кубистов,
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футуристов, дадаистов, которьж  заклю чается во введении в произведение отличнм х от него 
по ф актуре и ц вету  предм етов, о бр нвков , газет, обоев, аф иш  и т.д ., для усиления обш его  
идейно-эстетического  воздействия.

КОЛОКО ЛЬНЯ -  баш ня с о т кр ь т а м  ярусом  д пя  колоколов. С тавилась рядом  с храм ом . 
Русские колокольни имели различную  ф орм у (круглую , восьм игранную  и др .). В И талии коло- 
кольня назьш алась кампаниллой  и представляла четнр е хгра нн ую  или круглую  м ногоярус- 
ную  баш ню  стояш ую  отдельно  от храм а. Пример, кам панилла  -  знам енитая падаю^цая баш - 
ня в Пизе (Италия).

КОЛОННА -  основной элем ент несуш ей конструкции архитектурнм х ордеров, и м е ю ^ и х  
цилиндрическую  ф орм у. Возникла как элемент стоечно-балочной конструкции. Колонной мог 
служить ствол дерева  (крито-микенская культура) или стебель лотоса, папироса (Древний 
Египет).

Колонни бьш аю т м онолитнм м и или собраннью  из нескольких частей, поставленнм х д руг 
на друга. О б и ч н о  колонна сужается кверху, украш ается вертикал ьнн м и  желобкам и -  канне- 
лю рами. Ствол кол о нн и  о б и чн о  покоится на подставке -  базе -  и увенчивается капителью. В 
истории архитектурь! колоннь! играли как практическую , та к  и худож ественную  ф ункцию . Рядм 
колонн, о б ъ е д и н ен н и х  горизонтальннм  перекрь 1тием, образую т колоннадь/.

КО ЛО РИ Т (от лат. C o lo r - цвет) систем а цветовм х сочетаний в произведениях изобрази- 
тельного  искусства. С очетание цветов помогает глубже вм разить  замью ел худож ника, пере- 
д ать  ero  настроение, богатство и красоту окружаклдего  мира.

КО ЛО СС (о т  греч. ko lossos -  больш ая статуя) -  первоначально - медная статуя древн е- 
греческого  бога солнца -  Гелиоса на острове Р одос в 280  г. до  н.э. П редм ет или статуя гро- 
мадной вел ичинм  или объёма.

КОМ ЕДИЯ (от лат. com oed ia; от греч. kom odia) -  драм атическое  произведение веселого, 
жизнерадостного  характера.

КО М П ЛЕКС  (от лат. com plexus-связь) -  совокупность  архи те ктурн нх  построек, связан - 
нм х обш им назначением .

КО М П О ЗИ ЦИ Я  (от лат. C om positio  - составление, соединение, связь) - важ нейш ий орга- 
низую 1ций элем ент лю б ого  произведения искусства, с помош ью  которого  объ единяю тся  в 
единое целое все е го  ком понентм , изобразительнм е средства и реализуется замью ел ху- 
дож ника. О сновнм е качества ком позиции -  логичность, четкость  ф орм м  и соотнесенность  
частей.

КО Н С ТР УКТИ В И ЗМ  (от лат. constructio  - построение) - направление в соврем енном  ис- 
кусстве 1920-х, вм двинувш ее задачу конструирования м атериальной средм , окруж аю ш ей 
человека. Конструктивизм  стрем ился использовать  новую  технику  д пя  создания npocTbix, 
ф ункционально  оправд аннм х ф орм ; появилось худож ественное  кон струировани е  мебели. 
м оделирование  одеж дм, рисунков для ткани и т.д.

КО Н ТР КУ Л Ь ТУ Р А  (о лат. contra  -  против) -  совокупность  соци ально-культурнм х устано- 
вок, негативно ориентированнь 1х ио отнош ению  к ценностям  господствую ш ей культурм  и про- 
тивостоя^цих этой  культуре. Контркультура возникает как протест, несовм естим ость, даже 
конф ликтность  разл ичнм х культур.

КОПИЯ (от лат. C opia - множество, запас) -  худож ественное  произведение, повторяю - 
ш ее другое  произведение  с целью  воспроизведения его  в той ж е  м анере, м атериале  и с 
сохранением  разм еров подлинника.

КО РА (от греч. kora- девуш ка) -  ж енская статуя в скульптуре  архаической эпохи Древней 
Греции. Kopbi стояли  на постам ентах перед храмом, держ а в руке яблоко или цветок.

КС И ЛО ГРАФ И Я  (от греч. xylon -  дерево ; g rapho - пиш у)- разновидность техники  граф ики
-  гравю ра на дереве . П редш ественница ксилограф ии -  набойка -  печатание цветнм х узоров 
на тканях, известна  с IV века, распространена в народном  искусстве. П ервм е образцм  кси- 
лограф ии появились  на В остоке е^це в VIII веке. В Европе черно-белм й оттиск с  деревянной 
до ски  на бум аге  б ь т  сделан в конце X IV  века. В нач. XV III века появляется цветная ксилогра- 
ф ия в странах Д ал ьнего  Востока.

КУБИЗМ  (от фр. C ubism e, о т  cube - куб) - направление в изобразительном  искусстве во 
Ф ранции в 1907-1920 гг., началом  которой считается картина П. П икассо “А виньонские  деви- 
цьГ. Кубизму характерно  отказ от сю жетного  подхода в живописи, разработка  новм х форм, 
позволяю 1цих представить  объект в виде м ножества пересекаюидихся геом етрических ф орм.
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К У Л Ь ТУ Р А  (от лат. cu ltu ra  -  в озд ел н ва н и е , уход ) -  в ш ироком  с м и с л е  -  все, что  созда- 
но чел овечеством  в о тл и чи и  от л ри р од н ; в узком  с м н с л е  -  идейное  и нравственное  состо- 
яние  о бш ества , опре д е л яе м о е  условиям и ж изни и вираж акл цееся  в е го  бм тии, идеологии, 
воспи тани и , образовании , науке, искусстве.

КУРО СЬ! (от греч. ku ros  - ю нош и) - в скульптуре  архаической  эпохи  Д р е вн е й  Греции 
статуи  с тр о й н н х  о б н а ж е н н и х  ю нош ей - воинов, героев, которм е сл уж ил и  надгробиям и , ста- 
вились  в честь  победителей.

Л Е ГЕ Н Д А  (от лат. legende  -  то , что  д о л ж но  б н ть  пр оч и та н н н м ) -  предани е  о жизни 
какого -л иб о  лица или о  каком -либо  с о б и ти и .

Л И Н О ГР А В Ю Р А  (о т  лат. linum  - лён , o leum  - масло, и греч. g rapho  -  пиш у, рисую ) - 
р азновид ность  те хни ки  граф ики . В ь то л н я е тс я  такж е  как  гравюра.

Л И Р И К А  (от греч. ly rikos  -  покиций под  звуки  лирь 1, ч увствител ьнм й) — один из основ- 
h u x  родов худ ож ественн ой  л и те р а тур и  (эпос, драм а). О траж ает д е й ств и те п ьн о сть  путем 
изображ ения р азн ооб разн м х чел овеческих  переживаний.

С овокупн ость  произвед ений  поэзии.
Л И Т Е Р А Т У Р А  (от лат. lite ra tu ra  ) - вид искусства  -  худ ож ественное  произвед ение , вь 1- 

раж енное  в слове.
Л И ТО ГР А Ф И Я  (от греч. lithos - кам ень, g rapho  -  пишу, рисую ) - разновид ность  граф и- 

ческой  техники , при которой  оттиски  получаю тся  переносом  краски с плоской  (нерел ьеф - 
ной) печатной ф ормь! на кам не  или зам еняклцей  его м етал л ической  пластинке. Л итогра - 
ф ия бь1л а изобретена  в 1798 году нем ецким  худож ником  А .З енеф ельдером .

М А В ЗО Л Е Й  (о т  лат. m ause lium  -  гробница  царя М авзопа) -  ти п  м онум ентал ьн ого  по- 
греб ал ьного  сооруж ени я , названного  по гробнице  М авзола, правителя  Карии, построенной 
в Галикарнасе  в IV  в д о  н.э.

М А Й О Л И КА  (от итал. m a io lika  -  по названию  острова  М айорка) -  худо ж е стве нн ая  кера- 
мика, покрм тая  глазурью .

М А Н Е Р А  (от ф р. m anera  -  способ , м анера, прием, обра^цение) -  характер  или способ  
исполнения худ о ж е стве н н ого  произведения, св о й ств е н н и й  о п ре д е л е н но м у  м астеру, сти- 
пю или направлению . Т ворческая  манера, понятие , прим еним ое  ко всем  о траслям  худож е- 
ственной культурь!. О тл ичител ьная  черта  творчества  какого -либо  худ о ж ни ка , е го  стиль.

М А Н ЬЕ Р И ЗМ  (от итал. m an ie rism o , m anera  -  м анера, стиль) -  худ о ж е стве н н ое  течение  
Западной Е в р о п н  XVI в., на переход ном  этапе  от Р енессанса к барокко . М аньеризм  отра- 
зил кризис гум анистической  культурь! В озрож дения , сл едование  обр а зц ам  искусства  Ре- 
нессанса, но без присуш ей им гл у б и н н  содерж ания  и гум анизм а. П р е д стави те л ям и  м анье- 
эизма бьш и ж ивописец  Дж. В азари, с кул ьптор  Б. Ч еллини. Р ассудочность , те атрал изован- 
чость чувств  и эклектизм  в и спол ьзовании  худ о ж е стве н н и х  п рием ов  предш ествую ^цих ма- 
зтеров.

М Е ГА Р О Н  (от греч. m eg — больш ой, a ron  -  жилиш е) -  простая бал о чн о -стое чна я  конст- 
эукция с вь 1ход нь 1м портиком  и д вуска тно й  кр ь ш е й . В период греческой  архаики  воздвига - 
пись сооруж ени я  из камней -  храмь! на верш ине холм ов, посвя^ценнью  бож еству. Эти тор- 
кественнью  жили^ца богов им ею т своим  прообразом  человеческое  ж и п и ш е , так назьш ае- 
и н й  м егарон.

М Е ДР Е С Е  (от араб . “д а ра са ” -  изучать ) -  учебное  завед ение  в и сл ам ских  странах.
О дно- или двухэтаж ное  зд а н и е  м едресе  вклю чает распол ож енн ью  вокруг двора  м ечеть 

1ли м ол и тв е н ни й  зал, кельи, у с ь та л ь н и ц у  основателя. Типь! м ед ресе  отл ичаю тся  по пла- 
нировке и конструкции .

М Е Л О Д И Я  (от греч. m e lod ia  -  пение, песнь) -  в м узм ке  по сл ед о ва тел ьно сть  то нов, bw- 
>ажаю 1ц ая  о сновн ую  мью ль м у зн ка л ь н о го  произведения ; тонь! со че та ю тся  в о пред ел ен- 
ю м  отнош ении  д р у г  с д ругом  по д л ител ьн ости , вью оте и ритму.

М Е Л О Д Р А М А  (от греч. m e lo s  -  песнь, d ram a -  действие) -  д р ам а ти че ско е  произведе- 
<ие, герои  кото р ого  отл ичаю тся  н е обьж н овенной  судьбой, п р е у в е л и ч е н н и м и  чувствам и ; 
;е й ств ую 1ц им и л ица  д ел ятся  на д о б р о д е те л ь н н х  героев и злодеев.

М Е М О Р И А Л  (от итал. m em oria le  -  пам ятная  запись) — пам ятное  м он ум е нта л ьн ое  архи- 
ектурное  сооруж ение, памятник.

М Е Ч Е ТЬ  (от араб. м асдж ид  -  м есто  поклонения) -  о сновное  кул ьто во е  зд ание  в исла- 
ле. М ечеть  им ела  вид  пр ям о угол ьн о го  в плане  здания , увен ча н н ого  купол ом . О сн овной

279



Ахмедова Э. Кульгурология. Мировая культура.

зал, где соби рал ись  верую ш и е для м олитвм , окруж ен галереей и крм той  террасой  -  айва- 
нь 1. Ф асад  м ечети  украш ал и  богато  о р н а м е н ти р о в а н н н е  порталь/, а м ол итвенньш  зал -  
м н огочисл еннм е  кол о н н и . В м олитвенном  зал е  наход ил ось  в о зви ш е н и е  -  минбар, с кото - 
рого проповедники  читали Коран, а  такж е  ниш а, о браш енная  в сторону М екки -  михраб. 
При м ечети всегда  строится  вью окая баш ня -  минарет, с  которой м уэд зин  провозгл аш ает 
п р и з ь т  на м ол и тву  -  азан . М и н а р е ти  укра ш а л и сь  узорн ой  ки рпи чно й  кладкой , резьбой , 
гл азурованной керам икой , а ж ур н и м и  б алконам и. Н аиболее  почитаем ой  м ечетью  является 
А л ь-М асд ж ид  аль-Х арам  в М екке, в центре  двора  которой находится  Кааба и свяш еннм й  
источн ик Зам зам . Они явл яю тся  гл авнм м и  м усул ьм анским и  св я ти н я м и .

М Е Ц Е Н А Т (от лат. m accena tis  -  рим ский  всад ник знатно го  э тр усско го  рода, покрови- 
тел ь  В ергилия , Горация и др. поэтов) — покровител ь  искусства  и науки.

М И Н И А ТЮ Р А  (от ф р. m in ia tu re  -  сурик, киноварь; от итал. m in ia tu ra  — в ь то л н я ть  тон- 
кую  работу, тш а те л ьн о  в ь т и с ь т а т ь )  -  ж анр  и зо б разител ьн ого  искусства : худ ож ественн ью  
п роизведения  м алого  разм ера  тонкой  работьк К м иниатю ре  относятся  иллю страции, зас- 
тавки  в р укописнь 1х  книгах, а та кж е  изделия д еко р ати вно -пр и кпа д н о го  искусства .

М ИФ (от греч. m ythos -  слово, сказание , предание) -  сказание , передаю !цее  верования 
д ревн их народ ов о происхож дении мира и явлений пр и ро д н , о б огах  и л е ген д ар н м х героях.

М И Ф О Л О ГИ Я  (m ytho iog ia) -  со вокупность  миф ов (сказаний  о богах , героях, д е м о н а х  и 
духах).

М О Д Е Р Н И ЗМ  (от ф р. m oderne  -  с о вр е м е н н и й , новей ш ий) -  худ о ж е стве н н ое  те чение  в 
культуре  конца  X IX  -  начала X X  веков, получивш ая развитие  в стр ан ах  Е в р оп н , позднее  в 
СШ А, Я понии, Турции, России.

М одерн носил чисто  практический  характер  и проявился преж де  всего  в архи те ктуре  и 
д е ко р а ти в н о -п р и кл а д н о м  искусстве . М одерн соеди нил  стилевью  приемь! р а зн и х  худож е- 
ствен нм х систем .

М одернизм  отличается  поиском  h o b n x  и зо б ра зи те л ьн н х  прием ов, поэтом у е го  еш ё на- 
зью аю т авангардом.

М О ЗА И КА  -  вид м он ум ентал ьн ого  искусства . И зображ ени е  или узор, в ь т о л н е н н н й  из 
о д н о р о д н н х  или р а зл и чн и х  по  м атериалу частиц  -  цветного  непрозрачного  стекпа , цвет- 
Hbix кам ней керам ической  плитки  и др. М озаика  набирается  из о тд ел ьнм х частиц , которью  
закрепляю тся  в слое грунта.

М О Н У М Е Н Т (от лат. m onum entum , от m oneo  -  напом инаю ) -  с ку л ьп ту р н н й  пам ятник 
зн а ч и те л ь н н х  разм еров в честь  и стори ческо го  собм тия, героя, ви д а ки ц е го ся  деятел я  и т.п.

НАСКАЛЬНЬ1Е И ЗО Б Р А Ж Е Н И Я  (п е тр о гл и ф н ) -  изоб раж ения  ж и в о тн н х , сцен  о х о тн , 
в ь то л н е н н ь ю  п е р в о б н тн н м  человеком  на скалах и стенах пеш ер в м естах д р евн и х  поселе- 
ний. В начале  они в ь то л н я л и  ритуальнью , о б р я д о в и е  и б и то в ь ю  ф ункции.

Н А ТУ Р А Л И ЗМ  -  направление  в е вропойской  и ам ериканской  кул ьтуре  конца  X IX  века 
(те ор е ти к и глава  направления  Э. Золя). Гл а вн и м  объ ектом  их тв о р ч е ски х  поисков  б ь т  
чел овек в его непосредственном  окруж ении. Терм ин "натурал изм ” неред ко  употребл яется  
как синоним  реализма.

Н А ТЮ Р М О Р Т (от ф р. nature  m orte  -  букв. “м ёртвая натура”) -  ж а нр  и зо б разител ьного  
искусства , по свя ш е н н и й  воспроизвед ению -предм етов  обихода, ф руктов, дичи , цветов. На- 
тю р м о р т сф орм ировал ся  как сам остоятельньш  ж анр  в XVI в. и д о сти гае т  расцвета  X V II в. в 
голландской  и испанской  ж ивописи .

Н Е КР О П О ЛЬ  (от греч. nekropo lis : nekros  -  мертвьш , po lis -  город) -  больш ое  кл ад б и 1це 
на окраине  д р ев н и х  городов. Кром е гробниц  в некрополе  находились  и кол ум барии  -  хра- 
нилиш а урн с прахом  кр е м и р о в а н н н х  тел. Н екрополи су ц е с тв о в а л и  в Д ревнем  Египте, за- 
тем  это т  обь 1чай  и переняли рим ляне, этрусски .

Н Е О И М П Р Е С С И О Н И ЗМ  (или  “д и ви зи о н и зм ” -  “ж ивопись  р а зд е л ь н н м и ” м азкам и) - т е -  
чение  в ж ивописи , возникш ее во Ф ранции в 1885 г. О сн овнью  представители - Ж .С е р а  и П. 
С иньяк.

Д л я  передачи cso e ro  впечатления  от изображ аем ого  объ екта  худож ники  прибегал и  к 
р а зл и чн н м  оптически м  эф ф ектам , наприм ер, подразделяя  тона  на чи стью  цвета, руковод - 
ствуясь  ф изическим и  и м атем атическим и законам и. Н еоим прессионизм  оказал  влияние  на 
и скусство  кубизма  и ф овизма.

Н Е О КЛ А С С И Ц И ЗМ  -  понятие  в европейской  культуре, объ един яклцее  развитие  тр ад и -
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ций кл ассиц изм а  в конце XVIII в .-н а ч . X IX  в. П оявился неоклассицизм  в ж и во п и си , позж е 
получил р азвитие  в архи тектуре  и скульптуре.

НЕФ (от лат. navis  - корабль) -  вьггянутое пом е 1цение , напоминаклцее по ф орм е корабль 
(отсю да и название), являю^цееся центральной частью  интерьера базилики, собора  или пра- 
вославного  храм а. О бьм но  неф ограничен с б око ви х  сторон рядом колонн или п р од о л ьнн х  
столбов.

Н ЭЦ КЭ  -  произвед ение  японской м иниатю рной д екоративно-прикладной пластики  из 
дерева, поделочного  камня, слоновой кости или металла. Получили распространение  в кон- 
це X V II-X IX  века. С п о м о ц ь ю  нэцкэ (имекицего  сквознью  отверстия дпя ш нура) к поясу ким о- 
но прикрепляю тся  трубка, кисет, веер и др. небольш ие предм ети.

НЮ  (от фр. Nu - нагой, разд етий) -  один из жанров изобразительного  искусства , посвя- 
[ценньж  изображ ению  обнаж енного тела, преим уш ественно  женского.

Ню зародилось  в эпоху Возрождения в рам ках м иф ического, аллегорического, истори- 
ческого и бь/тового жанров. Мастера этого ж анра унаследовали античное преклонение  пе- 
ред красотой человеческого  тела.

О Б Е Л И С К (от греч. obeliskos) -  монументальное сооруж ение, о би чно  в виде  вью окого, 
сужаю !цегося кверху четьф ехгранного  столба, увенчанного  небольш ой плоской пирам идой.

О БРАЗ -  специф ическая, п р и суц а я  искусству ф орма отраж ения действительности  ха- 
р актерн нм и  для каж дого  отдельного  вида искусства приемами.

Ч еловек восприним ает м ир образами, т.е. теми обш ими представлениями, ко то р н е  воз- 
никаю т у него на основе  разл ичних ассоциаций: звуко ви х , сл ухових , зрител ьнн х, осязатель- 
HblX.

О РД ЕР АРХИТЕКТУРНБ1Й (от греч. o rde r -  строй, порядок) -  соотнош ение  стоечно-ба- 
л очн ь 1х конструкций .

Классическая система ордеров сложилась в Д ревн ей  Греции в сер. V  в. д о  н.э. О сновнм е 
ордера получили название от места их возникновения: дорический, ионический и коринф с- 
кий. О рдер вклю чает в ер тикал ьнне  несуш ие части (колонна с  капителью, базой) и горизон- 
тальнью  несомь/е эл е м е н ти  антаблем ента - архитрав, ф риз и карниз.

Каменное основан ие  храма -  стереобат - состоит из трех ступеней. На верхней - стило- 
бате -  стояли колоннь!.

Д орические  колоннь! не имели б азн , сверху на колонне находился э х и н - круглая кам ен- 
ная подуш ка, на которой  располагался а б а к - квадратная плита. П ерекрнтие  -  антаблем ент
-  состояло из архитрава, балки лежаш ей на колоннах, а также фриза и карниза.

А рхитрав д ори ческо го  ордера гладкий, а ф риз делится  на пл и ти  -  метопь! и тр и гл и ф н .
В конце V II века до  н.э. складм вается ионический ордер. E ro  колоннь! им ели эхин из д вух  

изя 1цнь 1х завитков -  волю т. А рхитрав разделен по горизонтали на три  полось!, ф ри з идет по 
антаблем енту сплош ной лентой, о бьн н о  со сто я ц е й  из скульптур  или ф игур, н а п и са н н и х  крас- 
ками. Карниз богато декорирован. Коринф ский ордер слож ился в эпоху классики  (V  в. д о  н.
э.). Его колоннь! более стройнью  и заверш аю тся п нш н о й  капителью  с растительнм м  орна- 
ментом. В Д ревнем  Риме возникли тосканский и ком пози тньм  (слож ннй) ордера. И спользо- 
вались ордера в эпоху Возрождения. барокко, классицизм а.

О Р И Е Н ТА ЛИ ЗМ  (от англ. o rient -  восточньш ) -  направление  в культурном  развитии  кон- 
ца X IX  -  нач. XX  в. Х арактерно  использованием  европейским и художниками приём ов, тем, 
мотивов, заим ствованнь|х из культур разл ичнь 1х народ ов Востока.

О Р Н А М Е Н Т (от лат. O rnam entum  - украш ение) -  узор, построенньш  на ритм ическом  че- 
редовании и сочетании геом етрических или и зоб разител ьннх  элементов. О рнам ент служ ит 
украш ением  предм етов декоративно-прикладного  искусства, архитектурь! и книж ной граф и- 
ки. По законом ерностям  построения различаю т три вида орнамента: орнам ентальнью  ленть! 
(ф ризи , б орд ю рн), р о зе тн  (орнамент, вписанньш  в круг) и сетча ти е  о рн ам е нти . заполняю - 
ш ие поверхность  предм ета  спл ош нн м  узором .

По изобразительном у началу вид ел яю т растительньш , геом етрический, тералогически й  
(из ф игур ж и во тн н х). В искусстве  народов С редней А зии и стран Ближнего Востока о рн ам ент 
вклю чает надписи (эпиграф ический орнамент).

О П -А Р Т (англ. O part, O ptica l art, - оптическое искусство) -  течение  абстрактного  искусст- 
ва в европейской и ам ериканской культуре 40-60-х  годов X X  в. П роизведения оп-арта  строят- 
ся на р азл и чнн х  в и зуа л ьни х  эф ф ектах, оптических иллю зиях, когда посредством  цвета и
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ф ормь! создается впечатлен ие  удаления и приближения планов, динам ики пространства. В 
качестве материала использую тся  источники света, стекла, зеркала, м еталлические пласти- 
нь 1, которь 1е дем онстрирую тся  в движ ении. П р ием и  худож ников оп-арт наш ли применение в 
световой рекпаме, ди за й не , декоративно-прикладном  искусстве.

О Ф О Р Т (ф р. e a u -fo rte  -  си л ьн а я  вод а) - вид  гр авю р м  на м еталле , в котором  угл уб л е н - 
н и е  ш трихи  п о л уча ю тся  путем  тр ав л е ни я  м етал л а  ки сл ота м и . Т е хн и ка  о ф орта  отл и ча е т- 
ся сло ж но стью  и б о л ь ш и м  разн о об р ази ем .

С о врем енем  б ь т и  с о з д а н н  р а зл и ч н н е  е го  р а зн о ви д н ости , о тл и ча ю ш и е ся  свой ства - 
ми испол ьзуем ого  л а ка , а та кж е  спо соб а м и  нанесения  ш трихов  -  и глой , сп е ц и а л ь н ь ш  ка- 
ран даш ом .

П А ГО Д А  -  б уд д и й ско е  б аш н е об р а зно е  со оруж ени е , по свяш ен но е  с в я т н м  или зна м е- 
н и тн м  в а ж н н м  с о б и ти я м .

Ф орм а  п а го д н  л о я ви л а сь  в резул ьта те  со ед и не н и я  а р х и те кту р н  ки та й ско й  д о зо рн ой  
баш ни  и инд и й ско го  хр ам а . Н ачали  стр ои ть  в Китае  в начал е  наш ей эрь 1 , затем  а рхи те к- 
турная  ф орм а пагодь! р а сп р о стр ан и л ась  по всей Ю го -В осто чн о й  А зии. П агод а  им ела  квад - 
ратн ую  или м н о го у го л ьн ую  ф орм у, р азд ел е нн ую  на я р усм . С тр о и те л ьн н м  м атериал ом  
сл уж ил и  д ерево , ки рпи ч , кам ень. О б ь н н о  пагода  и сп о л ьзо в а л ась  как  хр а н и л и 1це  б уд д и й - 
ских  реликвий .

П А П А Ц Ц О  -  ти п  го р о д ско го  д в о р ц а , о соб няка , ха ра ктер н ьш  дл я  и та л ья н ско го  В оз- 
рож д ения. С л ож и л ся  в X Y b . во  Ф лоренции .

Кл а сси че ско е  п а л а ц ц о  п р е д ста в л я е т  собой  тр е х э та ж н о е  (реж е  д в у х  или  ч е т н р е х э -  
таж ное ) здание , вм хо д и в ш е е  ф асадом  на улицу, ко м п о зи ц и о н н и м  центром  кото р ого  б ь т  
в нутрен ний  дом , о б н е с е н н н й  а р о чнм м и  га л ер е ям и . В нутр е нняя  п ь ш н а я  о тд ел ка  за л о в  
кон тр а сти р ова л а  с  в неш ней  пр осто то й  палаццо .

П А Л И Т Р А  (от и та п . p a litta  -  п л а сти н ка ) -  не б ол ьш а я  то н ка я  д о ска  ч е тн р е х у го л ь н о й  
или ова л ьно й  ф орм ь! с вьф езом  д л я  кол ьц а . Э та  п л а сти н ка  б н в а е т  д е р е в я н н о й  (для 
м а с л я н и х  красок), д л я  д р у ги х  видов  техники  - из ж е сти , ф арф ора  и т.д . О на  сл уж и т для 
см еш ивания  кр а со к  во врем я р а б о т и  худ ож ника .

Д а н н ое  по н яти е  и сп о л ьзую т  и в переносном  см ью ле  -  как подбор  красок, цветов , ха - 
р а кте р н н й  д п я  ж и в о п и сн о й  манерь/ худож ника .

П А Н ДУС  (от ф р . P en te  dou ce  -  л е гки й  спуск, скл он , скат , о ткос) -  пол огая  н акл онная  
п л о ско сть  за м е н я кл ц а я  в н е ко т о р н х  сл учая х  л е с т н и ц н  у  входа в зд ание , на м ост и т .д ..

П А Н Е ГИ Р И К (о т  греч. lo g o s  p an e g y riko s  -  пр азд н и чн ая , то рж естве н н а я  р ечь ) -  у  д р е в - 
них греков  и ри м л я н  -  па три о ти ческа я  речь, в которой  восхва л ял и сь  п о д ви ги  предков, 
народ ное  м огуш е ств о  и т.д .

П А Н Н О  (о т  ф р. panneau , о т  лат. pannus -  кусок  тка ни ) - пр ои зве д е ни е  м он ум е нта л ь- 
ной ж ивописи , укра ш а ю ш и е  внутр ен ни е  и в неш ние  с т е н н  здания . О б р а м л е н н а я  часть  по- 
верхности  с те н н , л о тол ка , украш епм аи ж и в о п и с н и м  или ску л ь п ту р н н м  и зо б ра ж е н и е м  или 
орнам ентом . П а нн о , р а зм е ц е н н о е  на потопке , о б и ч н о  назьш аю т плаф оном. П анно  м ож ет 
б м ть  в ь т о л н е н о  в те хн и ке  -  ж иво пи си , м озаике, с кул ьптур е .

П А Н ТО М И М А  (о т  греч . pan tom im o s  -  всем у подражаю идий) - т е а т р а п и з о в а н н о е  м им и- 
ческое  п р ед ста вл е н и е , с о п ро в о ж д а ем о е  м узи ко й .

П А С ТЕ Л Ь  (от ф р. P as te l, от итал . pas te llo )- ц ве тнью  каранд аш и без оправь!, сф ор м о- 
в а н н н е  из сухо го  кр а со чн о го  порош ка  с  прим есью  скре п п я ю !ц и х  ипи  р азб е л и ва ки ц и х  ве- 
1цеств .

П астел ью  р аб о та ю т по ш е р охо ва той  пове р хно сти  н е ко то р н х  со рто в  б ум а ги , специ - 
ально  пр и гото в л ен н о го  картона , по грунту , хо л сту . К расочньш  слой  за кр е п л я ю т  ф и кса ти - 
вом .

П Е Й ЗА Ж  (от ф р . p aysa g e ) -  ж а н р  и зо б ра зи те л ьн ого  искусства , в о сп р о и зв од и т окру- 
ж а ю 1цую  ч ел о ве ка  п р и ро д у  в м но гообразии  ее ф орм , состоян ий , а та кж е  вид  города  (го - 
род ской  пейзаж ), и нд устр и а л ьн о го  рай он а  (и н д у с тр и а л ьн и й  пейзаж ), м ор ски е  видь! (м а- 
рина), ино гд а  ввод ятся  ф игурь ! л ю д е й , но они  и гр аю т по д чи н ен ную  роль. О с н о в н н м  счи- 
тается  природа , в  ж изни  которой  уч аствуе т  человек.

П Е Р Ф О М А Н С  (о т  англ . P e rfo m a nce  -  п р ед ста вп е н и е ) - о д н о  из а в а н га р д н н х , э кспер и - 
м е н та п ь н н х  н а п р ав л е ни й  в с о вр е м е н н ой  кул ьтур е . И спользуя  свое  тел о , в е ц и , ко с тю м н  
и о кр уж е н и е  х у д о ж н и к  вед ет св ое о б ра знм й  д и а л о г со  зр и тел ем . Н ап рим ер , ч е л о в е к  в

2 8 2



Ахмедова Э. Культурология. Мировая культура.

белой  од еж д е  и гр ае т  на скрипке , стоя на д в у х  кусочка х  л ьд а , к о т о р н е  м ед л е н н о  та ят  у 
него  под  ногам и. Т ак п р ед ста в л я е т врем я ф инский  худ о ж н и к  Л аури  А нд ерсон .

П И РАМ И ДА (от греч. pyram is, от егип. idos) - м онум ентальное сооруж ение, им екицее гео- 
м етрическую  ф орм у пирамидь! (иногда ступенчатую  или баш необразную ).

П ирамидам и на зи ва л и  гробницм  древнеегипетских ф араонов. О ни должнь! бьш и в и р а - 
зить идею  величия ф араона как ж ивого  воплош ения бога на земле. Н аиболее известнью  - 
первая ступенчатая пирам ида ф араона Дж осера близ С аккара, п и рам ид н  Хеопса, Х еф рена  
и М икерина близ Гизьг

ПЛ А КА Т (от лат. p laca tum  -  удостоверение, свидетельство, от нем. p lakat, о т  фр. p lakard
-  объявление, аф иш а) -  разновидность  граф ики. Это одна из о с н о в н н х  м ассо в н х  ф орм  изоб- 
разительного  искусства, броское  изображение  на крупном  листе  с  кратким  пояснител ьн им  
текстом  вьш олняемое в а гитац ионних, реклам ннх, инф о р м а ци он ни х  или у ч е б н н х  целях. П ла- 
кат в ьто л н я е тся  с оригинала, сделанного  художником. Р азновидности  плаката определяю т- 
ся его назначением  -  это  те атр а л ьн не , политические, реклам нью

ПЛЕНЭР (от ф р.р1ат a ir - открьггмй воздух) - терм ин используется  в ж ивописи для обо - 
значения правдивого  отраж ения  красочного  богатства натурь!, всех изменений цвета в есте- 
ственньрх, п р и ро д н н х  условиях, при активной роли света и воздуха.

В торое значение олределилось  в конце X IX  в. как ж ивопись  на о ткритом  воздухе (вне 
м астерской), связанная с изучением  пленэрнь 1х эф ф ектов. Терм ин о б н чн о  употребляется по 
отнош ению  к пейзажу.

П О П -А Р Т (от англ. P op-a rt -  об [цедоступное  искусство) - одно  из течений в искусстве  
м одернизм а, возникло в культуре. Используя прием н  д ад аизм а  в ком позициях, реальнью  
6biTOBbie предметь! и то в а р н  промь1ш ленного производства. Х уд ож ники  поп-арта создаю т 
коплажи, утверж дая д оступность  восприятия л ю б н м  зрителем , без всяких д ухо в н н х  усилий 
своих произведений и дем онстрируя  прим итивность  их вкусов и эстетических потребностей.

ПО РТАЛ (о т  лат. porta -  вход, дверь) - архитектурно  богато  обработаннм й вход в зд а - 
ние церкви, дворца, м ечети и т.д . Р аспространение получили а р о ч н и е  по рта л н  (Византия), 
п ол уци ркул ьн ие  арки ф л ан ки р о ван нн е  колоннам и (Древний Рим ), по рта л н  в виде вь 1тянуто- 
ro  прямоугольника, прорезанного  арочной ниш ей - пештак (С редний  Восток), в виде триум- 
ф альнь/х арок и тимпанов в ром анских и готических соборах. С течением  времени портал 
превратился в богато украш енное  сооруж ение.

П О Р ТИ К - часть  здания, о ткр н та я  на одну или три сторонь! и образуемая колоннами или 
арками, несуш ими п ерекрнтие , заверш ается фронтоном или аттиком. Портик в ьто л н я л  о д - 
новрем енно  декоративную  и практическую  ф ункцию .

П О Р ТР Е Т (от фр. porta it - изображ ать) - ж анр изобразительного  искусства; изображение 
человека  или группн  лю дей в произведении живописи, скул ьп тур н , граф ики. В портрете глав- 
ное требование -  передача индивидуального  сходства, неповторим ость  своеобразия харак- 
тера человека, e ro  внеш него  облика  и духовной  жизни, сочетаю тся  с р аскрнтием  конкретно- 
исторических черт, даю ш их представление  об обш ественной значительности  личности.

ПО С ТМ О ДЕРН И ЗМ  (от англ. M odern - соврем енн нй) - у с л о в н н й  терм ин, объединяю ш ий 
ряд  явлений художественной культуре  60-80 х  годов.

Понятие "постм одернизм " противоречиво так как охватьш ает критические  тенденции по 
отнош ению  к авангардизму.

ПО ЭЗИЯ (от греч. po ies is  -  творчество) -  совокупность сти х о тв о р н н х  произведений.
ПРЕРАФ АЭ ЛИТЬ! (от лат. Р гае-перед и Р аф аэпь) - направпение  в английском  искусстве  

сер. X IX  в. Группа худож ников, названная “Братство прераф аэлитов”- Д анте Габриэль Рос- 
сетти, Гольм ан Гент, Дж . М илес, Х .Х ант -  возникло в конце 4 0 -х  годов и ставило своей целью  
возрождение принципов д ораф аэл евско го  искусства.

О сн овнн м и  особенностям и это го  направления прераф аэлить! считали - религиозность и 
нравственную  чистоту. Внеш ним  проявлением  этих принципов стало  увлечение примити- 
визмом, д екоративностью  и м истикой.

ПРИ М ИТИ ВИ ЗМ  (от лат. P rim itivus - первнй , с а м н й  ран ний) - течение  в культуре конца 
X IX  - начала XX  веков, представители которого  подраж апи сти л е в н м  прием ам  народного  
искусства.

П р и м итивизм  в озни ка е т  и в р ам ка х  п р оф е сси о н а л ьн ого  и скусств а  и непр оф е сси о н а - 
л ов  (н а зн в а ю т  н а и в н н м  и скусств о м ).
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В начал е  X X  века  п р и м и ти ви зм  с та но ви тся  од ной  из ф орм  п о и ско в  н о в н х  в н р а з и - 
т е л ь н и х  средств .

П РО ГРЕС С  (от лат. p rogressus) -  развитие нового, передового в культуре, движ ение  впе- 
ред, к более соверш енном у состоянию , изм енение к лучш ему, переход на более вьюокую 
степень развития (противополож ность, perpecc)

П Р О ТО Р Е Н Е С С А Н С  (от греч. p rotos -  первм й и фр. R ena issance -  В озрож дение) -  этап 
в истории культурь! XII - нач. X IV  века, подготовивш ий почву для искусства  Возрождения. 
Термин б ь т  впервм е употреблен ш вейцарским  историком  Я. Бурхардтом. П роторенессанс - 
переход от строгой догм атики  средневековья к развитию  светских реалистических тенден- 
ций в культуре.

РЕАЛИЗМ  (от лат. rea lis - ве[цественнь 1й) - правдивое отражение объективной действи- 
тельности средствам и того  или иного  вида искусства. Реализм  является свойством  культу- 
рь1 как одной из ф орм  отражения реальной действительности , завися^цее от конкретно-исто- 
рических условий (просветительский реализм, критический реализм , социалистический  реа- 
лизм).

РЕЛЬЕФ  (от фр. re lie f) - один из видов скул ьптури , в котором  все изображ аем ое создает- 
ся с  помо[цью  объем ов, вьютупаю^цих над плоскостью  ф она. В ь ту кл о е  скульптурное  изобра- 
жение  на плоскости. П одразделяю т на низкий -  барельеф  и вью окий -  горельеф. В барелье- 
ф е изображение ф игур  и предм етов вью тупает над плоскостью  на половину своего  объема. 
В горельеф е изображ ения возвьш аю тся  над плоскостью  изображ ения более чем  на полови- 
ну своего  объема.

Р ЕС ТАВРАЦ ИЯ  (о т  позднелат. R estaura tio  - восстановление) -  воссоздание  поврежден- 
Hbix, разрушеннь1х пам ятников истории и культурь!, у тр аче н н н х  частей или элем ентов разно- 
образнь 1х произведений искусства или п исьм еннн х  памятников.

Р О ЗА -  окно  круглой ф ор м н  в постройках X III-X V  в. Использовалось в культовой архи- 
тектуре ром анского  стиля, но наибольш ее распространение получило в готических храмах.

РО КО КО  (от фр. R ococo и rocaille  - раковина) - стиль в искусстве Западной Е вропн  XVIII 
века. Стиль рококо д о  сер. X IX  в. н а зь та л и  стилем  “Лю довика XV". Д ля рококо в архитектуре 
характернь! -  асим м етрия ком позиций, мелкая деталировка ф орм и , сочетание  ярких и чис- 
Tbix тонов цвета (бель1й с  золоть1м), контраст м еж ду строгостью  внеш него облика зданий и 
декоративно -орнам ентальннм  убранством  интерьера; в ж ивописи -  те атр а л изованн ие  сю- 
жетм  (сельские идиллии и пасторали), легкие  по ф орме “га па н тн н е  празднества” .

Р О М АН С КИЙ С ТИЛЬ - худ ож ественн нй  стиль в искусстве Западной и В осточной Е вропн  
с X  по нач. XIII века. О н связан с христианством  как основной религиозной системь! Гл а вн не  
особенности стиля проявились в архитектуре. Для ром анских построек характерно  сочета- 
ние ясного  архитектурного  силуэта и лаконичности наружной отделки ' м ассивнм е стень! с 
узкими проем ам и окон и ступенчато-углубленннм и порталами.

Р О М А Н ТИ ЗМ  (от фр. rom antizm ) -  направление в европейском  искусстве  первой пол. 
X IX  в., приш едш ее на см ену классицизм у. Романтизм  утверж дает д уховно-творческую  лич- 
ность, сильнью  страсти, героику протеста, паф ос личной и граж данской независимости геро- 
ев.

С В О Д  -  пространственная конструкция, используем ая для перекрития  по м е ц ен и я  или 
части стеньк Н аиболее  древняя разновидность свода, появивш аяся на рубеж е IV-III т н с . до 
наш ей э р н  в Д ревнем  Египте, получила название цилиндрического  свода, поскольку  она опи- 
рается на две  параллельно располож енн не  стенн .

На основе  свода в Древнем  Риме бьш а создана конструкция первого купола. Применя- 
лись м ногие разновидности сводов. Н аибольш ее распространение достигло  возведение так 
назьш аем нх, кр е сто вн х  сводов, кото р не  являю тся предш ественниками христианских куполь- 
н н х  храм ов.

С И Н ТЕ З И С КУС С ТВ  (от греч. syn thesis  -  соединение, сочетание) -  органическое  соеди- 
нение р а зн н х  искусств  в художественное  целое. С оотнош ение м ежду участвую ш им и в син- 
тезе искусствам и м ож ет б н ть  разл ичним . О дин вид -  архитектура - использует разл и чнн е  
видь 1 и зобразительного  искусства: скульптура (рельеф , ф риз), ж ивопись  ( фреска, мозаика, 
витраж, орнамент  и т .д .) П одлинн нй  синтез достигается, когда различнью  видь 1 искусства 
гарм онически согласовань! обидностью идейного замью ла, содерж аш ий п р е д п о сь тки  для сти- 
листического  единства.
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С КУ Л ЬП ТУ Р А  -  вид изобразительного  искусства, даюидего объ ем но-пространственнью  
изображения м атериальнм х предм етов человека. По назначению  скульптура лодразделяет- 
ся на станковую, монументальную  и декоративную. С кульптура делится  на в и д н  -  круглая 
скульптура  (статуи, бюст) и рельеф.

С ТА Н КО В О Е  И С КУС СТВО  -  произведения изобразительного  искусства, которью  носят 
са м о сто ятел ьннй  характер  (в живописи -  картинн , в скульптуре -  статуи, б ю стн , в граф ике -  
эстампь!. Н азвание происходит от станка -  мольберта, скульптурного станка, на котором  со- 
здаю тся произведения. С танковое искусство  получило  широкое развитие начиная  с эпохи 
Возрож дения.

С ТАН КО ВАЯ  КАРТИНЬ! -  ж ивописное  произведение, написанное на холсте  или дереве , 
не связанное  со  стеной и суш ествую ш ее самостоятельно. Ка рти н н  писали на станке, кото- 
рь 1й стоял  перед художником. Позже станок стали назм вать мольбертом, название  станко- 
вая ж ивопись сохранилось.

СТАТУЯ (о т  лат. sta tua) -  значительное  по разм ерам  произведение  скул ьп тур н  в камне, 
металле, дереве  образов богов, героев, победителей, животнм х. С татуи о б ь н н о  пом еш аю т- 
ся на лостаменте.

С ТИ Л Ь  (от греч. stilos -  палочка д пя  письма) -  это  понятие в истории ку л ьтур и  им еет 
несколько значений. С тилем  обозначаю т инд ивид уал ьн ие  особенности, присуидие творче- 
ству  крупного  писателя художника, м узьта н та  (стиль П икассо или стиль Б етховена). Стилем  
в истории искусства на зи ва ю т важ нейш ие этапь! развития м ировой культурм , когда складьн 
вается обш ая художественная система, о хва тнва ю ш а я  все видь! искусства  (ром антический  
стиль, готический  стиль).

С тили характеризую тся довольно  четким и хронологическим и и географ ическим и грани- 
цами (стиль эпохи Возрож дения, стиль эпохи классицизма, стиль барокко).

В искусстве  XX в. понятие “стиля” см еняется другими определениям и -  “т ечение"или 
"налравление".

С УБКУЛЬТУР А  (о т  лат. sub -  под) -  совокупность  ценностей, значений и средств  Bbipa- 
жения р азл и чни х  слоев определенной социальной обш ности, вклю чакицая ф илософ ские  си- 
сте м и , худож ественнью  произведения, разоблачаю1Цие бездуховность, эгоизм  и репрессив- 
ность в обидестве.

С убкультура  иногда понимается как проявление  контркультури или как культура различ- 
н н х  соци альнм х слоев, представители которм х не в состоянии восприним ать наиболее слож - 
н и е  ф еномень! кул ьтурн  в целом

С УП РЕМ АТИ ЗМ  (от лат. suprem us -  наивью ш ий) одно из направлений авангарда, с у 1це- 
ствовавш его  в Р оссии в 1910-1918 г.г. О сн овополож ник Казимир М алевич, которм й  соединил 
абстракционизм, В .Кандинского  с кубизмом. Программ ное произведение  супрем атизм а  “Чер- 
н н й  квадрат” , наивью ш ее вмражение модернистического искусства.

С Ю Ж ЕТ (о т  фр. su je t) -  определенное, конкретное  художественное воплоицение явле- 
ния, соби тия . В сю жете тема неотделим а от идейной оценки. П оним ание сю ж ета  ограничи- 
вается, как правило, областью  человеческих отнош ений, охватьш аю ш их кон кр етн и е  действия 
и поступки лю дей, характерь!, ж изн ен нью  противоречия и конф ликть!.

С Ю РРЕАП И ЗМ  (от фр. su rrea lism e -  сверхреализм ) -  направление  в худож ественн ой  
культуре XX  в. Теоретически и организовано  сю рреализм  слож ился во  Ф ранции в сер. 20-х 
годов, возникнув как литературное течение  на почве дадизма. О сновополож ником  считается 
А. Бретон. Получил развитие в ж ивописи, скульптуре, театре, кино. В о б н д е н н о м  понимании 
сю рреализм  трактовался как что-то  ф антастическое , эксцентричное, безум ное . Внеш ним про- 
явлением  является своеобразная  игра с предм етом , вьд е л е н и е  его  из естественной  для 
него ср ед н , создание  одной ф ормь! из другой , соединение р азн о ро д н н х  элем ентов (картинь! 
С альвадора Д али). В пространство картинь! начинаю т добавляться р азн о об р азн не  объ ектн : 
коллажи, предметь! утвари, ф отом онтаж и. П роизвести впечатление, пусть  д а ж е  на уровне 
отрицания, неприятия. Поиск упорядоченности , вмражение теории подсознательного  (ф ило- 
соф ия З .Ф рейда), интуитивизм  (А. Бергсон) -  становится гл а вн н м  в сю рреализм е. С ю рреа- 
лизм  оказал больш ое влияние как на е вропейскую  культуру, так и на ам ериканскую . Х аракте- 
ризует важ нейш ие ч е р тн  худож ественной ку л ьту р н  X X  века.

ТЕ М П Е Р А  (от итал. tem pera  -  см еш ивать  краски) — ж ивопись краскам и, связую ш им  ве-
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Ш еством в которм х являю тся  эм ульсии  из водь 1 и яичного  желтка, а такж е  растительного  
клея, см еш анного  с м аслом  или лаком , Техника  те м п е р н  является основной иконописи и 
станковой живописи.

Т Е Р Р А КО ТА  (от итал. te rra  -  земля, глина и co tta  -  обож енная) -  керам ические неглазу- 
рованнью  изделия с ц ве тн н м  п о ри стн м  основанием , им ею ш ие худож ественное  и утилитар- 
ное значение (посуда, вазь 1, игруш ки, облицовочнью  плитки, архитектурнью  детали ). После 
обжига, терракота приобретает характернь 1й цвет: от светло-крем ового  до красно-коричне- 
вого и чёрного.

ТРИ УМ Ф АЛЬНАЯ  А Р К А  (от лат. trium phus -  то рж естве н н н й ) -  архитектурное  сооруж е- 
ние с  одним  или трем я пролетам и, возникла в Д ревнем  Риме для увековечения  триум ф а 
императора, полководца.

Т Р И П ТИ Х  (от греч. trip tychos -  втрое сл о ж е н н н й ) -  произведение ж ивописи , со стоя 1дее  
из трех сам остоятел ьннх  частей на обидую тему. В европейском  искусстве триптихом  назьн 
вали трехчастнм й складень с р ел ье ф н ьм и  или ж ивописньш и изображениям и.

У КИ Й ё-Э  (с японского  “о б р а зн  происходя 1д его  мира") -  направление в японской  ж ивопи- 
си и граф ике X V II-X IX  в.в. Получил развитие в б и тов о м  ж анре. Героинями ж анра  “бидзи -га ” 
(“изображение красавиц ”) стали оби та те л ьн и цн  “ весёль 1х кварталов”. Их ф игурь! б ь т и  пока- 
з а н н  укрупнено, м аксим ально  прибл иж ено  к  зрител ю , во всю  вел ичину крупноф орм атнм х 
свитков. Второй ж анр , получивш ий развитие -  “я куся -э ” (“изображение  актеров”), где актерь! 
изображались  в героических ролях. П одъём  искусства “укийё-э” связан с ж анром  пейзажа, 
отраж ением  ловседневной ж изни  японской  провинции. Трад иции  укийё-э  о казали особое  
влияние  на ж ивопись  европейских художников конца Х1Х-нач.ХХ века.

УРБАН ИЗМ  (от ф р. urban ism e, от лат. u rbanus - городской, u rbs - город) - направление  в 
градостроительстве X X  века, связан с ростом  городов. М ассовм е проектирование н о в н х  ф орм  
жипи[да, рассчи та нн н х  на поселение лю дей. О сновополагаю 1цее  значение д пя  становления 
урбанистических теорий, особенно  интенсивно развиваю ш ихся в 20-х годах, им ела деятель- 
ность Л е Корбюзье.

Ф А С А Д  (от фр. fa ca d e- н аруж нн й) — в архитектуре  наружная лицевая сторона здания.
Ф И ЛИ ГР АН Ь (от итал . filig rana , о т  лат. filum  -  нитка и g ranum  -  зерно) -  вид  ю велирной 

техники, аж ур ннй  или напаянньш  узор  на м етаплических изделиях из гладких или скручен- 
Hwx, слегка расплю1ценнь1х м еталлических нитей, изогнутм х в виде завитков.

Ф О ВИ ЗМ  (от фр. “ les fauves” -  “д икие”) -  направление во  ф ранцузской ж ивописи  нач. XX  
века. И роническое название  "дикие” б ь т о  д ано  соврем енной критикой группе живолисцев, 
в н ступ и в ш и х  в 1905 году в париж ском  “С алоне неза ви си м н х" (А .М атисс, А .М арке , Ж .Р уо, 
М .Вламинк, А .Дерен, Р .Д ю ф и, Ж .Б рак, K. Ван Д онген) за  резкое противопоставление  цветов 
и упроьцеиность ф срм . Ф овиэм развивался п а р а л л е л и ю  с о б ц е ств о м  “М ост", из с р е д ц  кото 
poro  вь 1шли буду^цие экспрессионисть/. Ф овисти  тяготели к  лаконичном у рисунку, свободно 
о б р а ц а л и с ь  с пространством , объем  лиш ь нам ечался, сюжетвооЪшр не играл никакой роли. 
К р асо чн нй  слой наносился на холст одним  цветом  круп нн м и  плоскими пятнами, л и б о  разно- 
ц ветнн м и  густим и  м азкам и. Ф овизм  как направпение развивапся в период 1905-1908 годов.

Ф О ЛЬКЛО Р  (от англ . Fo lk lo re  -  народная м удрость) - н аучннй  терм ин - совокупность  
произведений народ ного  творчества  - введен в 1846 г. английским  уч е н н м  Д ж .Том соном , 
вош ел в н а учн н й  обиход  во всех странах. Понятие ф олькпор  охватм вает духовную  и мате- 
риальную  культуру народа. Ф ольклор определяю т как: 1) устно-поэтическое  творчество ; 2) 
ком плекс сл овесн нх, игровь!х, м у зн ка л ь н н х  и та н ц ева л ьн н х  видов творчества; 3) рем есло и 
д екоративно-прикладное  искусство. О сновнм е признаки ф ольклора - кол л екгивность  твор- 
ческого  процесса, традиционность  передачи произведений искусства от покопения к поколе- 
нию  (преем ственность).Ф ольклор  тесно  связан с трудовой деятельностью , б н то м , обм чаям и 
народа, кото р нй  отличается са м об нтностью , этническим  своеобразием , богатством  регио- 
нальнм х и локал ьнм х сти л е в нх  ф орм  в пределах каждого национального  искусства, вь 1ража- 
ет мировоззрение, в кусн , и д е а л н  народа.

Ф Р Е С КА  (от итал. fresco  -  свеж ий, сн р о й ) - т е х н и к а  настенной ж ивописи водянь!ми крас- 
ками, н а несеннн м и  на свеж ую  ш тукатурку. Ф реска является одной из основнь 1х  техник стен- 
н н х  росписей, и тесно  связана с архитектурой.
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Ф РО НТО Н  (о т  ф р. fron ton  - лоб) - треугольная или циркульная  верхняя часть  ф асада 
здания м еж ду д вускатной  крьиией и антаблементом.

Ф УН КЦ И О Н А Л И ЗМ  -  направление в развитии европейской  архитектурь! X X  века. В его 
основе  лежат пять  принципов, сф орм улированннх ф ранцузским  архитектором  Л е  Корбю - 
зье: дом  на столбах, д ом  на плоской крьш е , свободная планировка интерьера. горизонталь- 
но -протяж ен нне  окна, свободная композиция ф асада. И м енно после утверждения принци- 
пов ф ункционализм а появились новью  ти п и  домов- гал ер е й ни е , коридорного типа, д ом а  с 
д вухэта ж н и м и  квартирам и, уд ачн нм  реш ением  экон ом и ч н н х  квартир со встроенним  обору- 
дованием , рац и о н а пьн н м  планированием  интерьера (введение  передвижнмх перегородок, 
звукоизоляция и т.п.). Ф ункционализм  позволял строить  дом а в зависимости о т  их предназ- 
начения: в городских районах с в н со ко й  плотностью  преобладали многоэтажная застройка, 
на окраинах сохранялись  коттеджи.

Ф УТУРИЗМ  (о т  лат. Futurum  -  будуш ее) -  одно из п е рв н х  авангардистских течений, по 
своем у значению  сопоставим о лиш ь с кубизмом. О сн овни м и  странам и распространения б ь т и  
Италия и Россия. Ф утуризм  развивался с 1909 до  1915 года.

Причиной появления ф утуризм а б н л о  стрем ление изобрести искусство нового, м аш ин- 
ного индустриального  века, потом у гл авн им  стало  создание  нового динам ического  стиля, 
р а зр уш а ю ц е го  традиции, кан он н  и прием н  старого  искусство . О тсю да эклектичность, ис- 
пользование о тд е л ь н н х  прием ов других  стилей.

Ф утуризм  проявился e разл ичннх сф ерах искусства -  театре , кино, м узнке , граф ике.
Главой и теоретиком  ф утуризм а считается итальянец  Ф ил иппо  Том м азо М аринетти. Ф у- 

туристь) провозгласили, что объектом  искусства д ол ж ен  б н т ь  не пред м етннй  мир, а д еиж е- 
ние, передаваем ое художником  с помоидью синтеза врем ени, места, формь!, цвета и тона. 
Ф утуризм  основн вал ся  на соврем енн нх научннх и ф илософ ских теориях своего  времени.

ХРАМ  -  культовое здание, предназначенное д пя  б огослуж ения и вьш олнения религиоз- 
н н х  обрядов. А рхитектура  о сн о вн н х  типов храма (святилиш а, христианские  церкви, м усуль- 
манские мечети, иудаистские  синагоги) -  исторически видоизм енялись  соответственно  раз- 
витию зодчества e р а зн н х  странах, приобретая яркое национальное  своеобразие. В сим во- 
лике  а рхи тектурн нх  частей и декоративного  убранства храм а р аскр нвал и сь  осно вн не  ч е р т н  
соответствую ш ей религии.

Ц ВЕТ -  одно из средств  изобразительного  искусства, кото р н м  пользуется художник, что - 
б н  полнее передать  на хо п сте  своеобразие натурн .

Ц вет предм ета в природе зависит от изменений освеш енности , ф о р м н , м атериапа. 0 6 -  
[цее цветоеое реш ение кар ти н н  назнвается  колоритом.

Ч ЕКАН КА -  техника в ьто л н е н и я  скул ьптурннх  произведений из тонких м еталлических 
листов, применяемая д пя  д екоратиени х  ком позиций. П роцесс чеканки состоит в в нб ивании  
скульптурного  рельеф а из листов м еталла -  меди, латуни  -  с  оборотной  сторонн  с  помоидью 
м олотка и особенного  инструм ента  - чеканка.

Чеканкой такж е  назь 1вается получение рел ьеф ннх изображ ений на поверхности м еда- 
лей, монет - м едальерное  искусство.

Ш АРЖ  (от фр. charge -  “утяж еление", “нагрузка”) -  разн овидн ость  художественной гра- 
фики, изображ ение (о б н чн о  конкретное), основанное на резком  сатирическом  или ю м орис- 
тическом  заострении, преувеличении ха рактерннх  черт, свойсте  изображ аем ого. Внеш нее 
сходство соблю дается, но  поскольку ш арж всегда преследует цель вьюмеять, раскритико- 
вать конкретное лицо, наиболее  хара ктер нн е  че р ти  модели специально  подчеркиваю тся и 
вь 1деляю тся. По своим  задачам  ш арж  может бм ть  политическим ; добродуш но -  ироничес- 
ким - друж еский  шарж.

Ш КОЛА -  в истории искусства  понятие, пр и м е няю ц е еся  д л я  обозначения гр упп н  худ ож - 
ников или худ о ж е стве нн нх  произведений, свя зан н нх  о б ц н о с т ь ю  стилистического , тем ати- 
ческого  и технического  характера. Различаю т ш ирокое поним ан ие  терм ина “ш кола” как на- 
ционально-стилевого  объ единения и узкое, охвать 1ваю 1ц ее  учен иков  и последователей ка- 
кого-либо больш ого м астера (“ш кола Караваджо”, “ш кола Рубенса", “ш кола Бехзода"). В при- 
меиении к искусству X IX  века приобрело об^цеееропейское ш ироконациональное  толкова- 
ние терм ина (например, “ф ранцузская  школа", “Венецианская ш кола”). Терм ин “ш кола" при- 
меняется к живописи, скульптуре, архитектуре, если их своеоб разие  достаточно  ярко a tjp a -
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жено и имеет точнью  стилистические  и хронол огические  гран и ци  (налример, гератская шко- 
ла миниатюрь|), а такж е  - к национальном у искусству целой стр ан и  (голландское искусство, 
ф лам андское искусство).

Ш ПАЛЕРЬ! (от нем . S pa lie r, о т  итал . spa llie ra ) -  с те н н н е  б езворсовм е  коврм  с сю жетнь!- 
ми и о рн ам е н та л ьн н м и  ком лозициям и, в и т ка н н н е  р у чн н м  способом .

Рисунок шпалерь! создается цветнм ми нитями из ш ерсти, шелка, золота и серебра, плотно 
закрь 1ваю а|им и неокраш енную  основу и образуюидими характерную  для ш па л е ри  рубчатую 
поверхность. Каждая нить  вплетается только  в границах своего  красочного  пятна. Такой тех- 
никой пользовались e u je  в глубокой  древности.

Основой для изготовления  ш п а л е рн  служ ит картон -  живописньрй эскиз, в ьто л н я е м м й  в 
разм ере будурцего ковра.

ЭМПОРЬ1 (от нем. E m pore  - возвьш е ни е ) -  галерея ром анского  храма, расположенная 
над сводами б оковм х неф ов или над входом , открм ваю ш аяся  арочнм м и проем ам и в глав- 
нм й неф  и окнам и наружу.

Э Н КА У С ТИ КА  (от греч. enkao  -  ж гу, вм ж игаю ) - вид ж ивописной  техники , при которой 
связую ш им  веш еством  в красках сл уж ит воск. (О тсю да д ругое  название восковая живопись). 
Технология восковой ж ивописи  -  т.н . горячий способ -  б ь т а  вмработана в Д ревней Греции в 
V в. д о  н.э Э нкаустика  применялась, гл авн им  образом , в станковой живописи, в ф аю ских 
портретах (I в. д о  н.э. -  IV в. н . э . ) и византийских иконахд о  ХНв.

Э КС П Р Е С С И О Н И ЗМ  (от лат. express io  -  вн р аж е ни е ) -  направление  худож ественн ого  
авангарда нач. X X  в. Главная цель -  вм раж ение  чувств и мьюлей по поводу окружаюрцей 
действительности  как явления, враж дебного  человеку, разрушаюидего человека; трагичес- 
кое, тревожное, драм атическое  восприятие  места человека в современном  мире. Паолучил 
распространение в Герм ании в творческих объединениях “ М ост”(1905 г.) и “С иний Всадник” 
(1911 г.). П редставители направления -  Э. Кирхнер, Ф. М арк, Э. Мунк.

ЭКС ТЕРЬЕР (от ф р. exte rieu r; от лат. ex te rio r -  внеш ний) -  внеш ний вид архитектурного  
сооружения, здания.

ЭТЮ Д (от ф р. e tude) -  в изобразительном  искусстве  первоначальнь!й набросок будурце- 
го произведения. В м узм ке  -  название пьес.
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