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ВВЕДЕНИЕ
Перед рассветом члены мусульманской семьи в Малайе соверша-

ют ритуальное омовение, раскладывают молитвенные коврики
и начинают поклоны и молитвы Аллаху. Во французском собо-
ре верующие выстраиваются в очередь, чтобы священник поло-
жил облатку им на язык, произнеся при этом «Тело Господне».
В деревнях Южной Индии женщины почтительно умащивают
цилиндрический камень молоком и драгоценной пастой из сан-
далового дерева и приносят ему в дар цветы. Монахи дзэн-буд-
дистского монастыря в Японии сидят, скрестив ноги, выпрямив
спину, в полном молчании, лишь изредка нарушаемом шумом
летучей мыши ктосаки, падающей им на плечи. На горе в Мехи-
ко мужчины, женщины и дети, которые без пищи и воды пляса-
ли в течение нескольких дней, приветствуют пролетающего
над их головами орла, дуя в маленькие деревянные свистульки,
висящие у них на шеях. У реки в Айове сидит молодая женщи-
на с закрытыми глазами и молится мирозданию о том, чтобы
вся ее жизнь имела священный смысл.

Еще в глубокой древности человек понял, что люди живут по-раз-
ному. Первый же человек, попавший в чужое стойбище, обнару-
жил, что не может ни говорить с чужаками, ни понимать увиден-
ное, т.е. осознал факт культурного своеобразия. И если ему
посчастливилось вернуться домой живым, эти темы ложились
в основу долгих разговоров у костра. Большинству людей нра-'
вятся истории о необычном поведении чужестранцев. Им инте-
ресно узнавать не столько о далеких землях, сколько об уди-
вительных людях. Истории о чужих обычаях всегда служили
излюбленной темой бесед. Им внимали со смешанным чувством
самодовольства и тайной зависти, которая составляет прелесть
разговоров в узком кругу. Величайший Геродот, античный исто-
рик, значительную часть своей «Истории» посвятил тому, что
мы сегодня назвали бы описанием культуры.

На принадлежащих Индии Андаманских островах в горных тро-
пических лесах обитают негроидные племена. Они сохранили
первобытный образ жизни, занимаются собирательством и охо-
той. Эти племена, особенно племя джарва, избегали всяких
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контактов с поселенцами Андаманов, не пускали их на свою
территорию. Поэтому индийские власти объявили районы оби-
тания племени заповедными и закрытыми для посещения и ле-
соразработок.

Конечно, ученых-антропологов, изучающих проблемы происхож-
дения и эволюции человека, не могла не привлечь уникальная
возможность познакомиться с неизвестными племенами, их об-
разом жизни. Они стали регулярно посещать эти районы, остав-
ляя на пляжах подарки аборигенам — ткани, гроздья бананов,
пакеты риса. Однако несколько десятилетий подряд все дары
отвергались: их попросту выбрасывали в море. Лишь в феврале
1974 г. одна из групп джарва приняла подарки от чужих людей.
Затем контакты стали постоянными. Джарва брали привозимые
подарки, а команде судна выносили лесные плоды. Непреодо-
лимая ранее стена отчуждения, страха и недоверия наконец-
то рухнула. Наладились контакты, и в результате состоялась
встреча двух культур.

Это событие может показаться незначительным, хотя на самом
деле оно имеет общий интерес: две разные культуры, одновре-
менно существующие на земле, вступили в общение — культу-
ра патриархальная и культура современная.

Однако почему мы проводим разграничение между культурами?
Ведь они не разделены тысячелетиями. Обе культуры сущест-
вуют сегодня, но почему же «современной» мы называем толь-
ко одну из них?

Обратите внимание: в нашем сопоставлении подразумевается,
что культура в целом непрерывно развивается, меняет свой
облик, отражая образ изменяющегося мира. Если же где-то она
остается неизменной, то мы называем ее «древней», «патриар-
хальной».

Но насколько справедлива такая оценка? Разве мы знаем опре-
деленно, в какой культуре человек чувствует себя свободно,
счастливо? Если принять за точку отсчета современный быт,
тогда древние культуры вполне очевидно уступают нашей.
Нынешняя культура использует огромные достижения на-
уки и техники. Она создает уют и благоденствие. Лучше
жить в благоустроенной квартире с компьютером и телеви-
зором, нежели в пещере. Человек современного мира поль-
зуется плодами новейших технологий: он смотрит телевизи-
онные матчи одновременно с десятками миллионов других
людей, он звонит по сотовому телефону, осваивает компью-
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терную технику. Отсюда рождается понятное снисходитель-
ное отношение к патриархальной культуре: мол, там люди
были лишены всего этого.

Однако в какой мере можно доверять такому взгляду? Не скрыто
ли здесь неоправданное высокомерие? Современные люди на-
зывают первобытных охотников «дикими». Еще бы: они рас-
полагали топором, копьем да луком. То ли дело у нас — атом-
ные станции, ракеты, космические корабли. Нужны ли еще до-
казательства того, что мы умнее? Но, оказывается, охотиться
на мамонта с копьями и топором гораздо труднее, чем нажи-
мать кнопки на автоматическом устройстве. Можно сидеть
возле электронно-вычислительной машины и быть при этом,
мягко говоря, туповатыми. Нетрудно предположить, что пер-
вобытные люди были инициативными, мужественными, лов-
кими и сообразительными.

А что, если посмотреть на нашу современную жизнь глазами
древнего человека? Наверняка многое в ней вызовет удивле-
ние и полное недоумение. Древний человек жил в соответст-
вии с ритмами Солнца, укладывался спать, когда темнело. Мы
же разрушили это соответствие, согласие с природой. Более
того, естественная среда оказалась предельно преображен-
ной. Лишь в некоторых приборах остался тот чистый воздух,
которым когда-то дышали наши предки. Мы сохранили только
крошечные оазисы нетронутой девственной природы. Загряз-
нены светлые воды рек, морей и даже океанов.

Мир культур разнообразен и во многом причудлив. Здесь есть
о чем поразмышлять, что сравнить, проанализировать. Этим
и занимается новая гуманитарная дисциплина — культуро-
логия.



Глава I

ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЯ?
Европоцентризм

Культурология стала оформляться как самостоятельная наука
в начале прошлого века. Сам термин связан с именем выдаю-
щейся фигуры американской антропологии (науки о челове-
ке) Лесли Уайта (1900-1975). В нашей стране культурология
стала зарождаться с 60-х годов XIX в. Появились научные цен-
тры и кафедры, были выпущены первые работы по культуро-
логии. Однако само название дисциплины было долгое время
неприемлемым по идеологическим соображениям. Первым спе-
циалистам по теории культуры приходилось с трудом добывать
эмпирические сведения, «вводить в обиход» имена крупных
исследователей.

Сейчас положение изменилось. Сегодня во всех институтах, уни-
верситетах, колледжах читают новую дисциплину — культу-
рологию. Она призвана восполнить тот пробел, который всегда,
и тем более, недавно, характеризовал общественную науку
и систему образования. В своих социальных иллюстрациях мы
крайне редко выходили в широкий мир культуры. Когда, к при-
меру, мы задумывались о судьбах той или -иной страны, мы в ос-
новном занимались проблемами идеологии и политики. Об-
ществоведы игнорировали тот очевидный факт, что любое об-
наружение социальной динамики начинается именно как
сдвиг внутри культуры, как результат новых ценностных
ориентации, как итог разносторонних социокультурных
закономерностей.

Культурология — это наука о множественности культур,
об их уникальности и несхожести и о закономерностях
культурно-исторического процесса. В самом деле, челове-
чество накопило огромный эмпирический материал о том,
как живут люди разных культур. Мы все больше убеждаемся
в том, что эти культуры — разные. Но может ли новая наука
ограничиться только этим утверждением? Ведь современно-
му человеку вполне достаточно побывать в другой стране,
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чтобы убедиться в том, насколько разительно отличаются по-
рою быт людей, их обычаи. Что же можно сказать о таком
разнообразии? Несмотря на разность культурных космосов,
они в чем-то существенном сходны. Мы просматриваем не-
которые закономерности, которые, оказывается, все равно
присущи самым, казалось бы, несовместимым культурам. Ес-
ли бы не было этих закономерностей, культуры развивались
бы во многом непредсказуемо, нам не удалось бы зафикси-
ровать определенную логику их развития. Наконец, мы не
получили бы представления о некоем общем феномене —
культуре...

Мы сравнивали культуру джарвы и современную культуру. Есте-
ственно возник вопрос — почему люди патриархальной куль-
туры так дорожат своими традициями? Почему они не стара-
ются освоить многочисленные достижения человечества? Нет
ли в этом изначальной ущербности? Многие столетия мы, ев-
ропейцы, были убеждены в том, что так называемые патриар-
хальные культуры попросту отстали от нас, не смогли рас-
крыть огромный потенциал человеческого разума. Мы полага-
ли, что именно Европа указывает путь всем народам...

Так сложился европоцентризм — культурфилософская и ми-
ровоззренческая установка, согласно которой Европа с при-
сущим ей духовным укладом является центром мировой
культуры и цивилизации. И казалось, для этого взгляда есть
все основания. В Древней Греции родились наука, философия,
профессиональное искусство, и это создавало представление
о превосходстве Европы над другими народами.

Первым в Европе противопоставили себя Востоку древние гре-
ки. Понятие «Восток» они относили к Персии и другим зем-
лям, находящимся восточнее греческого мира. Но уже в Древ-
ней Греции это понятие было не просто географическим, в не-
го вкладывался более широкий смысл. Разграничение Запада
и Востока стало формой обозначения эллина и варвара, «ци-
вилизованности» и «дикости».

Ясно, что такое деление имело отчетливо выраженную ценно-
стную окраску: варварское начало решительно отвергалось
во имя эллинского. Подобный взгляд со временем оформил-
ся в одну из традиций, унаследованных социальной практи-
кой и духовной жизнью послеантичной Европы. Ведь Греция
явилась отправной точкой развития европейской культуры
Нового времени.
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Античные философы ощущали единство человеческого рода
Однако масштабы вселенского самочувствия были еще незна
чительными. Другие народы, «варвары», не воспринимались
как равные грекам. Собственно к человеческому роду относи
лись не все племена. «Пайдейя», т.е. образованность, мысли-
лась как родовой признак человечества, в лоно которого мог-
ли войти все народы.

По утверждению итальянского философа Романо Гвардини, если
спросить средневекового человека, что такое Европа, то он
укажет на пространство, где обитает человек. Это «прежний
круг земель», возрожденный духом Христовым и объединен-
ный союзом скипетра и церкви. За пределами этого простран-
ства лежит чуждый и враждебный мир — гунны, сарацины.
Однако Европа — это не только географический комплекс, не
толькоконгломерат народов, но живая энтелехия, живой ду-
ховный облик. Он, по мнению Р. Гвардини, раскрывается в ис-
тории, с которой доныне не может сравниться никакая другая
история (см.: Гвардини Р. Спаситель в мифе, откровении и по-
литике. Теолого-политические раздумья// Философские науки,
1992, №2, с. 154).

Крестовые походы и путешествия, приведшие к великим гео-
графическим открытиям, захват новооткрытых земель и жес-
токие колониальные войны — все это в конечном итоге во-
площенные в реальных исторических деяниях проявления
европоцентристской точки зрения. Согласно ей, Европа, За-
пад с их историческим укладом, политикой, религией, куль-
турой, искусством представляют собой единственную и несо-
мненную ценность.

В эпоху средневековья, когда экономические, политические и
культурные связи Европы с остальным миром резко ослабли,
а важнейшим фактором духовной и политической жизни ста-
ло христианство, Восток в сознании европейца закономерно
отодвинулся на задний план как нечто отдаленное и сугубо
экзотическое. Однако возвеличивание Запада прослеживается
в европейском сознании на протяжении столетий.

Мысль о разъединенности людей в европейской философии под-
держивалась концепцией избранности Запада. Предполага-
лось, что другие народы относятся к человечеству условно,
поскольку еще не достигли необходимого культурного и циви-
лизационного уровня. Разумеется, они идут дорогой прогрес-
са. Однако при этом народы многих стран проживают вчераш-
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ний и позавчерашний день Европы. Идущие по социально-по-
литической лестнице народы далеко не всегда оценивались
с позиции человеческой соборности, общности. Это было не
человечество, а скорее народы разных ойкумен.

Единство человечества

Идея европоцентризма, хотя и несла в себе обособление Запа-
да, в то же время подспудно была одушевлена поиском родо-
вых основоположений человечества. Она исходила из мыс-
ли, что все народы пройдут западными магистралями и об-
ретут единство. В этом смысле представления о Востоке как
зоне «недовыполненного» человечества служили той уни-
версальной схемой, которая, сохраняясь, могла в разное время
и в разных обстоятельствах наполняться совершенно раз-
личным содержанием. Такие значительные течения евро-
пейской культуры, как Просвещение и романтизм, новейшая
(начиная с А. Шопенгауэра) западная философия, искусство
модернизма, молодежная контркультура 60-х гг., постмодер-
низм, самым интенсивным образом вобрали в себя ориен-
тальные элементы, стремясь соотнести, соизмерить себя
с Востоком.

Идеологи восходящей буржуазии трактовали культуру как сино-
ним «просвещенности». Что касается «диких» народов, то их
оценивали как «несостоявшихся» европейцев. В своих теоре-
тических построениях рационализм XVII-XVIII вв. неизменно
опирался на пример «дикарей», живших в «неиспорченном»,
«исходном» состоянии, руководствовался понятием «естест-
венных свойств человека».Отсюда частая апелляция просве-
тителей к Востоку и вообще культурам, не затронутым «евро-
пейской» цивилизацией.

«Не столько пренебрежительное отношение к черным, сколько
особенности художественной психологии XVII, XVIII и первой
половины XIX столетия, — пишет отечественный музыковед
В. Конен, — мешали людям западного воспитания заметить
афро-американскую музыку, услышать ее своеобразную кра-
соту, ощутить ее звуковую логику. Вспомним, что в кругозоре
поколений, последовавшем за эпохой Ренессанса, не было ме-
ста не только «ориентальному», то есть внеевропейскому ис-
кусству (мы здесь имеем в виду не экзотику, а музыку Востока
в своем подлинном содержании). Из поля зрения также выпал
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туры. Оба эти аспекта одинаково реальны и важны для понимания
человеческого поведения. Открытый аспект любой культуры кон-
кретен и осязаем. Он поддается прямому наблюдению и регистра-
ции. Регистрация фактов скрытой культуры представляет пробле-
му совсем иного рода. Этот аспект затрагивает психологические
состояния, о природе и даже о налмчии которых можно судить
лишь на основе вызванного ими открытого поведения. Итак, куль-
тура — это деятельность. Но это еще не все содержание культуры.

Вопросы:

1. Можно ли назвать культуру совокупностью всех представлений?
2. Действительно ли культура только рациональна?
3. Почему некоторые феномены культуры трудно назвать ра-
циональными?
4. Кто определил культуру как «вторую натуру»?
5. Есть ли культура у животных?
6. Каков философский смысл мифа о Прометее?
7. Почему культура не рождается вне природы?
8. Кто дал Большой Медведице ее название?
9. Относится ли топор к феноменам культуры?
10. Что такое образ жизни?
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Темы рефератов:

1. Многозначность понятия культуры.
2. Культура как деятельность.

3. Культура как образ жизни.

4. Духовная и материальная культура: опыт обсуждения.
5. Культура как историческая целостность.



Глава IV

КУЛЬТУРА КАК ПОИСК

Труд как благословление

Культура немыслима без человека: он ее создал. Но что при
этом его воодушевляло? Желание утвердить себя в природе
в качестве властелина, способность изменять дарованное?
Бессознательная игра творческих сил, могущих бесконечно
развертывать свой потенциал? Стремление пересотворить
природу? Как только возникает вопрос: ради чего? — челове-
ческая активность оказывается вовсе не одинаковой по исто-
кам и целям.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский в статье «Что такое куль-
тура?» отмечает, что когда мы говорим о человеке «он — куль-
турный», мы этим хотим выразить целостность и гармойичность
его духовного облика. Инженер, врач, земледелец, ученый, по-
литик, общественный деятель, рабочий, кладущий кирпичи,
садовник, прививающий плодовое дерево, поэт, утешающий
человека, музыкант, выискивающий новую гармонию, — все
это пчелы, работающие в одном улье-мире; они летают по раз-
ным цветкам, но сладость достижений их идет в общий дом.
(Архиепископ Иоанн Сан-Францисский. Что такое культура?
//Архиепископ Иоанн Сан-Францисский. Избранное. Петроза-
водск, 1992, с. 423).

По мнению архиепископа, культура есть труд человеческий,
движимый любовью. Не принудительный труд, который есть
проклятие, но труд свободный, который есть благословение.
Бессмысленны и бесплодны попытки строить жизнь только
на материалистических идеях и интересах... Человек, одетый
в одежду только одной внешней технической цивилизации,
человек без духовных ценностей и запросов, похож, по словам
автора, на мертвеца. В нем нет самого главного — духа жизни.
«Серо, душно, бедно в мире, где есть только игра материальных
интересов, но нет культуры духа и культуры любви. В борьбе
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за материальную ценность человек умеет добывать «свое пра-
во», но не всегда находит в этом «праве» свою настоящую, ра-
достную жизнь» (там же, с. 423).

Есть библейский образ, полный глубокого, мирового смысла: лю-
ди строят башню до небес... Автор комментирует: люди увере-
ны, что «достигнут неба», т.е. своего человеческого счастья,
«создав себе имя» через постройку материальной башни...
«Вот построим башню и будем счастливы», — думают эти лю-
ди. Жалкая мысль! Разве какое-либо количество кирпича или
машин может сделать людей более мудрыми, добрыми и близ-
кими друг к другу, более способными понять и найти свое сча-
стье?» Одержимые материальным строительством, видя только
в нем цель своей жизни, люди все строят и строят...Сменяются
поколения, башня человеческая все строится, а земля все более
заливается кровью братьев,.. Никакое количество этажей ма-
териальной цивилизации не может без внутреннего подвига
и усилия человеческой души перейти в нравственное качество
жизни (там же, с. 424).

Можно сказать так: не всякая деятельность творит культуру,
а лишь та, которая несет смысл. Автоматические, рутинные дей-
ствия скорее похожи на проявления инстинкта. Смысл же обна-
руживается тогда, когда пробуждаются любознательность, жела-
ния разгадать секреты природы, обуздать ее силы. Поэтому, как
отмечал немецкий мыслитель Карл Маркс (1818-1883), осмыс-
ленной деятельности предшествует идеальный проект. Идея ко-
леса возникает раньше, чем само колесо. Тут и рождается
творческая деятельность, невозможная без разума, без продви-
жения к смыслу.

Человек — уникальный творец, который стремится не толь-
ко выполнять полуосознанные операции, но и придавать
смысл всей деятельности*. Этим его деятельность и отличает-
ся от инстинктивных реакций, скажем, муравья. Но тут мы стал-
киваемся с удивительным фактом: оказывается, первоначаль-
но смысл был непосредственно связан с тем, что в человеческой
культуре называется сакральным, божественным, культовым.
Желание человека гармонизировать свои отношения с приро-
дой, понять их скрытое значение стало причиной появления ре-
лигиозного сознания.

На это указывал П.А. Флоренский, производивший слово «куль-
тура» от слова «культ» — поклонение богам. Об этом же гово-
рит и миф о Прометее: в нем культура имеет божественное
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происхождение. Конечно, не надо понимать это так, будто все
сделал Бог — и небо, и землю, и культуру. На самом деле все
значительно сложнее. Вникая в смысл своей деятельности, че-
ловек каждый раз как бы приподнимается над ней, т.е. тянет-
ся к преодолению своей «сращенкости» с природой. Эта спо-
собность человека уникальна и поистине божественна.

Чтобы проникнуть в тайну культуры, надо выйти за ее преде-
лы и отыскать критерии, которые находятся вне ее. И здесь
не следует впадать в крайности. Занимаясь жизнеустроением,
человек далеко не всегда задается вопросом о предназначенно-
сти бытия и своей собственной судьбы. Иногда его активность
лишена творческого начала, уподобляется инстинктивным реак-
циям. Когда в культуре иссякает живой творческий дух, она
превращается в цивилизацию, т.е. воспроизводит орудия тру-
да, машины, механизмы и т.д. примерно так, как происходит
в действиях муравья, — в виде копии,.репродукции.

Деятельность человека разнообразна, и многообразны результа-
ты, продукты человеческой активности. Но именно те деяния
человека, которые содержат в себе напряженный творческих*
прыжок, прорыв в новое духовное пространство, вычитывание
смысла в окружающем, непременно рождает святыни, ценнос-
ти. Это прежде всего мы и определяем как культуру. А ее ре-
зультаты, уже «материализованные» в конкретных механизмах,
памятниках, сооружениях, орудиях труда и т.д., мы обычно от-
носим к цивилизации, хотя такого абсолютного их разделения
в реальной жизни, конечно же, не существует.

Относится ли топор к культуре? Является ли создание плуга ак-
том культуры? Цель и идея его создания, план конкретных
действий, расчеты материалов и т.д. — это элементы работы
человеческого разума и души, сам же готовый плуг есть досто-
яние цивилизации. Данную мысль как раз и разъяснял в русской
философии П.А. Флоренский, а в европейской философии —
0. Шпенглер. Кроме того, есть такие деяния, которые не содер-
жат в себе священного смысла, не вызывают горения челове-
ческого духа. В таком случае правильно говорить не о тво-
рении, а о повторном воспроизведении однажды найденного,
воплощенного в чем-то конкретном, так, например, как в на-
шем примере: идея плуга и его проработка — это культура,
сам плуг — цивилизация. Разумеется, такое разграничение,
повторим еще раз, условно, но в научном плане оно предельно
важно для определения культуры.
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Прорыв к новому

В самой культуре есть некая тайная пружина. В человеческой
деятельности многое рождается впервые как обнаружение
смысла. Но многое служит процессу тиражирования однажды
найденного. В истолковании П.А. Флоренского деятельность
обнаруживает себя во множественном числе: речь идет о де-
ятельностях — духовной и материальной. Когда мы говорим:
«орудие», то нам сразу припоминаются молоты, пилы, плуги
или колеса. Это именно материальные орудия технической
цивилизации. Для большей определенности П.А. Флорен-
ский называл их машинами или инструментами. Однако ду-
ховная деятельность, которая привела к появлению этих ин-
струментов, несомненно, заслуживает того, чтобы называть-
ся культурой. :

Создание полезных для выживания человека приспособлений
как находка мысли приобретает, по П.А. Флоренскому, сак-
ральный, т.е. культурный, смысл. Суть молота, пилы, насоса не
видна непосредственно, хотя по этим продуктам цивилизации
мы можем понять их символическое значение, реконструиро-
вать характер культуры той эпохи, в которую они появились.
И в этом смысле, пожалуй, можно согласиться с П.А. Флорен-
ским, что производство ие вещей, а символов есть сотво-
рение культуры.

Деятельность человека многообразна — это факт известный.
Но далеко не всегда человеческая активность сопряжена
с прорывом в области духа. «Вторая природа» включает в се-
бя и акты простого воспроизведения. Копирования. Человек,
который изобрел колесо, — творец культуры. Работник, кото-
рый прилаживает колесо на оси, — человек цивилизации. Так
обнаруживает себя проблема, которая в прошлом веке полу-
чила название «проблема культуры и цивилизации». Цивили-
зация — это, условно говоря, вещественное воплощение
культуры.

У человека есть инстинктивная программа, но в отличие от других
живых существ, у него есть и программа социальная. Инстинкт
подсказывает, что нужно делать. Муравей вступает в бой, несет
пушинку, воспроизводит потомство. Но все это он делает не со-
знательно, а повинуясь инстинкту. В процессе эволюции полу-
чилось так, что у человека инстинкт перестал играть решаю-
щую роль в его приспособлении к природе.
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Он пытается реализовать далеко не только те побуждения, которые
являются инстинктивными. Культура в этом смысле выступа-
ет как продукт открытой, незавершенной человеческой
природы. Пытаясь восполнить свою недостаточность для суще-
ствования в природном мире, человек обратился к творческой,
свободной деятельности. Вот почему с данной точки зрения
культура предстает как совокупность смыслов и ценностей,
рожденных творческой активностью человека.

Незавершенность человека

«Никакое философское озарение, — пишет К. Ясперс, — не спо-
собно дать однозначную картину «человеческого». Скорее сле-
довало бы сказать/что... проявляется множественность истоков
природы человека; отсюда неустанное стремление человека
к единому, каковым он не является. Природа человека незавер-
шенна или фрагментарна. Фрагментарность требует достижения
полноты, источник которой, в противоположность всем осталь-
ным универсальным источникам «человеческого», должен обес-
печить бытию человека основу и целостность. Временный успех
на этом пути достижим только ценой многочисленных разочаро-
ваний. Но именно разочарования указывают верное направле-
ние — ведь чтобы выполнить требование, нужно, по Ясперсу, об-
ладать истовой верой и сохранять духовную связь с традицией».
(ЯсперсК. Общая психопатология. М., 1997, с. 908).

Открытость человека тождественна его всегдашней незавер-
шенности. Сущность человека выявляется для нас не в объек-
тивных схемах «человеческого», а именно в этой бесконечной
потенциальности, в этих неизбежных конфликтах и внутрен-
них противоречиях.

Прежде всего, человек — это открытая возможность. Чело-
век — это еще не определившееся животное (Ф. Ницше). Жи-
вотные осуществляют свою жизнь согласно заранее предна-
чертанным путям; каждое новое поколение, подобно всем
предыдущим, приспособлено к определенной форме сущест-
вования. Что касается человека, то его ничто не принуждает
строить свою жизнь по заданной модели: человек наделен
пластичностью и способен бесконечно изменяться. Живот-
ные ведут устойчивое существование, так как руководствуют-
ся надежными инстинктами; человек же несет в себе элемент
неустойчивости и ненадежности. Он не предназначен для аб-
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солюткых, конечных форм жизни. Следовательно, его сущест-
юзание неотделимо от случайностей и опасностей. Человек

заблуждается, допускает ошибки, его инстинкты немногочис-
ленны, он, так сказать, изначально «болен». Он всеиело зави-
сит от собственного свободного выбора.

По экспертизе К. Ясперса, развитие животных было направлено
изначально в сторону узкой, специализации и поэтому пошло
тупиковыми путями; потенциал для развития был сохранен за
одним только человеком. О человеке можно сказать, что в ос-
нове своей он есть уникум («душа — это все», как говорил
Аристотель). В самых глубинных слоях человеческой природы
сохраняются какие-то действенные элементы. Благодаря сво-
ей пластичности человек остается незавершенным; и в этой
незавершенности содержатся ростки будущего. По причинам,
самому человеку неизвестным, его способности в основе сво-
ей неисчерпаемы. В своем воображении он может предвидеть
ход событий и освещает свой путь истинными, фантастически-
ми и утопическими целями.

Потенциально человек может все; поэтому человеческая приро-
да неопределима. Мы не можем свести человека к единому
знаменателю, ибо он не соответствует какой-либо одной спе-
циализации. Человек не сводим к какой-либо одной видовой
категории. Другого такого вида в природе не существует.
«Будучи определен, — пишет Ясперс, — т.е. отнесен к какой-
либо категории, человек утрачивает свою исконную целост-
ность. В любой жизненной ситуации человек выступает как
своего рода экспериментатор, имеющий возможность отсту-
пить, отойти в сторону, отказаться от продолжения «экспери-
мента». Это происходит потому, что в глубинах его природы
сохраняются дальнейшие возможности — причем возможнос-
ти эти принадлежат не столько отдельному индивиду (кото-
рый идентифицируется с неким осуществленным содержани-
ем), сколько человеку как некой генетически детерминиро-
ванной сущности» (там же, с. 909).

Человек находится в постоянной борьбе с самим собой. Он не •
является однозначно определенным существом, без колеба-
ний идущим по заранее предначертанному пути. Об этом и
свидетельствует его борьба с самим собой. Человек не просто
принудительный синтез противоположностей (каковым, по
Ясперсу, является все живое) или необходимое и, в сущности,
доступное пониманию диалектико-синтетическое движение
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духа. Уже в самих глубинных своих истоках человек — не что
иное, как творение, созданное для борьбы. Различные формы
этой непримиримой борьбы можно рассматривать как ряд сту-
пеней, ведущих от того, что является общим для всего живого,
к чисто человеческим феноменам.

Но каковы же эти противоречия? Человек, рассматриваемый как
форма жизни, является ареной борьбы между наследственной
предрасположенностью и окружающей средой, между внутрен-
ним и внешним миром. Человек как общественное существо
находится в центре конфликта между индивидуальной и коллек-
тивной волей. В последней же идет борьба между той волей,
которая обусловлена природой отдельных людей, и волей обще-
ства в целом. Человек как мыслящее существо пытается преодо-
леть антагонизм между субъектом и объектом, между «Я» и ве-
щами — между неразрешимыми антиномиями, сталкиваясь с ко-
торыми человеческий разум терпит поражение. Человек как дух
пребывает в пространстве созидательного движения противо-
положностей. Противоречие — это тот непреодолимый стимул,
который побуждает человека к созиданию; такую творческую
функцию выполняют противоречия, свойственные любым ти-
пам переживания, опыта, мышления. Человек как феномен духа
склонен к отрицанию; но отрицание не разрушает человека,
а выступает как форма созидания через преодоление и синтез,
осуществляемые в процессе становления.

Человек как существо живущее, мыслящее и духовное планирует
свое будущее, осознанно вносит в жизнь определенный порядок,
дисциплинирует себя. Благодаря воле он имеет возможность
делать с окружающей средой и с самим собой то, что хочет. Эта
воля постоянно борется с противоречиями; она становится раз-
рушительным фактором, когда вырождается в «чистую», фор-
мальную волю. Такая воля способствует угасанию собственного
источника, его вырождение в нечто механическое.

Далее по К. Ясперсу, нигде и никогда человек не бывает полно-
стью независимым. Он постоянно зависит от чего-то иного.
Как наличное бытие, он зависит от своей среды и своего про-
исхождения. Для познания ему требуется содержание (т.е. ок-
ружающая среда), которое должно быть ему дано (ибо чистое
мышление лишено содержания). Реализуя свою природу, он
ограничен во времени и возможностях и то и дело преодоле-
вает сопротивление. Чтобы реализовать себя, человек должен
обладать сознанием собственных границ; поэтому он вынуж-
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ден специализироваться на чем-то определенном и не может
охватить всего. Создав предпосылки для того, чтобы по-насто-
ящему начать свой путь, человек должен отказаться от очень
многого в своей жизни.

Человек не просто конечен. Он еще и знает, что конечен. Он
не удовлетворяется собой как конечным существом. Чем от-
четливее его знание и чем глубже его переживания, тем яснее
он осознает свою конечную природу и, следовательно, принци-
пиальную незавершенность своего бытия и всех своих прояв-
лений. Человеку свойственно недовольство миром независимо
от того,.насколько глубоко он вовлечен в мирские дела.

Способность человека повсюду ощущать эту конечную природу
и его постоянная неудовлетворенность ею указывают на воз-
можности, скрытые в его природе. Основой его бытия должно
быть не только конечное, но еще и что-то иное. Если бы челове-
ку не было свойственно некое предвосхищающее знание о непо-
знаваемом, он не испытывал бы никакой потребности в поиске.
Но человек ищет бытие само по себе, бесконечное, иное. Только
такой поиск может принести ему удовлетворение.

« Достичь его он может уже в бытии мира — постольку, посколь-
ку в конечных явлениях находит выражение бесконечность.
Только такой поиск может принести ему удовлетворение. Че-
ловеку знакомо глубокое удовлетворение, источником кото-
рого служат опыт постижения мира, общение с природой, чте-
ние ее иероглифов, познание космоса, обнаружение истинной
природы вещей» (там же, с. 912).

Будучи конечным существом и сознавая это, человек стремится
к преодолению всего конечного. Но каждый шаг его на этом
пути обусловлен тем обстоятельством, что человек конечен.
Человек реален лишь постольку, поскольку он стремится к ко-
нечному. Но, обнаруживая, что все конечное неистинно для
него, он не может остановиться и продолжает свое движение
дальше. Итак, человек оказывается в двойственном положе-
нии: в его глубинных основах кроются бесконечные возмож-
ности, благодаря которым он стремится преодолеть свою ко-
нечную природу; но все эти возможности побуждают челове-
ка воплотиться в чем-то конечном, решиться на безусловное
и устойчивое самоотождествление во времени.

Итак, человек — не просто разновидность животного, Но че-
ловек и не чисто духовное существо, о котором мы ничего
не знаем и которое в прежние времена мыслилось как ангел.

ГлаваIV. Культура как поиск Смысла 63;



Скорее следовало бы сказать, что человек — это нечто единст-
венное в своем роде. Отчасти он принадлежит к разряду жи-
вых существ, отчасти — к разряду ангелов, но отличается как
от тех, так и от других. Человек — открытая возможность.
Он не завершен и не может быть завершен. Поэтому человек
всегда больше того, что осуществил, и не тождествен тому, что
осуществил. Такую же мысль находим у русского философа Се-
мена Людвиговича Франка (1877-1950):

«В парадоксальной форме это можно было бы выразить, сказав,
что человек всегда хочет быть чем-то большим и иным, чем он
есть; и так как это хотение есть само его существо, то можно
сказать, что своеобразие человека в том и состоит, что он есть
больше, чем то, что он есть» (Франк Л. Духовные основы обще-
ства. М„ 1992, с. 76),

Вот почему человек осуществляет себя в определенных феноме-
нах — поступках, мыслях, символах. И он все время восстает
против этих ставших определенными феноменов, против того,
что было утверждено им же самим. Перестав стремиться к пре-
одолению фиксированных форм, человек, так сказать, «усред-
няется» и отходит в сторону от естественных путей «челове-
ческого».

Творчество -

Как известно, феномен творчества развернуто исследован рус-
ским философом Н.А. Бердяевым в книге «Философия творчест-
ва». Он отмечает, что в Евангелии нет ни одного слова о творче-
стве. Если бы пути творчества были оправданы и указаны в Свя-
щенном писании, то творчество было бы послушанием, т.е. не
было бы творчеством. Тайна творчества сокровенна. «И Бог
ждет от человека антропологического откровения творчества,
сокрыв от человека во имя богоподобной свободы его пути
творчества и оправдание творчества» (Бердяев Н.А. Философия
творчества, культуры и искусства. М., 1994, с. 112).

В творчестве сам человек раскрывает в себе образ и подобие
Божье, обнаруживает вложенную в него божественную мощь.
По словам Н.А. Бердяева, идея Творца о человеке головокру-
жительно высока и прекрасна. Так высока и прекрасна боже-
ственная идея человека, что творческая свобода, свободная
мощь открывать себя в творчестве заложена в человеке, как
печать его богоподобия (там же, с. 113).
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Творческая тайна сокрывается от человека и открывается чело-
веком. Творческие порывы сопровождают всю историю чело-
века. Он совершенно свободен в откровении своего творчест-
ва. Мы стоим перед неизбежностью оправдать себя творчест-
вом, а не оправдать свое творчество.

С этих позиций Н.А. Бердяев критикует современную ему науку
о познании — гносеологию. По его мнению, критическая гко- .
сеология обостряет кризис культуры и творчества, обнажает
антагонизм между культурой и творчеством. Критическая гно-
сеология обосновывает и оправдывает все виды творчества
дифференцированной культуры, но этим не раскрывает, а за-
крывает творческую природу человека. Творческий акт оказы-
вается изъятым из первичного бытия и переносится во вторич-
ную сферу сознания... Творчество обращено к иной стороне
двойственной природы человека и из иной стороны рождается.
По мысли Н.А. Бердяева, от творчества нельзя ждать прироста,
восхождения бытия, откровения человека. Творчество в немец-
кой философии оказывается не раскрытием природы человека,
а прикрытием ее (там же, с. 127).

Н.А. Бердяев считал, что творчество болезненно и трагично в су-
ществе своем. Цель творческого порыва — достижение иной
жизни, иного мира, восхождение в бытии, Во всяком творче-
ском акте есть абсолютная прибыль, прирост. Тварность бытия,
совершающийся в нем прирост, достигнутая прибыль без вся-
кой убыли говорят о творящем и его творчестве. Творчество
в мире возможно лишь потому, что мы обладаем такой способ-
ностью. Человек обязан обогатить саму божественную жизнь.
Творческий акт присущ лишь лицу как свободной и самостоя-
тельной мощи. Творчество человека подобно творчеству Бога,
не равно, не тождественно, но подобно. Человек не есть абсо-
лютное и потому не может обладать абсолютной мощью. В сво-
ем творчестве он связан с другими людьми и всем миром су-
ществ, но он не всесилен. Познание творческой эпохи — ак-
тивное, не пассивное, оно предполагает творческое усилие.
Творческие порывы человека являются симптомом нарождения
нового бытия и нового познания.

Н.А. Бердяев отмечает, что творчество неотрывно от свободы.
Пишь свободный творит. Творчество рождается из свободы.
Творчество необъяснимо. Творчество — тайна. Тайна творчест-
ва есть тайна свободы. Тайна свободы бездонна, и неизъяснима
тайна творчества. .«Творец может быть демоничен, и демонизм
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его может отпечатлеться на его творении. Но не может быть де-
монично великое творение, творческая ценность и породивший
ее творческий экстаз. Я думаю, что в природе Леонардо да Вин-
чи был демонический яд. Но в творческом акте сгорел демонизм
Леонардо, претворился в иное, в свободное от «мира» бытие.
В Джиоконде, в Вакхе, в Иоанне Крестителе просвечивает демо-
низм леонардовской природы. Но обречены ли сгореть в адском
огне великие творения леонардовского гения? Нет, в этих тво-
рениях уже сгорело зло леонардовской природы, и демонизм
его претворился в иное бытие, пройдя через творческий экстаз
гения. В Джиоконде есть вечная красота, которая войдет в веч-
ную божественную жизнь. Творческая жизнь есть жизнь вечная,
а не тленная» (там те, с. 167).

По словам Бердяева, творчество антагонистично, с одной сторо-
ны, совершенству человека, с другой — совершенству культу-
ры. Лишь творческая религиозная эпоха, как полагает фило-
соф, выйдет из тисков личного совершенства и совершенства
ценностей культуры...

Определение культуры

Итак, в нашем распоряжении все слагаемые, чтобы дать опреде-
ление культуры. «Что такое культура? — задавал вопрос вели-
кий гуманист прошлого века Альберт Швейцер (1875-1965)
и удивлялся. — Этот вопрос должен был бы давно волновать
человечество, считающее себя культурным человечеством.
Но, как ни странно, в мировой литературе никто до сих пор,
собственно, не ставил такого вопроса и тем более не пытался
ответить на него. Считалось, что незачем определять сущест-
во культуры, поскольку она сама налицо. Когда же этот вопрос
все-таки затрагивался, то его со ссылкой на историю и совре-
менность объявляли уже давно решенным. Однако сегодня,
когда сами события с неумолимостью ведут нас к сознанию
того, что мы живем в условиях опасного смешения элементов
культуры и бескультурья, нам надлежит — хотим мы того или
нет — попытаться определить сущность культуры» (Швейцер А.
Культура и этика. М„ 1973, с. 51).

В этимологическом значении понятие культуры восходит к ан-
тичности. Его можно обнаружить в трактатах и письмах Древ-
него Рима. Слово «cultio» означающее «возделывание», «обра-
ботка», как и слово «культ», происходит из того же источника.
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Этимологически в латыни более древним источником слова
«культура» считается глагол colere — в первоначальном значе-
нии «возделывать», «обрабатывать» и лишь в позднейшем —
«почитать», «поклоняться».

Понятие «культура» в переносном значении (и производное от
него понятие «культ») аналогично понятию «хозяйство» и из-
начально соотносилось с культурой чего-то: культура души,
культура разума, культ богов или культ предков. Такие сочета-
ния существовали в течение многих столетий, пока в странах,
говорящих по-латыни, не стал входить в употребление термин
«цивилизация» (лат. civilis — гражданский, государственный).
Он охватывал совокупность социального наследия в области
техники, науки, искусства и политических учреждений.

Если попытаться перевести с латыни название трактата о земле-
делии, который написал римский государственный деятель
и писатель Марк Порций Катон (234-149 до н.э.), то получи-
лось бы, вероятно, слово «агрикультура». Речь идет не просто
об обработке земли, а, главным образом, об уходе за участком.
Возделывание почвы, как утверждает автор, вообще невоз-
можно без особого душевного настроя. Без предельного инте-
реса к участку не будет и культуры, иначе говоря, должного
возделывания.

Затем слово «культура» отрывается от земной почвы. Оно метафо-
рически соотносится с разумностью. Римский оратор и философ
Марк 1улий Цицерон (106-43 до н.э.), говоря о возделывании,
уже имел в виду не землю, а духовность. Он вел речь о необхо-
димости культуры души и духа, считая таковой философию.

«В основном все историки культуры, — подчеркивает современ-
ный российский ученый В.И. Полищук, — сходятся на том, что
подразумевается воздействие философии на ум с целью его
обработки, воспитания, развития умственных способностей.
Но если вспомнить Катона, то здесь можно обнаружить и дру-
гой смысл. Философия — это не только обработка или обра-
зование ума, но и его почитание, уважение и поклонение ему.
И действительно: философия родилась из предпочтения ду-
ховного начала в человеке, из почтения к этому началу».

К понятию культуры близок и термин «оккультизм» (лат. occultis
— тайный, сокровенный). В Древнем Китае термин «культу-
ра» Вэнь, означавший «культурность», «цивилизованность»,
«письменность», «гражданственность» и др., был одним из
центральных. В учении древнекитайского философа Конфу-
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ция (551-479 до н.э.) обосновывалась сущностная роль языка
в познании и принятии правильных решений. Духовный, со-
кровенный, тайный аспект понятий культуры развертывается
и таким образом: мистика, магия, мистерия.

В античном сознании понятие культуры отождествляется с по-
нятием «пайдейя», т.е. «образованность». Пайдейя, по оп-
ределению Платона, означает руководство к изменению чело-
века, всего его существа.

В эпоху средневековья слово «культ» употреблялось чаще, чем
«культура». Оно выражало способность человека раскрыть
собственный творческий потенциал в любви к Богу. С непо-
средственно религиозной точки зрения совокупный порядок
бытия воссоздается в культе. Здесь в каждый данный истори-
ческий момент и как бы заново совершаются в символической
форме все вечно значимые события священной истории. Рож-
дается представление о рыцарстве как своеобразном культе
доблести, чести и достоинства.

В эпоху Возрождения воскрешается античное представление
о культуре. Оно выражает прежде всего активное творческое
начало в человеке, который тяготеет к возвышенному, гармо-
ничному развитию. В современном значении слово «культу-
ра» стало употребляться в XVII в. В качестве самостоятельно-
го око появилось в трудах немецкого юриста и историографа
Самуэля Пуфендорфа (1632-1694).

Ситуация радикально меняется в XVIII в.. Здесь рождается мощная
традиция осмысления культуры. Слово «культура» воспринима-
ется как центральная категория философии, которая понимает-
ся как «история духа», духовного развития человечества. Куль-
тура— синоним интеллектуального, нравственного, эстети-
ческого, короче, разумного совершенствования человека
в ходе его исторической эволюции. Философия культуры этой
эпохи пыталась вобрать в себя всю органику мира от геологи-
ческих пластов до высших творений человеческого духа.

Всемирная история в понимании Гегеля не является ареной счас-
тья; мирные и счастливые народы— пустые страницы в книге
истории. Он считал абсолютно неопровержимым свое убежде-
ние в том, что «в истории все происходит разумно». Ступени
культуры Гегель различал по мере насыщенности духом. Он вы-
делял три периода в истории искусства: символический (искус-
ство Востока), классический (античность) и романтический
(христианский). Формирование антитезы «цивилизация-куль-
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тура» происходило параллельно переходу немецкого Просве-
щения в романтизм. Романтики исходили из обобщенного
образа истории, из громадной традиции культурной исто-
рии, из идей циклического бытия. Ф. Шлегель, например, по-
лагал, что главное в культуре — это процесс восхождения,
схождения в единый центр различных тенденций культурного
творчества. А. и Ф. Шлегели, Ф. Шеллинг стояли у истоков срав-
нительно-исторического изучения культуры, рассматри-
вая ее как единый процесс общечеловеческого развития.
Они, в частности, отмечали, что фундамент современной циви-
лизации закладывался в эпоху средневековья.

В XIX в. ряд мыслителей обнаружили разносторонне обоснован-
ную культуроборческую тенденцию. Радикализм нового истол-
кования культуры проявляется в крайней оппозиции ко всем
принятым постулатам антропологических и философско-исто-
рических концепций. А. Шопенгауэр решительно отвергал все-
общую западноевропейскую веру в прогрессивность «человека
разумного» и «человека деятельного». Согласно этой установ-
ке сам генезис культуры усматривался в том, что человек безо-
ружен перед лицом окружающего мира и совершенно не может
приспособиться к его специфике в отличие от его ближайших
родственников из животного мира. Человек испытывает гор-
дость от того, что создал государство, произведения искусства,
науку, орудия труда, языки, поэзию, словом, весь космос куль-
туры. У Ф. Ницше, последователя Шопенгауэра, культурфило-
софия сбрасывает с себя груз христианских воззрений и уст-
ремляется в лоно нового языческого мировоззрения. Культура
осуждается отныне не с позиции руссоистской «гармоничес-
кой» природы. Она соизмеряется с принципом космической
«воли к жизни» и «воли к власти».

О том, как развивалась культурология в XX веке, — рассказ пой-
дет дальше. Здесь мы видим поток новых концепций и подхо-
дов, требующих тщательного изучения.

Заключение

Итак, культура обнаруживает себя прежде всего как антропо-
логический феномен. Чтобы проникнуть в сущность куль-
туры, надо прежде всего выявить человеческую приро-
ду, особенности человека как уникального рода сущего.
Человек — существо свободное, выломившееся из природы
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и потому не располагающее завершенностью. Разумеется,
культура — это производство самого человека во всем
богатстве и многосторонности его общественных связей.
Но прежде важно отметить, что именно иноприродность че-
ловека побудила его, судя по всему, к особой форме приспо-
собления к миру — культуре. Выявление специфики культу-
ры невозможно без антропологических констатации и без
выявления сакрального смысла человеческой деятельности.
Следовательно, культуру можно определить как феномен,
рожденный незавершенностью, открытостью человечес-
кой природы, развертыванием творческой деятельности
человека, направленной на поиск сакрального смысла
бытия.

Итак, мы дали определение культуры. Но это вовсе не означа-
ет, что таким образом мы раскрыли универсальную сущность
культуры как специфического феномена. Естественно, воз-
можны и иные определения. Кроме того, мы обозначили да-
леко не все грани культуры. Чтобы выполнить эти задачи,
было бы крайне важно, проследить, как возникла культура.
Ведь в прошлом веке появились символические, знаковые
концепции культуры. Тайна происхождения культуры сокры-
та от нас тысячелетиями. Но существуют различные научные
гипотезы, догадки, которые помогают приоткрыть эту таин-
ственную завесу.

Вопросы:

1. Зачем человеку понадобилась культура?
2. Всякая ли деятельность рождает культуру?
3. Что имел в виду архиепископ Иоанн Сан-Францисский, рас-
крывая метафору Вавилонской башни?
4. В чем отличие творческой и нетворческой деятельности?
5. Почему Ф. Ницше считал человека еще не завершенным
животным?
6. Отчего человек лишен узкой природной специализации?
7. Что означает формула К. Ясперсз: человек — существо от-
крытое...
8. Как Н.А. Бердяев понимал творчество?
9. Когда и как появилось слово «культура»?
10. Каковы основные вехи в постижении культуры до XX в.?
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Глава V

ПРИРОДА И КУЛЬТУРА
Мир органики

Природа (от греч. physis, от phyen — возникнуть, быть рожден-
ным; то же лат. natura, от nasci) — все сущее, весь мир в мно-
гообразии его форм. Природа — это все существующее во Все-
ленной, живой и неживой мир. Это все в мире, что не создано
руками человекам.

Природа напоена ароматами. Запах источает каждый камень,
каждая травинка, каждый кустик и цветок. Напомним: приро-
да — это тот язык, на котором Бог разговаривает с человеком.
В те далекие времена люди жили как животные. Возможно,
они не различали всех цветовых оттенков, но хорошо распоз-
навали запахи природы, считали, что слышат «запах крови»
и могут по нему отличить врага от друга.

Природа удивляет нас разнообразными загадками, мы восхищаем-
ся ею, открывая ее тайны. Один исследователь рассказывал, как
он разглядывал ярко-розовый цветок наподобие сирени. Уче-
ный осторожно коснулся ветви, цветок рассыпался и перемес-
тился на другую ветку. Как выяснилось, это были насекомые,
образовавшие цветок, которого не существовало в природе. Они
располагались на ветви так, что составляли соцветие с зеленой
верхушкой. Мир природы затейлив и изобретателен.

Когда мы видим перед собой ширь океана, мы не можем остаться
безучастными. Нас очаровывает радуга. Радуют закаты. Восхи-
щают кружащие высоко в небе птицы, в ветреный день хорошо
заметно, как они играют там друг с другом и ветром.

Природа имеет три царства: неживое, растительное и животное.
Древнегреческий автор Софокл (ок. 496-406 до н.э.) написал
такие строчки:

Много есть чудес на сеете,
Человек их всех чудесней.

Но нет ли здесь преувеличения? Да, человек не похож на пан-
цирную черепаху, белокрылую чайку или саблезубого тигра.
Но разве эти живые существа, украшающие планету, не пора-
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жают нас своей красотой, необычностью? Чем же необычен
человек? Что интересного, чудесного, таинственного в каж-
дом из нас?

Вроде бы ничего. Тело как тело, две ноги, туловище, голова...
«Человек уникален, — пишет К. Ясперс. — Он привнес в мир

некий элемент, чуждый животному миру; но в чем заключа-
ется этот элемент, все еще не вполне ясно. С соматической
(телесной) точки зрения, человек — это один из видов жи-
вотных; и тем не менее даже его тело уникально — причем
не только благодаря способности к прямохождению и неко-
торым другим свойствам, но и благодаря особой конституции,
отличающей человека от всех остальных животных и предо-
ставляющей ему больше возможностей за счет менее разви-
той специализации. Кроме того, человек отличается от жи-
вотных способностью использовать тело в экспрессивных
целях. Психологически он совершенно оторван от царства
животных. Животные в отличие от человека, не смеются
и не плачут, а сообразительность обезьян — это не разум и не
мышление в истинном смысле слова, а всего лишь высокораз-
витое внимание, которое у человека служит лишь предвари-
тельным условием способности мыслить, но далеко не иден-
тично мышлению как таковому» (ЯсперсК. Общая психопато-
логия. М., 1997, с. 32).

С незапамятных времен неотъемлемыми качествами человека
считалась свобода, рефлексия, дух. Участь животных всецело
обусловлена законами природы. Человек также зависит от за-
конов природы, но вдобавок у него есть предназначение, реа-
лизация которого всецело зависит от него самого. В то же вре-
мя мы никогда не встречаем человека как полностью духовное
существо; природные потребности оказывают свое воздейст-
вие даже на самые глубинные пласты его духа.

Человек — существо особое, он отличается от всего живого, и от
растений и от животных. Человек не только природное, но
и общественное существо. Он не может, не умеет жить в оди-
ночку. С самого начала своего существования он живет в об-
ществе, вместе с другими людьми, которые тесно соединены
между собой родственными, хозяйственными и другими свя-
зями. Общество — это люди, тесно, связанные между собой
многочисленными отношениям и взаимными действиями. Это
часть мира, созданная людьми, которые совместно действуют
и преобразуют ее.
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Вот белочка щелкает орешки. Все действия белочки .строго опре-
делены природой. Паук соткал паутину. Если вглядеться, нео-
быкновенно красивое маленькое сооружение. Но паук не спо-
собен полюбоваться своим творением и, к примеру, подумать:
дай-ка, я здесь сверху приделаю некий узор. Просто так, для
красоты и необычности. Он сделает все, что определено приро-
дой. Эта врожденная способность делать все, что подсказа-
но природой, называется инстинктом.

Природа немало потрудилась над тем, чтобы каждое существо
могло выжить, имея собственные правила, приспособления к
жизни. Животное действует так, как записано в его инстинк-
те: пауки безошибочно мастерят орудия лова, птицы соверша-
ют дальние перелеты без всяких приборов, которые указыва-
ли бы им путь. Пчелы создают соты. Животные строят свою
жизнь по плану, который дала им прироода.

Жить иначе, по другому замыслу, животные не могут. Муравьи
не собирают мед с цветущих лепестков. Стрекоза не роет под-
земные пути. Лев не охраняет стада антилоп. Черепаха не де-
лает попыток взлететь. Птица не может проявить безразличие
к небу.

А теперь представим себе кружевницу. Прежде чем сплести кру-
жево, она долго размышляет над тем, как оно будет выглядеть.
Она придумывает рисунок. Она цепляет петельку к петельке.
Вот ей что-то не понравилось, и она распустила кружево. Нача-
ла все сначала. И снова думает, изобретает... Еще сложнее и от-
ветственнее работа конструктора космического корабля. Сколь-
ко вариантов моделей корабля переберет он в голове и на чер-
тежной бумаге, прежде чем остановится на одной из них.

Человек способен постигать тайны мира, совершать обдуман-
ные, осмысленные поступки, приобретать знания. Его возмож-
ности неисчерпаемы. Он может предвидеть, как будут разви-
ваться события. В принципе человек может все — построить
плотину и нарисовать картину, произвести сложные расчеты
и отправить в космос ракету, передать сигнал на другой конец
планеты и растопить льды на Севере.

Конечно, и у человека есть инстинкты. Он ощущает голод, страх,
старается уйти от опасности, сохранить свою жизнь. Как и лю-
бое другое животное, человек делает то, что заложено в нем
природой. Но он способен преодолеть зов инстинкта. Многие
его поступки совершенно свободны. Они диктуются умом и во-
лей человека.
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Однако у человека инстинкты ослаблены, не всегда подчиня-
ются правилам природы. Немецкий философ Иммануил Кант
(1284-1804) изумился вот такому факту. Ребенок, появляясь на
свет, громко кричит. В природе, в естественном состоянии это
было бы опасно и для ребенка и для его матери. Мыслитель
откровенно признавался, что не знает, как это объяснить. Он
лишь предположил, что в раннюю пору развития природы де-
теныши не кричали. Увы, мудрец ошибался. С тех пор как чело-
век стал человеком, он просто утратил некоторые инстинктив-
ные качества — иначе говоря, перестал поступать только так,
как диктует ему природа...

0 каждом живом существе можно сказать, что оно сложилось
окончательно. Пройдут миллионы лет, но паук вряд ли обретет
способность, скажем, щелкать орешки. У черепахи никогда не
вырастут крылья. Медведь не станет прыгать по деревьям. Че-
ловек же овладевает разными новыми видами деятельности: он
строит под землей и водой, взлетает в космос, изменяет жизнь
на земле. Он творит и преображает окружающий мир.

Инстинкт не содержит в себе свободы выбора. Воин-муравей
не ведает страха: какой бы силой не обладал противник — мед-
ведь или человек, — он бросается в бой и погибает. Это ин-
стинкт долга. А стрекоза, тоже повинуясь инстинкту, улетает.

У животного каждое действие нормально и естественно. Он ищет
пищу, бежит от опасности, прячется в кустах или, насытив-
шись, отдыхает. Животное знает меру. Лошадь, например, отли-
чает травы съедобные и несъедобные, полезные и ядовитые. Да-
же голодная кошка осторожно лакает молоко, а не бросается на
кусок мяса. Медведь ест про запас, только готовясь к зимней
спячке. Заяц не будет бегать по поляне, где только что обозначи-
лись следы волка... У человека же эти инстинкты нарушены.

Он свободен в выборе пищи. И подчас дорого платит за это. Он
может переедать, иногда, когда волнуется или нервничает, или
просто так, ради удовольствия. Он может потреблять продукты,
вредные для его организма. Человек способен отравлять себя
курением, алкоголем, губить наркотиками.

Почуяв опасность, животное убегает. Иногда ничто реальное
ему не грозит, хищника нет рядом, но оно все равно срывает-
ся с места: мало ли по какому поводу хрустнула ветка? ... Че-
ловек тоже может предугадать угрозу. Однако тревогу, в отли-
чие от других созданий, он может испытывать и тогда, когда
никакого повода для этого нет. Многим знакомо это чувство,

Глава V. Природа и культура 75



которое, как будто не вызвано какой-либо угрозой. Например,
вы идете по темной улице, вроде бы ничего страшного: не пер-
вый раз вы возвращаетесь домой через этот переулок. Но от-
чего вас охватывает смутное чувство тревоги? Чаще всего это
даже трудно объяснить...

Но у человека есть еще одна странность, связанная со страхами. Он
может сам идти навстречу опасности, выбрать опасный вид спор-
та, искать приключений. Представьте себе, что человек идет по
краю обрыва мимо пропасти. Он ступает осторожно, ведь можно
поскользнуться и упасть в бездну. Этот вид страха оправдан. Ког-
да человек долго смотрит в бездну, бездна начинает смотреть на
него,., мы нередко смотрим фильмы ужасов, разного рода стра-
шилки и, как ни странно, нам нравятся эти зрелища. А пушкин-
ский персонаж в маленькой трагедии «Пир во время чумы» гово-
рит: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...»

Или возьмем, к примеру, такое переживание как враждебность,
агрессивность. Олень, вступивший в схватку с соперником,
отступает, признавая право сильнейшего. Это не кажущееся
благородство, а просто поведение, подсказаннное природой.
Волк, признав свое поражение, подставляет победителю самое
уязвимое место: губи, мол, твоя взяла. Однако что-то (помни-
те про природный инстинкт?) подсказывает победителю: ос-
тановись, не посягай на жизнь.

Как любое живое существо, человек готов обороняться, когда
ему угрожает опасность. Но он способен и напасть на другого
человека, слабого или беззащитного. Он может мучить живот-
ное. Человек бывает и убийцей. Он едва ли не единственное
на свете создание, которое убивает себе подобных. Люди спо-
собны стрелять в тех, кто поднял белый флаг или руки, опус-
тился на колени. Люди стреляют в спину, бьют лежачего... Ра-
зумеется, человек способен и на героический поступок. Он мо-
жет заслонить собой друга от летящей пули, оказать помощь
тому, кто нуждается в ней.

Оторвавшись от природы и создав свой мир, люди много приоб-
рели, но одновременно и потеряли. Там, где животное поступа-
ет инстинктивно, полагаясь на природу, человек нередко ока-
зывается в растерянности. Ему никто и ничто не подсказывает,
как вести себя в той или другой ситуации. Приходится быстро
соображать, призывать на помощь собственную волю. Воля —
способность осуществлять свои желания, поставленные пе-
ред собой цели. Воля — это терпение, это напряжение сил.
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Взгляните на тяжеловеса, который пытается на помосте под-
нять штангу. Прежде чем «взять вес», он стремится предельно
сосредоточиться, ощутить волю к победе. В любой жизненной
ситуации человек способен поступить как существо мыслящее,
ответственное. Он может отойти в сторону, отказаться от заду-
манного поступка, может начать все сначала..

Вот, скажем, человек пытается покорить горную вершину. Он
карабкается изо всех сил, кажется — еще рывок и он сорвется
и полетит вниз. Но человек не сдается, У него есть разум и во-
ля. На миг у него может мелькнуть мысль: «Лучше, пожалуй, не
буду продолжать подъем, начну спускаться, там тепло, можно
выпить горячего чаю. Покорение вершины можно отложить.
Как-нибудь в другой раз... Ведь не обязательно сегодня». Но че-
ловек прогоняет эту мысль и карабкается вверх. При этом помо-
гает еще и другу, который, кажется, совсем обессилел.

Человек как существо мыслящее и сознательное может планиро-
вать свое будущее. Благодаря разуму и воле он может выбирать,
как ему поступить в том или другом случае. Животное не выби-
рает, оно просто существует. Человек же преодолевает пре-
пятствия и нередко самого себя, поднимается по ступенькам
знаний, проявляет мужество и благородство. Человек — это
постоянное стремление быть человеком... Ему приходится
своими поступками доказывать, что он человек, а не бездумное,
пассивное создание — у него есть разум и воля.

Поклонение природе

В древности человек был беззащитен перед силами природы. Он
был жалок и бесконечно слаб среди окружающих его мамон-
тов, тигров, диких лошадей, огромных змей, плавающих ящеров
и других животных. Они постоянно угрожали ему как на суше,
так и в воде. Мохнатому мамонту одного взмаха хоботом было
достаточно, чтобы не только убить любого силача, но и разме-
тать в прах его жилище.

Ко всему присматривался человек, запоминал многие образы,
и когда ему под руку попадался подходящий материал, он вос-
создавал их изображения. Грубо, по-детски, но бесспорно та-
лантливо. При раскопках мы нередко обнаруживаем выцара-
панные из слоновой кости изображения головы носорога, оле-
ня, коня, мамонта. Эти рисунки как бы дышат той таинственной
силой природы, которую боготворили древние люди.

Глава V. Природа и культура 77



Человек видел природу в непрерывном движении: солнце всхо-
дит, идет по небосводу и как бы проваливается за «край зем-
ли»; движутся по небу звезды и луна, меняющая свою форму.
Ясное небо сменялось тучами и облаками, гремел гром и свер-
кали молнии. Небо осыпало людей кометами. Недра Земли
извергали огненные лавы. Землетрясения меняли лик окружа-
ющей природы. Рождались и умирали люди и все живые суще-
ства... Все — от смены времен года до сновидений — было
полно таинственности.

Первобытным людям казалось, что вся природа одушевлена, на-
полнена невидимыми то добрыми, то злыми духами. Счита-
лось, что каждое дерево, каждый источник, каждая река, каж-
дый холм имели своего духа-хранителя. Прежде чем срубить
дерево, разрыть гору, перегородить ручей, человек обязан был
попросить об этом природу, принести жертвоприношение, по-
лучить согласие божества.

Вера в духов (дух зверей, дух ветра, дух дерева, дух горы и т.п.)
порождала представление, что на них можно воздействовать
в своих целях. Чтобы отпугнуть злых духов, охотники носили
ожерелья из когтей и зубов хищников. Эти предметы называ-
ются амулетами. Считалось; что они ограждают от всякого
зла. Духов подкармливали, благодарили за удачную охоту,
выделяя им часть добычи. Обычно ее сжигали на костре, счи-
тая, что запах дыма насытит духа. Стремились воздействовать
на духов и с помощью определенных магических, колдовских
обрядов. Устраивались обрядовые пляски вокруг строго уло-
женных костей убитого зверя или нарисованного на стене пе-
щеры тела животного со знаками, изображающими наконеч-
ники копий.

Такими действиями древние охотники стремились обеспечить се-
бе удачу на предстоящей охоте. Об этом же говорят и найден-
ные в пещерах глиняные фигурки медведей, бизонов, диких ло-
шадей, покрытых круглыми дырками. Видимо, их кололи копь-
ями или дротиками, чтобы потом вернее поразить настоящих
зверей. Эти обряды были порождены чувством бессилия охот-
ника перед окружавшей его суровой природой.

Изображения богов и духов вырезали из дерева, лепили из гли-
ны, высекали из камня. Эти изображения называются идолами,
которым люди долго поклонялись. Немало деревянных идолов
найдено на территории нашей страны. Идолы Перуна (бога
грозы), Рода (бога - родоначальника жизни), Велеса (бога
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скота), других почитаемых богов ставились нашими предками,
как правило, на холмах; проведение на них особых молений,
обращенных к верховному божеству, характерно для многих
народов.

Древние люди верили в таинственную связь человеческих групп
(родов, племен) с тем или иным животным или растением. На-
пример, отдельные племена полагали, что их предком-покро-
вителем был волк или орел. Люди верили в свое родство с этим
животным, считали его своим предком, или отцом, или стар-
шим братом. Они не убивали этого своего «родственника», не
ели его мяса, за исключением особых торжественных случа-
ев. Люди восхищались его могуществом и просили у него по-
мощи. Это и называлось «культом» (культ — это поклоне-
ние божеству).

Когда наши предки начали приручать детенышей диких живот-
ных, сами выращивать растения, они стали поклоняться новым
таинственным силам.

Прошли тысячелетия. Люди многому научились у природы,
смогли использовать ее прежде таинственные для них силы
в своих интересах. Человек почувствовал силу своего разума,
накапливая знания о природе и заставляя ее служить его ин-
тересам. Общество стало подчинять себе природу.

Покорение природы
Человек жил и живет в природе. Она оказывала огромное воз-

действие на жизнь древних людей. И не только угрожала че-
ловеку, но и щедро отдавала ему свои плоды. Не случайно пер-
вые человеческие поселения, древнейшие царства возникали
вокруг рек и морей. Говорят, например, что Нил создал Египет.
Действительно могучее влияние этой реки сказалось на всей
жизни египтян: в хозяйстве и искусстве, архитектуре и науке,
в устройстве государства и в религиозных культах.

Природа играла и продолжает играть большую роль в жизни лю-
дей. В ее недрах скрыты огромные богатства. Уголь, железная
руда, нефть, золото... Какой была бы наша жизнь, если бы при-
рода не располагала этими богатствами! Реки и океаны отда-
ют нам свои богатства, помогают перебираться в другие места,
вести торговлю. Однако человек не ограничивается только
тем, что дает природа. Когда человек начал возводить над
природой свой собственный человеческий мир (т. е. создавать
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орудия труда, строить жилища), он, по существу, сделал пер-
вый шаг к разрыву с природой. В этом смысле можно сказать,
что он «выломился» из природы, стал ее беглецом.

Перейдя от каменных орудий к железным, научившись создавать
станки и машины, человек стал осознавать себя хозяином при-
роды. С изобретением громоотвода, человек решил, что он
приручил молнию. Люди уже не ждали милостей от природы,
они хотели взять их у нее. Природа перестала быть для них
храмом, она стала мастерской. Над ней надстраивался другой
мир, мир, который создавался руками людей. Напомним, что
его называют «второй природой», культурой.

Культура — это совокупность человеческих достижений.
Это то, что создано разумом и руками человека. Река — это
природа, мост через реку — культура. Стон — это природа,
человеческая речь — культура. Водопады — это природа,
электростанции — это культура. Камень — это природа,
топор — это культура. Кусок железа — природа, плуг —
культура.

Особенно быстро подчинение природы человеком проходило
в европейских странах. Уже более тысячи лет (с IX века) ев-
ропейцы, можно сказать, выжимают соки из природы: они
распахивали большие участки земли и, получив 2-3 урожая,
истощив землю, бросали ее, вырубали и выжигали леса под
новые поля. Они хотели от природы только брать и брать, пол-
ностью поставив ее себе на службу. Изменение отношений
между природой и человеком заметно, в частности, по тому,
как постепенно менялся облик календарей. До IX в. на кален-
дарях рисовали просто человеческие фигурки. А затем на них
появились изображения людей, занятых разным трудом: па-
харя, жнеца, лесоруба. Человек и природа здесь уже разъеди-
нены. Человек рубит лес, он покоряет природу. Изобретя раз-
личные механизмы и машины, он почувствовал себя в роли ее
властелина.

Европейцы издавна стремились раскрыть тайны природы, узнать
ее законы и подчинить ее себе. Они не столько любуются кра-
сотой природы, сколько пытаются ее исследовать. Их отноше-
ние к природе чем-то напоминает поведение ребенка, кото-
рый взял в руки новую игрушку. Она красивая и загадочная.
Можно, разумеется, восхищаться ею. Но неплохо бы заглянуть,
что у нее внутри. И дитя начинает разбирать игрушку, разла-
мывать ее, вытаскивать пружину, вату....
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