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В поисках культурных приоритетов

е
овременная социокультурная ситуация 
требует глубокого переосмысления цен
ностных приоритетов, базовых смыслов, спо

собствующих гуманизации информационного 
общества и решению комплекса его глобаль
ных проблем. К ультура Беларуси, развива
ясь в европейском пространстве, нуждается 
сегодня в более динамичном обновлении и 
обогащ ении на основе преем ственны х по
зитивных традиций. С этой точки зрения, 
появление второго издания учебного пособия 
«Культурология: теория и история культу
ры» под научной редакцией известного бело
русского учёного И. Е. Ш иршова является 
неординарным, знаковым событием в нашей 
республике.

Данное учебное пособие представляет не 
эклектичное описание культур прошлого и 
настоящего, но, что крайне важно, целост
ный, концептуальны й взгляд, раскры ваю 
щий наиболее актуальны е и сложные про
блемы истории и соврем енного развития 
культуры.

В первом разделе пособия всесторонне 
освещ аю тся теорети ческие вопросы к у л ь 
туры. П оказана роль концептов, смыслов, 
ценностей, норм, идеалов в качестве основ
ны х элем ен тов к у л ь т у р ы , обр азую щ и х 
диалектику её развития; очерчен феномен 
демократическо-эконом ической культуры ; 
выявлены особенности художественной куль
туры (культуры по преимуществу); раскрыта 
сущ ность, виды и формы вы раж ения эли
тарной, массовой, м аргинальной культур , 
субкультуры и контркультуры; рассмотрены 
этнонациональные и территориальные типы 
культуры, а такж е представляющая их луч
шие достижения (эталоны творчества, клас
сические ценности) мировая культура.

Одним из очевидных достоинств учебного 
пособия является тот факт, что его авторы 
не только пы таю тся исследовать динам и
ку мировой культуры , но и обращаются к 
истории культуры Беларуси, подчёркивая её 
самовыражение и предназначение в европей
ском духовном пространстве специфический 
вклад в мировую  к у л ь тур у . Под этим же 
углом зрения прослеживается историческая 
эволюция культуры России.

В учебном пособии не столько даётся на
бор готовых ответов на возникающие вопро
сы, сколько путём выявления проблемного 
поля читатели приглаш аются к непростому,

но увлекательному духовному путешествию 
по культурам  мира, вовлекаясь в сотвор
чество, продуцируя встречные ценности и 
смы слы , вы веряя их совм естим ость с на
циональными и мировыми культурными до
стижениями.

Изложение истории культуры , которая 
образно характеризуется как «реки» и «про
токи» информации, текущ ие из глубины ве
ков, основывается на понятиях и положени
ях теории культуры . Авторы  акцентирую т 
внимание на исторических традициях, сти
лях, менталитетах и национальных характе
рах, которые определяют поливариативный 
м орфогенезис к у л ь т ур , их многообразие, 
«оптимум различий» (К. Леви-Строс), явля
ющийся необходимым условием выживания 
человечества.

В первой главе второго раздела «Ранние 

формы культуры» раскрывается антропосо- 
циогенез и культурогенез первобытного об
щества. Представлены пралогические основы 
и характерные черты первобытной культуры 
(и архаичных культур); проанализированы 
вехи её эволюции, а также «сквозное» влия
ние на современные культуры  и цивилиза
ции. Эпатирует условная характер и сти ка 
профанированной части современной массо
видной визионерской культуры как «пост- 
первобытной».

Во второй главе указанного раздела ре
конструирую тся культуры  Древнего Егип
та, Ш умера и А ккада, Вавилонии, Ассирии, 
Древней Индии и Древнего Китая. Показаны 
причины самосохранения одних и исчезно
вения других, сходные стилевые черты па
мятников письменности, архитектуры, изо
бразительного искусства, других артефактов 
вы ш еуказанных культур; тем самым вы яв
ляются художественные векторы историчес
кой эволюции данных ранних культур.

Тот же подход более масштабно приме
няется при рассмотрении в третьем разделе 
«Культура Западной Европы» становления 
европейской к ул ьтур ы  в периоды А н ти ч 
ности и Средневековья, её развития в эпо
хи Возрождения, Нового и Новейшего вре
мени. В каж дом  периоде вы являю тся д у 
ховные структуры  исторического времени, 
ментальные основы и стили сменяю щ ихся 
исторических типов культур, показывается 
концентрированное отражение соответству
ю щ их вн еэстетических и праэстетических
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форм (жизни) в развитых худож ественны х 
стилях. Таким образом, последние представ
ляю тся как интегральные характеристики 
культурны х эпох, а искусство в целом вы 
ступает в качестве «эстетической выжимки» 
исторической памяти общества.

Особенно важным является четвёртый раз
дел «Культура Беларуси», написанный до
центом К. И. Б аландины м . Он посвящ ён 
детальному изложению основных периодов 
культурно-исторического развития Белару
си. Несомненная заслуга автора данного раз
дела состоит в том, что исторические факты 
рассматриваются с позиций теоретического 
осмысления, намеченного в первом разде
ле «Теория культуры». П ристальное вни
мание уделяется историческим тенденциям, 
ментальным основам развития белорусской 
культуры, её современному состоянию и пер
спективам дальнейш его развития, формам 
конвергенции с культурам и национальных 
меньшинств. Показано, что коренная наша 
культура специализировалась на «выращи
вании» стиля творческого традиционализма 
и воспроизведении, модернизации его мен
тальной матрицы.

Согласно точки зрения И. Е. Ш иршова 
и К. И. Баландина, коммуникация, диалог 
белорусской, украинской и русской культур, 
их современный творческий обмен опреде
ляются схождением интегрального и худо
жественного стилей на основе инвариантов 
восточнославянского менталитета. В русской 
культуре исторически сложился стиль твор
ческого традиционализм а, хар ак тер и зую 
щийся более активной генерацией новаций 
и большей открытостью по отношению к со
седним и дальним культурам , прежде всего 
среднеевропейским и западноевропейским. 
Развитие белорусской культуры  и общена
циональная культура Беларуси отличается 
постепенной, плавной эволюцией, в которой 
новации выступают в качестве дополнения и 
продолжения (преображения) традиций.

В первых главах пятого раздела «Культу

ра России» представлены памятники древне
русской литературы, а такж е древнерусского 
зодчества, изобразительного и прикладно

го и ск усства, м узы кального ф ольклора и 
церковной м узы ки. Анализ древнерусских 
памятников завершается рассмотрением их 
плодотворного влияния на творчество деяте
лей последующ их культурны х эпох.

В главе «Культура Российской империи 

XVIII — начала X X  в.» даётся яркая, осно
ванная на анализе богатого художественного 
материала (знаковых образцов литературы, 
изобразительного и скусства, музыкального 
творчества), типологизация русского барок
ко, русского классицизма, сентиментализма, 
романтизма, критического реализма, модер
на, модернизма и смеш енны х, синтетичес
ких стилей.

Раздел завершается главой, раскры ваю 
щей противоречивое развитие российской 
культуры в советский и постсоветский перио
ды. Прогнозируются тенденции её развития, 
необходимость ограничения удельного веса 
китча и гламура, создание их противовесов 
в виде кэмпта и трэша, а также перспективы 
наращивания элитарно-массовых форм худо
жественной культуры, популярных по форме 
и наполненных богатым смыслом.

Последние два раздела в пособии, касаю 
щиеся культуры Беларуси и России, ещё раз 
подтверждают тот факт, что эти исторически 
взаимосвязанные культуры , которые ныне 
интегрируются в союзном государстве, «спо
собствуют формированию общего информа
ционного и образовательного пространства 
тесному творческому взаимодействию двух 
соседних общенациональных цивилизаций» 
(И. Е. Ш ирш ов). Об этом ёмко сказано в 
посвящении данному учебному пособию, на
писанном перед его опубликованием Чрезвы
чайным и Полномочным послом Российской 
Федерации в Республике Беларусь А лексан
дром Суриковым и Чрезвычайным и Полно
мочным послом Республики Беларусь в Рос
сийской Федерации Василием Долголёвым. 
В посвящении указывается, что данное учеб
ное пособие «будет способствовать объедине
нию подходов к преподаванию культуроло
гии в вузах двух стран, сближению уровней 
гуманитарной компетенции белорусских и 
российских студентов».

В . Ф. Мартынов, доктор культурологии, профессор, 
заведующий кафедрой культурологи Института современных знаний

имени А. М. Широкова; 
И . Н. Воронович, кандидат культурологии, 

старший преподаватель кафедры культурологии 
Белорусского государственного университета культуры и искусств
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