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СОХРАНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ АРХЕТИПОВ  

В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ С АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Современный мир как реально существующее единство человечества начал 

складываться в Новое время на основе европейской культуры. Формирование этого 

единства называется глобализацией. Глобализация как процесс создания единого 

социокультурного пространства человечества отличается от идеологии глобализации, 

которая является только одним из способов описать это пространство и его динамику 

[5, с. 688]. Однако если в XIX–XX вв казалось, что модернизация всех обществ планеты 

по европейскому образцу уже близка, современный нам мир оказался гораздо менее 

гармоничным, чем он был во второй половине XX-го века. Единое культурное 

пространство на базе европейских ценностей не возникло, конфликты усиливаются, и 

основа этих конфликтов – культурная. Для выявления причин таких конфликтов 

следует рассмотреть культурную стратегию европейской социокультуры в 

межкультурной коммуникации. В данной статье это будет сделано на примере 

межкультурной коммуникации европейской и античной культур, с тем что полученные 

результаты могут быть экстраполированы на другие случаи. 

Межкультурная коммуникация сложных социокультурных систем это общение 

между носителями разных культур, взятое в аспекте его информационного содержания. 

Важнейшими характеристиками межкультурной коммуникации являются 

коммуникаторы и  предмет коммуникации [2, с. 916–917]. В процессе создания единого 

пространства человечества в Новое время происходит межкультурная коммуникация 

этнокультурных общностей, одним из которых является европейская культура. Как 

предмет коммуникации Европа предлагает другим коммуникаторам идеологические, 

эстетические, философские системы, выражающие мирочувствование человека 

общества модерна, которые созданы на основе европейского культурного архетипа. 

Еще одним предметом коммуникации выступает вторая взаимодействующая культура, 

формы которой заимствует культура европейская. Закономерности такого 

взаимодействия определяются соответствующими культурными архетипами. 

Культурные архетипы суть архаические первообразы, символически 

представляющие человека, его место в мире и обществе, воплощающие ценностные 

ориентации, задающие образцы жизнедеятельности людей [4]. Культурный архетип 

представляет собой интегрирующий принцип социокультуры, задающий спектр 

вариантов его допустимых изменений, которые возможны с сохранением единства 

культуры.  

Первым, кто в явной форме установил системное единство всех культурных 

продуктов какой-либо культуры, был О. Шпенглер, выразивший представление о 

взаимообусловленности всех видов социального взаимодействия, эстетической 

деятельности и культуротворчества в концепции прафеномена [8, с. 147–176].  
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В теории культуры Шпенглера прафеномен представляет собой образ, который в 

сжатом и символическом виде определяет самую главную интуицию данной культуры, 

формирующую ее представления о пространстве, времени и месте человека в 

пространстве и времени. Прафеномены культур воплощаются прежде всего в 

представлениях данной культуры об идеальном пространстве. Идеальное пространство 

для античной культуры – отдельно наличное тело, а для европейской – беспредельное 

пространство [8, с. 272].  

В контексте философской антропологии прафеноменом культуры является образ 

того человека, которого воспитывает данная культура, который ее формирует, 

сохраняет и может адекватно воспринимать. В антропологическом плане европейский 

культурный архетип реализует стремление индивида к бесконечности, к выходу за свои 

пределы, к отмене и преодолению любых противоречий своей воле. Шпенглер 

называет такого человека фаустовским (очерк поведения фаустовского человека в 

обществе см. [8, с. 495 – 501]).  

Второй основной культурный архетип европейской культуры это архетип святого 

царства, на базе которого создаются социальные системы тотального контроля и 

подавления воли отдельной личности. Создание таких систем является оборотной 

стороной европейского индивидуализма [1]. Индоевропейский архетип святого царства 

рассмотрен в работах В. Н. Топорова. Топоров интересуется природой русской 

святости и рассматривает образ святого царства в русской культуре, однако привлекает 

в своих трудах широкий индоевропейский материал, вскрывая укорененность этого 

образа в самых архаичных пластах коллективного бессознательного индоевропейских 

народов [7, с. 438 и сл.]. Культурный архетип святого царства присутствует в 

европейской культуре и реализуется в историческое время в народных представлениях 

о волшебной стране, где все есть, в творчестве социалистов-утопистов, в образе 

Римской империи, Города на холме и в научных концепциях идеального 

общественного устройства. 

Рассмотрим межкультурное взаимодействие европейской культуры Нового 

времени с античной культурой. Начало формирования человека Нового времени, 

человека модерна, происходило в эпоху Ренессанса. Отталкивание от 

антропологического типа предшествующей христианской культуры в Европе шло под 

знаком возрождения античной культуры и античных идеалов. Проанализируем 

результаты межкультурной коммуникации европейской и античной культуры на уровне 

культурных архетипов.  

В эпоху Возрождения начинается активная межкультурная коммуникация 

европейской культуры с умершей культурой античной. До Петрарки, первого 

гуманиста, создателя концепции Темных веков в истории Европы, европейская 

культура мыслилась как продолжение античной, в силу чего коммуникация была 

невозможна. Начиная с Петрарки и его трудов возникает дистанция в восприятии 

античности, европейская культура осознает себя как нечто отличное от культуры 

античной, и таким образом возникает два коммуникатора. Предметом межкультурной 

коммуникации этих субъектов является культура античности, которая усваивается 

активно в разных сферах европейской жизни. 

В антропологическом аспекте античная культура воспитывала человека цельного, 

гармоничного, телесно-центрированного, живущего в замкнутом космосе, красиво 

устроенном соответственно порядку и мере. Античная философия представляет собой 

экспликацию этих базовых интуиций коллективного бессознательного, которые 

конституируют все проявления античной культуры.  



 

32 Материалы ХІІ Открытых республиканских Матусовских чтений  

Философия Греции сделала достоянием общественной мысли две важные идеи: 

во-первых, мир в основе своей устроен разумно, то есть разумное тождественно 

естественному и истинному [3, с. 573–575]; и во-вторых, человек как мыслящее 

существо может найти в самом себе опору против социальных установлений и норм 

человеческого общежития, которые он считает неправильными, неразумными, 

ложными [6, с. 44]. Обе эти идеи структурируют античный космос, который в идеале 

является реализацией разумного мирового устройства, и человек как микрокосм 

повторяет общекосмическое устройство, воплощая на своем уровне осмысленный и 

целостный идеал бытия.  

Предметом межкультурной коммуникации европейской и античной культуры в 

Новое время являются артефакты античной культуры, которые выражают античный 

антропологический тип. В процессе идущей коммуникации европейская культура 

развивала собственный антропологический тип, для которого базовые интуиции 

античности не имеют никакого значения. Гармонически созданный разумный космос, 

который так важен для античной философии, сменяется в европейской естественной 

науке миром, который предстает как результат случайной игры сил, идущей возник 

спонтанно, без цели, воли и разума. Человек европейской культуры не является 

микрокосмом, повторяющим на своем уровне гармоническое устройство мира, а 

представляет собой точку приложения безграничной воли, которая делает невозможной 

любую гармонию и всегда стремится к новым рубежам, чтобы их превзойти.  

Итак, при декларируемом уважении к античной культуре и желании сравниться с 

лучшими античными образцами, базовые античные ценности были полностью 

отброшены в Европе Нового времени, и в результате межкультурной коммуникации 

культура Европы обогатилась, развивая свои возможности в рамках европейского 

культурного архетипа, противоположного античному по двум основным 

характеристикам.  

Таким образом, проанализированный пример межкультурной коммуникации с 

показывает, что европейская культура активно усваивает инокультурные формы, 

преобразуя их как материал для собственного культуротворчества и сохраняя 

собственный антропологический тип. Рассмотренный сценарий межкультурной 

коммуникации реализуется в процессе создания единого социокультурного 

пространства человечества в Новое время. В этом процессе европейская культура 

выступает как один из коммуникаторов, активно заимствующий чужие культурные 

формы и создающий на их основе новые вариации собственного антропологического 

типа. 
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ХРИСТИАНСКИЙ СЮЖЕТ ОБ ИСКУШЕНИИ  

В «СКАЗКЕ О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ» 

 

«Сказка о попе и о работнике его Балде» – одна из самых загадочных сказок 

Пушкина. У каждого, кто ее прочитал, возникает вопрос – за что же так жестоко 

наказали попа? Обычный ответ – за жадность – не объясняет целого ряда 

несоответствий в сюжете. Жадность Пушкин ярко описал в «Скупом рыцаре» – вдова с 

детьми целый день стояли на коленях под окном, чтобы умилостивить кредитора, но 

скупец все равно отобрал у них последний грош. Поп в сказке не совершает таких явно 

аморальных поступков, он просто хочет нанять работника подешевле. Это не выглядит 

как смертный грех. Кроме того, почему поп так боится щелка, которым придется 

расплачиваться в конце года? Почему он уверен, что это его смерть – как в конце и 

оказывается? Эта уверенность у такого мастера как Пушкин должна быть 

мотивирована сюжетно. Исходя из того, что ответ в сказке есть, попытаемся его найти.  

Русские литературоведы уже занимались анализом «Сказки о попе…». 

В. Непомнящий рассмотрел этот сюжет в своей монографии «Поэзия и судьба» (1972). 

Е. Неёлов в 2014 году снова обращается к этой сказке в статье «Сказка А. Пушкина 

“О попе и о работнике его Балде”». Этими авторами высказаны интересные идеи о 

сюжете и персонажах, однако по нашему мнению их недостаточно для ответа на все 

вопросы. Рассмотрим вкратце результаты проведенного литературоведческого анализа.  

В. Непомнящий в своей работе обосновал читательскую интуицию, что наказание 

попа не соответствует его преступлению. Заявленное в начале сказки желание попа 

найти на базаре товар подешевле наказывается самыми страшными карами в мире 

Пушкина – безумием и смертью. Безумие для Пушкина может быть и страшнее смерти, 

как показывает его стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума». Это неадекватное 

наказание за простую житейскую прижимистость.  

Кроме того, в последних строках сказки поп предстает не священником, а старым 

человеком («вышибло ум у старика»). Таким образом, финал сказки выглядит так: 

молодой сильный парень избивает старого человека, безнадежно калеча его [2, с. 214]. 

Это приводит к выводу, что сказка просто неудачна – поэт не справился с материалом и 

не смог создать убедительный образ, которому читатель/слушатель хотел бы 

подражать. В. Непомнящий осторожно склоняется к этому мнению.  

Е. Неёлов указывает, что Пушкин и не справился с материалом – невозможное 

сочетание. Прежде чем останавливаться на этой версии, нужно испробовать все другие. 

Неёлов предлагает свой вариант разгадки: Балда – герой, богатырь, карающий зло. Поп 


