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Понятие культуры
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• Основная (человекотворчесткая) – Человек живет не в природе, а в культуре. В ней он сам  себя познает. 
Здесь есть и моменты миропонимания, формирования, воспитания и социологизации человека. Иначе она 
еще называется преобразующей функцией, поскольку освоение и преобразование окружающей 
действительности являются фундаментальной потребностью человека.

• Информационная – Обеспечивает процесс культурной преемственности и различные формы 
исторического прогресса. Проявляется в закреплении результатов социокультурной деятельности, 
накоплении, хранении и систематизации информации. Особо оценивается представителя семиотического 
подхода к культуре. Знания о мире, о себе. Передача знаний, коммуникация.

Функции культуры

Культура – комплекс, включающий знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи, а также иные 
способности и навыки, усвоенные человеком как членом общества. 
В широком смысле к культуре относят все общепринятые, утвердившиеся в обществе формы жизни – обычаи, 
нормы, институты, включая государство и экономику. В «узком смысле» границы культуры совпадают с 
границами сферы духовного творчества, с искусством, нравственностью, интеллектуальной деятельностью.
• Во-первых, под культурой подразумевают определенную сферу жизни общества, получившую 

институционное закрепление.
• Во-вторых, под культурой понимается совокупность духовных ценностей и норм, присущих большой 

социальной группе, общности, народу или нации
• В-третьих, культура выражает высокий уровень качества развития духовных достижений..
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• Познавательная функция – Потребность в ней вытекает из стремления любой культуры создать свою 
картину мира. Существуют как теоретические, так и практические форсы познания, в результате которых 
человек получает новое знание о мире о самом себе, а так же в связи с информационной выделяется 

• Коммуникативная функция – Коммуникация – это процесс обмена между людьми с помощью знаков и 
знаковых систем. Культура продуцирует конкретные правила и способы коммуникации.

• Нормативная (регулятивная или защитная функция) – является следствием необходимости поддержания 
определенного сбалансированного отношения человека и окружающей среды, как природной так и 
социальной. Также обусловлена необходимостью поддерживать равновесие и порядок в социуме, 
приводить в соответствие с общественными потребностями и интересами действия различных 
социальных групп и индивидов. Культура создает нормы – юридические, технические, этические, 
экологические и др. Устанавливает табу.  Позволяет регулировать нормы отношений, законы, порядок. 

• Знаковая – Знаки – вербальные и невербальные системы образов культур народов. Их знание и прочтение 
– семиотическая функция.

• Ценностная (Аксиологическая) – Культура показывает значимость и ценность того, что в одной культуре 
ценно, в другой таковым не является.

• Духовно-нравственная – воспитательные роли культуры.
• Потребительская (релаксационная) – функция снятия стресса, напряжения. Долгое время эта функция 

недооценивалась. Форма трансляции познавательного социального опыта.
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Следует отличать историю представлений о культуре от истории самой культуры. Хотя "зачатки" культуры 
обнаруживаются на самых ранних этапах исторического существования людей, первые представления о ней 
становятся возможными на достаточно высоком уровне их общественного и духовного развития. Люди всегда 
жили в культуре, хотя не сразу стали осознавать это. Первоначально человек почти целиком зависел от чисто 
природных, еще не преобразованных трудом обстоятельств. Поэтому решающую роль в своей жизни он 
приписывал не себе, а этим обстоятельствам, которые превращал в предмет религиозного почитания или 
культа.
Человек обожествлял природные силы и стихии, наделял природу человеческими свойствами - сознанием, 
волей, способностью предопределять ход событий. Лишь по мере своего дальнейшего развития люди стали 
осознавать, что многое в их жизни зависит от них самих, от того, как они мыслят и действуют. С этим связаны 
первые, вначале неопределенные и расплывчатые, представления о культуре. Достаточно, например, было 
увидеть причину хорошего урожая не в милости богов, а в качестве обработки почвы, чтобы провести 
различие между культом как обожествлением природы и культурой как ее возделыванием и улучшением. Уже 
само наличие в языке слова "культура" свидетельствует о понимании человеком своей особой 
самостоятельной, только ему свойственной активности, не сводимой к действию как природных, так и 
божественных сил.
Термин "культура" появился в Древнем Риме. В переводе с латинского он означал уход, улучшение, 
обработку, возделывание, усовершенствование.
Первоначально термин "культура" означал целенаправленное воздействие человека на окружающую его 
природу: возделывание почвы, обработку земли, земледельческий труд.
В своем первоначальном значении термин "культура" был близок к современному слову "агрокультура". Со 
временем его значение расширяется. Процесс культурного преобразования стал связываться не только с 
природой, но и с человеком, его внутренним миром.
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Под культурой стало пониматься воспитание, образование, совершенствование человека, его способностей, 
знаний, умений, навыков.
Средства такого совершенствования античные мыслители видели прежде всего в философии, науке и 
искусстве. В этом значении термин "культура" впервые был применен Цицероном (106-34 гг.). Цицерон писал о 
том, что "культура души есть философия". При этом он имел в виду не столько состояние души, сколько 
способ ее совершенствования. Одной из своих главных жизненных целей Цицерон считал философское 
просвещение римлян. Таким образом, термин "культура" первоначально употребляется в сочетании с чем-то 
конкретным, на что был направлен процесс совершенствования, возделывания, культивирования: культура 
почвы, культура растений, культура ума, культура речи.
Древние греки термин "культура" не применяли. У них был в чем-то сходный термин - пайдейя. Термином 
"пайдейя" древние греки обозначали воспитанность, образованность человека. Средоточием образованности 
считался город. В связи с этим горожанин как человек культурный противопоставлялся жителю деревни. Если 
первый был, согласно представлениям греков, носителем образованности и культуры, то последний 
ассоциировался у них с невежеством и дикостью, т.е. с отсутствием культуры. Следует заметить, что 
ценностная координата "культура-отсутствие культуры" в древней римской истории была перенесена в иную 
плоскость - "римлянин - неримлянин". Римлян здесь относили к культурному народу, неримляне 
удостаивались лишь оценки "варвары".
Древние греки использовали и такой термин, как "калогатия". Он выражал такой аспект культурного начала в 
человеке, как гармонию физической и духовной красоты. Идеалом античного общества была гармонически 
развитая личность, в которой достигалось единство, равновесие физического и духовного начала. Греческие 
мыслители впервые в истории культуры выдвинули идею всесторонне развитой личности как цели 
культурного развития. Культурный человек, гражданин полиса, должен был обладать следующими 
качествами:
1. Он должен быть патриотом - защитником полиса. Поэтому от него требовались воинские умения.
2. Он должен активно участвовать в политической и общественной жизни полиса: знать его законы, уметь 
хорошо, красиво говорить - быть оратором, обладать навыками государственного управления.
3. Культурный человек должен быть эстетически совершенным.
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На формирование этих качеств была направлена вся система греческого образования и воспитания. 
Образование представляло единство гимнастического и мусического. Гимнастическое образование- это 
занятия спортом, физической культурой. Гимнастические дисциплины способствовали развитию тела. 
Мусическое образование- это обучение искусствам. Нужно было овладеть искусством стихосложения, 
основами музыкального исполнительства, знать произведения литературы, прежде всего поэмы Гомера и 
Гесиода, ораторским искусством, философией. Мусические дисциплины формировали душу, сознание, ум.
Главными нравственными качествами, которыми должен обладать культурный человек, считались мудрость, 
мужество, умение владеть собой, чувство меры. По определению древнегреческого философа Аристотеля, 
добродетель - это мудрая середина между крайностями. Например, мужество - это середина между трусостью 
и безумной отвагой, щедрость - середина между скупостью и мотовством. Нравственный человек во всех 
отношениях должен избегать крайностей, чрезмерностей, соблюдать принцип меры. "Меру во всем 
соблюдай!", "Ничего слишком!" - писали греки на фронтонах своих храмов. Аристотель обращал внимание на 
то, что если мера нарушается, добродетель может переходить в свою противоположность (доброта-в 
безволие, требовательность - в придирчивость, осторожность - в трусость).
В период античности понятие "культура" было тесно связано с понятиями «гуманизм» и «цивилизация». 
Первое из них означало человеческий, человечный, второе- гражданский, общественный, государственный. 
Понятие «цивилизация» употреблялось для характеристики общественной жизни как организованного и 
упорядоченного целого. Цивилизация противопоставлялась варварству как более низкой ступени культурного 
развития. Известный римский историк Корнелий Тацит (55-120 гг.) в качестве главных признаков цивилизации 
выделяет:
• высокий уровень материального состояния;
• возникновение государства;
• появление письменности.
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Материальная сторона является ведущей при определении цивилизации. От Тацита идет традиция понимать 
цивилизацию как более высокую, чем варварство, ступень общественного развития. Тацит обращает 
внимание и на то, что переход от варварства к цивилизации был связан не только с приобретениями, но и с 
потерями. Тацит показывает, что богатый и культурный Рим с высоким уровнем развития политической, 
правовой, инженерно - технической, художественной культуры характеризуется упадком и развращенностью 
нравов. В то же время, описывая образ жизни древних германцев - варваров, Тацит отмечает, что их 
неграмотность, примитивность их общественной и военной организации сочетается с физическим и 
нравственным здоровьем. Это проявляется и в воспитании юношей, и в отношениях членов семьи между 
собой. Таким образом, Тацит отмечает у германцев положительные черты, которые отсутствовали у римлян, 
находящихся на более высокой ступени культуры. Римский историк поднимает проблему противоречий 
культурного прогресса
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На смену античности приходит эпоха средневековья (5 - 14 вв. в Западной Европе). Античное общество 
основывалось на рабовладельческом, средневековое - на феодальном способе производства. Феодализм 
базировался на натуральном хозяйстве и личной зависимости крестьян от феодалов. В конце 5 в.н.э. культура 
античности разлагается частично под влиянием внутренних факторов. Частично она разрушается под 
ударами "варваров" - народов, еще не достигших стадии цивилизации. На место огромной, охватывавшей 
почти всю Европу, часть Азии и Африки Римской империи приходят племена со своими представлениями о 
культуре человека и общества. Частично они заимствуют культуру античности - например, язык, религию, 
систему римского права, но большей частью разрушают ее. Огромная империя распадается на множество 
варварских королевств, враждующих между собой. Единственной силой, объединяющей народы Европы, 
оказалась религия - христианство.
Христианство возникает в начале 1 в.н.э. в одной из римских провинций - Палестине. Христианство возникает 
как движение, оппозиционное официальному Риму, как религия бесправных, угнетенных народов Римской 
империи, прежде всего римских провинций. Оно давало иллюзорное утешение - надежду на лучшее будущее 
в посмертной жизни. В ранних христианских общинах были сильны демократические тенденции, идеи 
братства, равенства, справедливости, осуждение богатства. В дальнейшем христианство претерпело 
эволюцию. В конце 4 в.н.э. из гонимой христианство превратилось в официальную религию Римской империи. 
Из движения, оппозиционного официальному Риму, христианство превращается в духовную, идеологическую 
опору Римского государства. Христианская церковь освящает монархическую власть и социальное 
неравенство. В середине века она превращается в крупного феодала, собственника земли и имущества. 
Церковь обладала внутри феодальной организации огромным могуществом. Духовенство в ту эпоху было 
единственным образованным классом.
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Изменения в реальной жизни и мировоззрении людей в эпоху средневековья приводят к формированию 
новых представлений о культуре.
В средние века формируется теологическая концепция культуры, согласно которой бог выступает центром 
мироздания, его активным, творческим началом, источником и причиной всего существующего (греч. theos - 
бог).
Важное место в теологической концепции занимает идея провиденциализма (лат. providentia - провидение).
Провиденциализм - это такое понимание мира, согласно которому ход мировой истории и жизни человека 
определяется божественным провидением.
Таким образом, в христианской идеологии место человека занимает бог - творец, место понятия "культура", 
столь ценимого в античности, занимает понятие "культ". С точки зрения этимологической в этом понятии 
также имеется значение возделывания и усовершенствования. Однако, основной акцент в этом понятии 
переносится на заботу, поклонение и почитание. При этом имеется в виду почитание высшей, 
сверхъестественной силы, которая распоряжается судьбами мира и человека.
Согласно христианской концепции смысл жизни человека заключается в том, чтобы подготовиться к 
подлинной жизни, посмертной, потусторонней. Поэтому повседневная, земная, реальная жизнь утрачивает 
свою самоценность. Она рассматривается лишь как подготовка к жизни вечной, посмертной. Основной акцент 
делается на загробную жизнь, загробное воздаяние. Спасение даруется не всем, а только тем, кто живет по 
евангельским заповедям. Таким образом, в христианстве ужесточаются требования к нравственной жизни 
человека. Основные христианские ценности -вера, надежда, любовь.
И здесь следует сказать об отличии христианского понимания культуры от античного. В античности культура 
понималась как разумное, рациональное начало. Считалось, что именно разум, "рацио" способен принести в 
жизнь человека и общества гармонию и порядок. Чувства уходят на второй план, они контролируются 
разумом. В средневековую эпоху в основание культуры было положено иррациональное (нерациональное, 
сверхразумное) начало-вера. Вера ставится выше разума. Разум служит вере, углубляет и проясняет ее. 
Поэтому все виды духовной культуры - философия, наука, право, мораль, искусство - служат религии, 
подчиняются ей.
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В христианстве формируется иное понимание человека по сравнению с античным. Античный идеал - это гармония 
духа и тела, физического и духовного. Христианский идеал - это победа духа над телом, аскетизм.
Аскетизм- это подавление земных желаний, чувственных наслаждений.
В христианстве приоритет отдается душе, духовному началу. А к телу формируется уничижительное отношение. 
Считалось, что тело греховно, бренно, является источником соблазнов, временным пристанищем души. А душа 
вечна, бессмертна, совершенна, это частица божественного начала в человеке. Человек должен заботиться в 
первую очередь о душе.
Говоря об отличиях античного и средневекового идеалов следует обратить внимание и на такой момент. Античный 
идеал - гармоничная личность - был вполне осуществим, достижим, реален. Средневековый идеал, подобно 
горизонту, был недостижим. Потому что средневековый идеал - это бог, абсолютное совершенство (добро, благо, 
любовь, справедливость). Человек всегда грешен, и он лишь в той или иной мере приближается к этому идеалу. 
Поэтому культурное развитие человека понимается как постоянное возвышение, восхождение к идеалу, богу, 
абсолюту, как процесс преодоления греховного и утверждения божественного в человеке.
Наряду с теологическими в средние века существовали и светские представления о культуре и культурном человеке
(такие, как учтивость, рыцарские отношения). Они фиксировали человеческие способности и ценностные установки, 
необходимые для военной службы, общения в среде феодалов. В противовес аскетизму, который отстаивала 
церковь, в рыцарской культуре воспевались земные радости и ценности, такие, как любовь, красота, служение 
прекрасной даме.
Особый культурный пласт в эпоху средневековья представляла языческая народная культура. Она противостояла 
официальной культуре и вырабатывала свой взгляд на мир, отражавший тесную связь человека с природой. 
Смеховая народная культура, народные праздники и карнавалы питали еретические движения и наряду с 
рыцарской культурой представляли светское, мирское начало в культуре средневековья.
Однако, так же, как в обществе, в культуре существовала иерархия ценностей. Разные культуры ценились по-
разному. На первом месте была религиозная, церковная культура. Придворная, рыцарская культура признавалась 
необходимой, но менее ценной. Языческая народная культура рассматривалась как греховная, низменная .В 
средневековье религиозная культура подчиняла себе все виды светской культуры.
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1. 
Религия

• идея всемогущества божества; 
• отсутствие единой религии; 
• связь богов с конкретными полисами; 
• тотемизм, представление о всеобщей 

одушевлённости природы;
• герои как посредники между миром богов и 

миром людей. 
• Обожествление непонятных явлений природы 

и общественной жизни; 
• анимизм (вера в духов, обитающих во всех 

материальных предметах); 
• позднее появление антропоморфного взгляда 

на богов; 
• родовые и семейные культы; 
• сильное влияние греческой религии; 
• сходство богов с греческими; 
• свободный прием в пантеон иноземных богов; 

важное значение жертвоприношений; 
практичность религии.

• Громадную роль играли католическая церковь и 
христианская религия римско-католического образца. 

• Религиозность населения усиливала роль церкви в 
обществе, а экономическая, политическая и культурная 
деятельность духовенства способствовала поддержанию 
религиозности населения в канонизированной форме. 

• Католическая церковь представляла собой жестко 
организованную, хорошо дисциплинированную 
иерархическую структуру во главе с первосвященником - 
папой римским. Поскольку это была надгосударственная 
организация, папа имел возможность через архиепископов, 
епископов, среднее и низшее белое духовенство, а также 
монастыри быть в курсе всего, что происходило в 
католическом мире и проводить свою линию через те же 
институты. 

• В результате союза светской и духовной власти, возникшего 
вследствие принятия франками христианства сразу в 
католическом варианте, франкские короли, а затем и 
государи других стран делали церкви богатые земельные 
пожалования. Поэтому церковь вскоре стала крупным 
землевладельцем: она владела одной третью всех 
обрабатываемых земель Западной Европы. Занимаясь 
ростовщическими операциями и ведя хозяйство в 
принадлежащих ей владениях, католическая церковь 
представляла собой реальную экономическую силу, что 
было одной из причин ее могущества.
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2. 
Отношение 
к человеку

• Человек — всегда тайна не только для других, 
но и для себя. Поэтому бытие человека 
включает в себя стремление познать себя. 
Познавая внешний мир, других людей, человек 
познает себя. Отношение человека к другим, 
Космосу характеризует в первую очередь 
самого познающего человека, его интенции, 
ценностные установки и убеждения. В 
определенном смысле человек — цель) бытия, 
что и подчеркнули греки, предложившие 
максиму «Человек есть мера всех вещей».

• Многие ценности, воспринимаемые в наше время как 
общечеловеческие, представления, которые мы считаем 
само собой разумеющимися, берут свое начало в Средних 
веках (идея ценности человеческой жизни, представление о 
том, что безобразное тело не препятствие для духовного 
совершенства, внимание к внутреннему миру человека, 
убежденность в невозможности появления в общественных 
местах в обнаженном виде, идея любви как сложного и 
многогранного чувства и многое другое). Сама современная 
цивилизация возникла в результате внутренней перестройки 
цивилизации средневековой и в этом смысле является ее 
прямой наследницей.

• В основе средневекового человекознания лежали 
религиозные (теоцентристские) о своей сути установки о том, 
что Бог — начало всего сущего. Он создал мир, человека, 
определил нормы человеческого поведения. Первые люди 
(Адам и Ева), однако, согрешили перед Богом, нарушили его 
запрет, захотели стать наравне с ним, чтобы самим 
определять, что есть добро и зло. В этом заключается 
первородный грех человечества, который частично искупил 
Христос, но который должен искупиться и каждым человеком 
через раскаяние и богоугодное поведение, Средневековая 
философия поставила принципиальные вопросы о сущности 
и существовании, о Боге, человеке и Истине, смысле 
вечности, соотношении градов «земного» и «Божьего» 
(Августин, Боэций, Эриугена, Альберт Великий и др.).
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На вершине средневекового интеллектуального мышления 
стоит Фома Аквинский. Согласно Фоме Аквинскому, «есть 
некоторые истины, которые превосходят сколь угодно мощный 
разум: например, Бог един в трех лицах. Другие истины вполне 
доступны разуму: например, что Бог существует, что Бог един и 
подобные этому». Фома Аквинский впервые ввел различие истин 
факта и веры, которое широко распространилось в религиозной 
философии.
Бог — действующая и конечная причина мира, мир создан Богом 
«из ничего»; душа человека бессмертна, его конечная цель — 
блаженство, обретаемое в созерцании Бога в загробном мире; 
сам человек тоже творенье Божье, а по своему положению — 
промежуточное существо между тварями (животными) и 
ангелами.
В целом влияние Фомы Аквинского на европейскую культуру 
трудно переоценить, поскольку именно он синтезировал 
христианство и идеи Аристотеля, гармонизировав соотношение 
веры и знания. В его концепции они не противостоят друг другу, а 
сливаются в целое, что достигается допущением возможности 
рационального постижения сущности универсума, созданного 
Творцом.
Наиболее емко философско-антропологические взгляды 
Средневековья представлены в трудах Августина Блаженного. 
Он утверждал, что человек — это душа, которую вдохнул в него 
Бог. Тело, плоть — презренны и греховны. Душа есть только у 
людей, животные ее не имеют. Человек полностью и всецело 
зависим от Бога, он несвободен и не волен ни в чем. Человек 
создавался Богом как свободное существо, но, совершив 
грехопадение, сам выбрал зло и пошел против воли Бога. 
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Так возникает зло, так человек становится несвободным. С момента 
грехопадения люди предопределены ко злу, творят его даже тогда, 
когда стремятся делать добро.
Главная цель человека, считал Августин, — спасение перед Страшным 
Судом, искупление греховности рода человеческого, беспрекословное 
повиновение церкви как «граду Божьему».
Таким образом, в средневековой философии господствует 
теоцентристское понимание человека, суть которого заключается в 
том, что происхождение, природа, целевое предназначение и вся 
жизнь человека предопределены Богом. Тело (природное) и душа 
(духовное) противопоставлены друг другу. 

3. Развитие 
знаний

V век можно считать временем рождения науки как 
специальной сферы деятельности. 
Натурфилософия архаической эпохи и первой 
половины V  в. в сущности представляла своего 
рода синтетическую науку, в которой сливались и 
общекосмогонические построения, и наблюдения и 
выводы более частного характера, принадлежащие 
отдельным научным дисциплинам. Однако такой 
характер древнегреческая наука могла сохранить 
только до определенного уровня. Расширение 
сферы знания, увеличение его суммы приводили не 
только к отпочковывнию от натурфилософии 
отдельных наук, но и (иногда) к конфликту между 
ними.

Возрожденные на античной основе гуманитарные знания, включавшие 
этику, риторику, филологию, историю, оказались главной сферой в 
формировании и развитии гуманизма, идейным стержнем которого стало 
учение о человеке, его месте и роли в природе и обществе. Это учение 
складывалось преимущественно в этике и обогащалось в самых разных 
областях ренессансной культуры. Гуманистическая этика выдвинула на 
первый план проблему земного предназначения человека, достижения 
счастья его собственными усилиями. Гуманисты по-новому подошли к 
вопросу социальной этики, В решении которых они опирались на 
представления о мощи творческих способностей и воли человека, о его 
широких возможностях построения счастья на земле. Важной 
предпосылкой успеха они считали гармонию интересов индивида и 
общества, выдвигали идеал свободного развития личности и неразрывно 
связанного с ним совершенствования социального организма и 
политических порядков. Это придавало многим этическим идеям и 
учениям итальянских гуманистов ярко выраженный характер.
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4. 
Особенност
и 
художестве
нной 
культуры

В Греции впервые возник театр. Бессмертны 
памятники греческой скульптуры и 
архитектуры.
Римская поэзия оказала огромное влияние 
на многих поэтов европейских народов, в т.ч. 
и на таких выдающихся русских поэтов, как Г. 
Р. Державин, А. С. Пушкин и др.
Без знания истории Древней Греции и Рима, 
без представления об основных чертах 
античной культуры современный человек не 
может в полной мере понять и оценить 
культурные сокровища, созданные 
человечеством.
Агонистичность(состязательность); 
коллективизм; антропоцентризм (гуманизм) – 
выдвижение человека на первый план; 
завершенность всех жанров культуры; 
открытость культуры для других стран и 
культур. Большие открытые сооружения, 
стоящие чаще на возвышениях, а не в 
низинах, как в Риме, меньший, чем у римлян, 
интерес к практическому назначению зданий, 
создание больше храмовых комплексов, а не 
различных мостов, акведуков, театров и т.п.; 
отсутствие симметрии различных частей 
здания.

Долгое время церкви принадлежала монополия в области 
образования и культуры. В монастырях сохранялись и 
переписывались античные рукописи, комментировались 
применительно к потребностям теологии античные философы, 
прежде всего, кумир средних веков Аристотель. Школы 
первоначально имелись только при монастырях, 
средневековые университеты были, как правило, связаны с 
церковью. Монополия католической церкви в области 
культуры приводила к тому, что вся средневековая культура 
носила религиозный характер, а все науки были подчинены 
теологии и пропитаны ею. Церковь выступала проповедником 
христианской морали, стремясь привить христианские нормы 
поведения всему обществу. Она выступала против 
бесконечных усобиц, призывала воюющие стороны не 
обижать мирное население и соблюдать некоторые правила по 
отношению друг к другу. Духовенство заботилось о стариках, 
больных и сиротах. Все это поддерживало авторитет церкви в 
глазах населения. Экономическая мощь, монополия на 
образованность, моральный авторитет, разветвленная 
иерархическая структура способствовали тому, что 
католическая церковь стремилась играть в обществе 
руководящую роль, поставить себя выше светской власти. 
Борьба государства и церкви проходила с переменным 
успехом. Достигнув максимума а XII-XIII вв. могущество церкви 
впоследствии стало падать и победила в конечном итоге 
королевская власть. Окончательный удар светским 
притязаниям папства нанесла Реформация.
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Понимание и описание взаимосвязи 
художественной формы и пространства; 
предпочтение замкнутым формам; сооружения, 
значительно превосходящие по размерам 
греческие; идея мощи, силы, подавляющего 
человека величия в литературных произведениях; 
стремление к пышной отделке зданий; богатому 
убранству, украшениям; строгая симметрия разных 
частей здания; применение греческих ордеров и 
изобретение своих. 
Открытые пластичные формы; отношение к форме, 
объему, пространству основано на 
концентрической динамике художественного 
мышления, а не на эксцентрической, не основанной 
на прорыве границ и рамок; основная тема - 
изображение богов и героев – покровителей полиса; 
постепенное развитие реалистичности.
Сосредоточенные, большей частью заключенные 
сами в себе образы; наибольшее развитие 
портрета и исторического рельефа; концентрация 
внимания на личных, индивидуальных 
особенностях человека; кажущаяся компактность 
форм, вызванная подражанием греческим образам; 
массовое создание статуй низкой художественной 
ценности; влияние греческой скульптуры, за 
исключением жанра реалистического портрета, 
способствующее утрате черт натурализма. 

Само слово «схоластика» было изобретено гуманистическими 
писателями, стремившимися дискредитировать идеи средневекового 
периода, чтобы придать еще большую привлекательность своему 
обращению к классическому периоду. Гуманисты мало 
интересовались различиями между разнообразными типами 
«схоластики»— такими, как томизм и скотизм (две крупные 
схоластические школы, названные, соответственно, по имени Фомы 
Аквинского и Дунса Скота). Таким образом, слово «схоластика» 
является одновременно уничижительным и неточным, однако историк 
не может избежать его использования.
Термин «схоластика» относится не к конкретной системе взглядов, а к 
конкретному способу организации богословия — высокоразвитому 
методу представления материала, делающему тонкие различия и 
пытающемуся достичь исчерпывающего взгляда на богословие. 
Становится понятным, почему, сточки зрения гуманистических 
критиков, схоластика выродилась в не более чем логическое 
педантство.
Влияние схоластики сильнее всего ощущалось в средневековых 
университетах. В отличие от гуманизма XV века, который процветал в 
университетах и пользовался огромным влиянием в обществе, 
схоластика имела очень ограниченную сферу влияния.
Хотя схоластика как академическая сила находилась в упадке, 
остается признанным фактом, что богословская программа Мартина 
Лютера была реакцией на схоластическое богословие. В то время как 
схоластика представляла собой ничтожную интеллектуальную силу в 
Швейцарии, она была еще очень сильна в Германии, в частности, в 
Эрфуртском университете, где получил свое образование Лютер. 
Ранняя деятельность Лютера как богословского реформатора 
проходила в университетском контексте, в борьбе с академическими 
оппонентами
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На развитие литературы сильное влияние 
оказывает народное творчество, народная поэзия, 
распространение письменности. Развитие 
литературных жанров, которые непосредственно 
отвечали на вопросы, выдвигаемые частным и 
общественным бытом; расцвет драматического 
искусства и жанра комедии, которая влияла на 
политику.
Жанр сатуры; комедия масок – ателлана; очень 
сильное влияние греческих образов на развитие 
римской трагедии, комедии, литературы и других 
жанров; появление реалистического направления в 
литературе; влияние греческого искусства было 
революционным, зачастую не совпадающим с 
римскими тенденциями его развития

Как мы уже видели, швейцарские реформаторы были гуманистами, 
стремившимися реформировать жизнь и нравы современной им 
Церкви, которым не нужно было обращать внимание на схоластику. 
Лютер же был вынужден вступить в диалог с крупнейшей 
интеллектуальной силой своего времени — со схоластикой. 
Швейцарские реформаторы могли позволить себе смеяться над 
схоластикой, поскольку она не представляла для них угрозы.
В ранний схоластический период (ок.1200 — ок. 1350) преобладал 
реализм, в то время как в более поздний период доминировал 
номинализм. Различие между этими двумя системами можно свести к 
следующему. Рассмотрим два белых камня. Реализм утверждает, что 
существует универсальная концепция «белизны», которую воплощают 
эти два камня. Эти два конкретных белых камня обладают 
универсальной характеристикой «белизны». Хотя белые камни 
существуют в пространстве и времени, универсалия «белизна» не 
имеет этих ограничений. Номинализм, однако, утверждает, что 
универсальная концепция «белизны» не нужна, и вместо этого 
призывает нас сосредоточиться на конфетных вещах. С точки зрения 
номинализма, существуют эти два камня, и нет нужды начинать 
разговор об «универсальной концепции белизны».


