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П
овседневная ж

изнь человека всегда являлась предметом присталь-
ного внимания. К

 ее изучению
 обращ

ались социологи, психологи, эконо-
мисты

, историки, культурологи. В
о многом причиной обращ

ения совре-
менного гуманитарного знания к проблемам повседневности, частной ж

из-
ни явился кризис этических ценностей культуры

 Х
Х

 в. 
П
овседневность представляет собой такой пласт человеческой куль-

туры
, которы

й менее всего подверж
ен временны

м изменениям. И
менно он 

является тем фундаментом, на котором она вы
страивается и расцветает.  

Тем не менее тексты
 повседневности, ее феномены

, ее структуры
 не 

даны
 раз и навсегда, они неокончательны

. П
оэтому в повседневны

х прак-
тиках отраж

ены
 своеобразие и неповторимость той или иной культуры

.  
К
ультурологический подход к изучению

 мира повседневности пред-
полагает особы

й тип научного объяснения, в котором явления повседнев-
ной культуры

 «прописы
ваю

тся» в культурном пространстве и интерпрети-
рую

тся через парадигмы
 и категории культуры

.  
К
ризис идентичности в современном российском общ

естве, потреб-
ность в осмы

слении и утверж
дении человека, его ж

изненного мира как 
культурной ценности, поиск человеком глубинны

х оснований для самооп-
ределения в потоке постоянно меняю

щ
егося мира обусловливаю

т неизмен-
ны

й интерес и актуальность проблемного поля повседневной культуры
. 

К
ультура повседневности является объектом для исследования раз-

личны
х областей современного гуманитарного знания. А

ктуальность про-
блематики повседневности подтверж

дается многочисленны
ми научны

ми 
трудами, посвящ

енны
ми истории повседневности, ее теории, механизмам 

функционирования и отдельны
м ее феноменам. Тем не менее культура по-

вседневности остается дискуссионны
м пространством для исследователей. 

Д
о сих пор не прекращ

аю
тся споры

 относительно предмета, методов, под-
ходов к изучению

 повседневности, не определены
 четкие критерии для оп-

ределения ее предметного поля, из-за чего возникает некоторая путаница в 
подборе материала исследования. В

озмож
но, это происходит в силу онто-

логических свойств самой повседневности: отсутствия четкой структуры
, 

границ и рамок, ее нерефлексивного бессознательного характера. 
У
чебное пособие по теории и истории культуры

 повседневности яв-
ляется опы

том обобщ
ения, структурирования и анализа научного материа-

ла, накопленного гуманитарны
ми науками в области повседневной куль-

туры
. В

 пособии предполагается взаимосвязанное рассмотрение двух ос-
новны

х разделов: теории культуры
 повседневности и истории повседнев-

ной культуры
 (на материале культуры

 западноевропейских стран). В
 пер-

вом разделе, посвящ
енном теории повседневной культуры

, затрагиваю
тся 

вопросы
 определения границ повседневного пространства, представляю

тся 
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В
 этом смы

сле повседневность – это область, скры
тая от человека. В

 
тот ж

е момент, когда сознание пы
тается установить механику повседнев-

ны
х движ

ений, ее принципы
 каж

утся странны
ми, чуж

ими. 
С
ледовательно, в сущ

ности своей неполноценная и нуж
даю

щ
аяся в 

дерутинизации или рационализации вспомогательны
ми средствами повсе-

дневность иногда становится предметом рефлексии. Э
то происходит, на-

пример, когда в книгах по домоводству домохозяйкам предлагается видеть 
в своей кухне не просто место для производства и потребления еды

, а мас-
терскую

 или, более того, храм, в котором она свящ
еннодействует, место 

для личностной  самореализации. И
 в этом случае повседневность начина-

ет поглощ
ать в себя, перестраиваться по законам других семиосфер: ис-

кусства, религии, мифологии и др. 
О
днако в момент рефлексии над повседневностью

 меняю
тся ее очер-

тания, уничтож
ается ее основанная на повторе текучая природа. П

овсе-
дневную

 ж
изнь человека чрезвы

чайно трудно реконструировать. П
ы
таясь 

это сделать, возмож
но получить лиш

ь мемориал, фасад этой повседневно-
сти, лиш

енны
й истинной информации об обы

денном. В
 этом недостаток 

всех мемориальны
х домов и квартир, которы

х, наверное, не узнали бы
 са-

ми хозяева.  В
 них консервируется ж

ивое присутствие человека, получает-
ся лиш

ь слепок с него. П
опы

тка лю
бого описания повседневности приво-

дит к ее преобразованию
, а следовательно, ее конструированию

. С
клады

-
вается некая парадоксальная ситуация: до акта рефлексии повседневность 
как бы

 не сущ
ествует, но после него это уж

е как бы
 не та повседневность, 

которую
 пы

тались схватить в акте рефлексии. 
К
роме того, попы

тка описания повседневности приводит к отчуж
де-

нию
 от нее. П

овседневность становится историчной и распадается на от-
дельны

е планы
, например, на временны

е пласты
: сегодня, вчера, послезав-

тра и т.д. 
Таким образом, результатом  исследования повседневности долж

но 
стать вы

явление правил созидания повседневности или ее конфигурации. 
П
овседневность рассматривается как некая структура или тип структуры

 
(продолж

ая тем самы
м методологическую

 позицию
 А

. Щ
ю
ца), в которой 

базисны
е компоненты

 обы
денного мира концептуализирую

тся вокруг во-
проса «как», а не «что». Тем самы

м повседневность предстает в виде свое-
образного поля по производству значений, по созданию

 и преобразованию
 

всевозмож
ны

х объектов.  
О
рганизованная структура повседневности оперирует такими эле-

ментами, как «вещ
и», «образы

», «телесность». Благодаря их слож
ной кон-

фигурации возникает эффект реальности, эффект присутствия, эффект на-
глядности. Э

то означает, что все, что попадает в поле повседневности 
долж

но вы
глядеть как наглядное, вещ

ественное, образное, телесное. Н
епо-

средственность повседневности является каж
ущ

ейся, а в основе ее мы
 от-
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35) Костю
м эпохи В

озрож
дения. В

иды
 одеж

ды
, приемы

 декорирова-
ния. Головны

е уборы
 и прически. Сущ

ность моды
 в культуре В

озрож
дения. 

36) С
оциальная эволю

ция общ
ества в эпоху Н

ового времени. «О
бур-

ж
уазивание» дворянства и «одворянивание»  бурж

уазии. П
сихология под-

даничества. Д
вор как масш

таб и эталон повседневного поведения. П
одра-

ж
ание придворны

м нравам. П
ридворная мораль. 

37) К
атегории публичности и интимности в культуре Н

ового време-
ни. «П

убличность»: показной характер отнош
ений, чувств, мы

слей. П
оза, 

театральность поведения. «И
нтимность»: постепенная индивидуализация 

частной ж
изни, повседневного обихода. Ф

еномен «пикантности». 
38) И

деал муж
ской и ж

енской красоты
 в западноевропейской куль-

туре X
V

II – X
V

III вв. «Н
овы

й А
дам и Н

овая Ева». «П
релестное» как идеал 

эпохи. М
ода эпохи.  

39) П
ространство повседневной культуры

: город и ж
илищ

е Н
ового 

времени. Городской интерьер. Барокко и рококо в оформлении внутренне-
го пространства дома. 

40) К
ультура повседневности «бурж

уазного века». И
деалы

 эпохи: 
«личная свобода и права частной собственности». М

еркантилизм частной 
ж
изни. П

редставление о комфорте.  «С
тандартизация» и утилитаризм в по-

вседневном бы
ту.  

41) Тип «цивилизованного человека» в европейской культуре X
IX

 в. 
Д
ж
ентльмен, «истинны

й интеллигент» как представители культурной эли-
ты

. У
стремленность к гармонизации ж

изни, ее направленности к разумной 
упорядоченности, правильной оформленности.  У

тилитарное представле-
ние о морали и добродетели. 

42) В
едущ

ие модели поведения X
IX

 в.: бурж
уа, дж

ентльмен, денди. 
Ц
енности, нормы

 поведения. 
43) П

ространство повседневной культуры
 X

IX
 в. У

рбанизация и 
промы

ш
ленное развитие. К

онтрасты
 европейского города X

IX
 в. 

44) С
тиль бидермайер в повседневной культуре западноевропейских 

стран X
IX

 в. Его реализация в костю
ме, интерьере, декоре. 

45)  К
ультура повседневности Х

Х
 в. 

 
ЗА

К
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 И
сследование феномена повседневности, вы

явление механизмов его 
функционирования, 

закономерностей 
прож

ивания 
и 

культурно-
исторических типов – одна из важ

ны
х проблем современной культуроло-

гии. Глубокое понимание повседневности позволит расш
ирить рамки мно-

гостороннего изучения человека, с новой точки зрения взглянуть на про-
блему отнош

ений человека и социума. Ф
еномен повседневности много-

гранен, поскольку с ним тесно связаны
 другие феномены

 человеческого  
84
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 –
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44

 с
.  

33
. 
К
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, И
. Т

. А
на
ли
з п

ов
се
дн
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и 
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. Т

. К
ас
ав
ин

, С
. П

. Щ
а-

ве
ле
в.

 –
 М

. :
 К
ан
он

+,
 2

00
4.

 –
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30
 с

. 
34

. 
К
ас
си
ре
р,

 
Э

. 
Че
ло
ве
че
ск
ий

 
ми

р 
пр
ос
тр
ан
ст
ва

 
и 

вр
ем
ен
и 

/  
Э

. 
К
ас
си
ре
р 

// 
Ф
ил
ос
оф

ск
ая

 и
 с
оц
ио
ло
ги
че
ск
ая

 м
ы
сл
ь.

 –
 1

99
1.

 –
 №

 5
. 

– 
 

С
. 3
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на
уч
ны

е 
те
ор
ии

 и
 ш
ко
лы

, н
ау
чн
ы
е 
ко
нц
еп
ци
и 
в 
ра
мк
ах

 с
оц
ио
ло
ги
и 
и 
се

-
ми

от
ик
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

.  
В
то
ро
й 
ра
зд
ел

, п
ос
вя
щ
ен
ны

й 
ан
ал
из
у 
ку
ль
ту
рн
о-
ис
то
ри
че
ск
ог
о 
ма

-
те
ри
ал
а,

 о
рг
ан
из
ов
ан

 п
о 
хр
он
ол
ог
ич
ес
ко
му

 п
ри
нц
ип
у.

 В
на
ча
ле

 з
ад
аю

тс
я 

ос
но
вн
ы
е 
па
ра
ме
тр
ы

 д
ля

 и
зу
че
ни
я 
ис
то
ри
и 
по
вс
ед
не
вн
ой

 к
ул
ьт
ур
ы

, а
 з
а-

те
м 
из
ла
га
ет
ся

 м
ат
ер
иа
л 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 и
ст
ор
ич
ес
ко
й 
эп
ох
ой

. Г
ла
вн
ы
м 

об
ра
зо
м,

 в
ни
ма
ни
е 
уд
ел
ен
о 
ос
но
вн
ы
м 
ку
ль
ту
рн
ы
м 
те
нд
ен
ци
ям

, 
та
к 
ил
и 

ин
ач
е 
оп
ре
де
ля
вш

им
 о
бл
ик

, 
ко
нф

иг
ур
ац
ии

 к
ул
ьт
ур
ы

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 
За

-
па
дн
ой

 Е
вр
оп
ы

. 
Та
к 
ка
к 
ма
те
ри
ал

, 
от
но
ся
щ
ий
ся

 к
 с
фе
ре

 п
ов
се
дн
ев
но
го

, 
сл
иш

ко
м 

об
ш
ир
ен

, в
 п
ос
об
ии

 о
тс
ут
ст
ву
ет

 д
ет
ал
ьн
ы
й 
ан
ал
из
а 
ма
те
ри
ал
ьн
ой

 с
ос
та
в-

ля
ю
щ
ей

 п
ов
се
дн
ев
но
го

  м
ир
а 
за
па
дн
ое
вр
оп
ей
ск
их

 с
тр
ан

. О
дн
ак
о 
в 
ка
ж
до
м 

из
 п
од
ра
зд
ел
ов

 и
ме
ю
тс
я 
сс
ы
лк
и 
на

 н
ау
чн
ую

 л
ит
ер
ат
ур
у,

 в
ос
по
ль
зо
ва
в-

ш
ис
ь 
ко
то
ры

ми
 м
ож

но
 р
ек
он
ст
ру
ир
ов
ат
ь 
и 
эт
от

 п
ла
ст

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и.
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Н
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1.
1.

 П
ов
се
дн
ев
на
я 
ре
ал
ьн
ос
ть

 к
ак

 о
бъ
ек
т 
из
уч
ен
ия

. 
Гр

ан
иц

ы
 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 

 
В
ы
чл
ен
яя

 д
ля

 а
на
ли
за

 п
ро
ст
ра
нс
тв
о 
по
вс
ед
не
вн
ой

 к
ул
ьт
ур
ы

, н
ел
ьз
я 

не
 у
ка
за
ть

 н
а 
ег
о 
гр
ан
иц
ы

 и
 с
во
йс
тв
а,

 т
ак

 к
ак

 э
то

 о
со
ба
я 
сф
ер
а 
ку
ль
ту
ры

, 
ну
ж
да
ю
щ
ая
ся

 в
 т
ак
ом

 о
гр
ан
ич
ен
ии

.  
Тр
ад
иц
ио
нн
о 
по
вс
ед
не
вн
ое

 м
ы

 о
пр
ед
ел
яе
м 
че
ре
з 
пр
от
ив
оп
ос
та
вл
е-

ни
е 
др
уг
им

 к
ул
ьт
ур
ны

м 
сф
ер
ам

: э
то

 н
е 
сф
ер
а 
ху
до
ж
ес
тв
ен
но
й 
ку
ль
ту
ры

, 
не

 с
фе
ра

 к
ул
ьт
ур
ы

 н
ау
чн
ой

, н
ер
ел
иг
ио
зн
ая

 с
фе
ра

 и
 т

.д
. О

дн
ак
о 
им

ен
но

 е
е 

пр
от
ив
ос
то
ян
ие

 в
се
м 
др
уг
им

 с
фе
ра
м 
де
ла
ет

 о
пр
ед
ел
ен
ие

 е
е 
гр
ан
иц

 и
 х
а-

ра
кт
ер
ис
ти
к 
до
во
ль
но

 с
ло
ж
ны

м.
 П

ов
се
дн
ев
на
я 
ре
ал
ьн
ос
ть

 в
ы
де
ля
ет
ся

 н
е 

пу
те
м 
ре
ду
кц
ии

 к
 н
ек
ой

 и
зн
ач
ал
ьн
ос
ти

, а
 ч
ер
ез

 с
ет
ь 
ра
зл
ич
ий

. Е
е 
су
щ
ес
т-

ве
нн
ы
е 
че
рт
ы

 м
ы

 м
ож

ем
 о
пр
ед
ел
ит
ь 
ли
ш
ь 
пу
те
м 
со
от
не
се
ни
я 
с 
др
уг
им

и 
сф
ер
ам
и 
че
ло
ве
че
ск
ог
о 
оп
ы
та

 (н
ау
ко
й,

 р
ел
иг
ие
й,

 ф
ил
ос
оф

ие
й 
и 
др

.).
 

Бе
рн
ха
рд

 В
ал
ьд
ен
фе
ль
с 
в 
ра
бо
те

 «
П
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 
ка
к 
пл
ав
ил
ьн
ы
й 

ти
гл
ь 
ра
ци
он
ал
ьн
ос
ти

» 
пр
ед
ла
га
ет

 о
пр
ед
ел
ит
ь 
по
вс
ед
не
вн
ое

 ч
ер
ез

 е
го

 с
о-

от
но
ш
ен
ие

 с
 т
ем

, ч
то

 п
ов
се
дн
ев
ны

м 
не

 я
вл
яе
тс
я.

 В
 э
то
й 
св
яз
и 

«п
ов
се
дн
ев

-
но
е»

 о
пр
ед
ел
яе
тс
я 
ка
к 
не
чт
о 
пр
ив
ы
чн
ое

, у
по
ря
до
че
нн
ое

, б
ли
зк
ое

. В
 п
ро

-
ти
во
по
ло
ж
но
ст
ь 

«н
е-
по
вс
ед
не
вн
ом

у»
: 
не
пр
ив
ы
чн
ом

у,
 в
не

 о
бы

чн
ог
о 
по

-
ря
дк
а 
на
хо
дя
щ
ем
ус
я,

 д
ал
ек
ом

у.
 В
аж

ны
м 
пр
из
на
ко
м 
не

-п
ов
се
дн
ев
но
го

, о
т-

ли
ча
ю
щ
ег
о 
ег
о 
от

 с
фе
ры

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и,

 в
 д
ан
но
м 
ко
нт
ек
ст
е 
вы

ст
уп
ае
т 

им
ен
но

 н
ео
бы

чн
ос
ть

 п
ро
ис
хо
дя
щ
ег
о.

 П
ро
ти
во
по
ст
ав
ле
ни
е 
по
вс
ед
не
вн
ог
о 

и 
не

-п
ов
се
дн
ев
но
го

, 
пр
оф

ан
но
го

 и
 с
ак
ра
ль
но
го

 в
оз
ни
ка
ет

 с
 д
ре
вн
ей
ш
их

 
вр
ем
ен

 и
 л
еж

ит
 в

 о
сн
ов
е 
ми

фо
в 
и 
ри
ту
ал
ов

.  
О
дн
ак
о 
та
ко
го

 р
од
а 
пр
от
ив
о-

по
ст
ав
ле
ни
е 
ве
сь
ма

 о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 
уж

е 
в 
си
лу

 т
ог
о,

 ч
то

, к
ак

 у
тв
ер
ж
да
ет

 с
ам

 
ав
то
р,

 «
по
вс
ед
не
вн
ос
ть

 и
ме
ет

 с
во
й 
оп
ы
т 
и 
св
ою

 м
уд
ро
ст
ь,

 с
во
е 
ли
цо

, с
во
е 
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предвидение, свою
 повторяемость, но такж

е и свою
 необы

чность, свои 
будни и свои праздники»

1.  П
оэтому только на основании такого рода про-

тивопоставления нельзя анализировать повседневную
 ж

изнь как особую
 

отдельную
 сферу и говорить об особой культуре повседневности. 

С
 другой стороны

, повседневное как «ограниченное, замкнутое в се-
бе самом» предлагается определить через другую

 пару противопоставле-
ний: «повседневное» как противополож

ное «истинной ж
изни, истинному 

миру». Речь идет о сущ
ествую

щ
ей иерархии реальности. Такого рода про-

тивопоставление  приводит к тому, что повседневное обесценивается, о 
чем писали уж

е древние греки. П
латон в «Теэтете» показал, как молодая 

служ
анка посмеялась над философом Ф

алесом, которы
й засмотрелся на 

небесны
е светила и упал в колодец. В

 эпоху Н
ового времени отход от по-

вседневности приобретает новы
е формы

. И
стинное сознание – это то, ко-

торое мож
ет бы

ть лиш
ь в конце пути. И

деологические противники повсе-
дневности пиш

ут о «тупой, темной повседневности» (Т. Л
ейтхойзер), «ре-

лигии повседневности» (К
. К

осик), «превратном мире» (К
. М

аркс). Тен-
денция к обесцениванию

 повседневности усиливается ещ
е более;  повсе-

дневному (смутному, дилетанскому, импровизированному) противопос-
тавляется не-повседневное (точное, методичное, научное и т.д.). Н

евеж
де и 

дилетанту противостоит узкий эксперт. 
В

 современной науке предпринято много попы
ток различны

м обра-
зом вернуть повседневному его ценность. С

егодня мож
но назвать много 

имен философов, реш
авш

их эту задачу. С
реди них труды

 Э
. Гуссерля,  

А
. Щ

ю
ца, Л

. В
итгенш

тейна, У
. Д

ж
еймса и др., посвящ

енны
е теоретиче-

скому обоснованию
 того, что назы

вается «культурой повседневности». 
О
днако, возвращ

ая ценность повседневному, как считает В
альден-

фельс, следует избегать некоторы
х методологических ош

ибок. Н
е стоит 

это делать за счет обы
чной перемены

 ее места, инверсии. Если это сделать, 
то ее противопоставление универсальному, специализированному сохра-
нит свое значение, только акцентируется внимание на ценности другого 
члена в этих парах. «Н

а место духовной культуры
 общ

ества и специализи-
рованны

х знаний экспертов придет бульварная литература, уличны
й ж

ар-
гон, анекдоты

, возделы
вание огородиков, соседская взаимопомощ

ь, само-
образование и другие воплощ

ения принципа "сделай сам"»
2. 

С
ущ

ествует, однако, ещ
е один способ возвращ

ения ценности повсе-
дневности, тож

е названны
й философом лож

ны
м, – это путь возвращ

ения к 
архаическим состояниям, в которы

х повседневности ещ
е не бы

ла вы
делена 

в особую
 сферу. «Будет иллю

зией, обращ
енной в прош

лое, полагать, что 
мож

но соверш
ить очаровательное волш

ебство без сплош
ного обмана. А

р-
                                                            
1 Вальденф

ельс  Б. П
овседневность как плавильны

й тигль рациональности // СО
Ц
И
О

-Л
О
ГО
С. Вы

п. 1 : О
б-

щ
ество и сф

еры
 см
ы
сла. М

. : П
рогресс, 1991. С. 17. 

2 Вальденф
ельс  Б. П

овседневность как плавильны
й тигль рациональности. С. 18-19. 
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С
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ук
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ры

 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

, 
ка
к 

сп
ец
иф

ич
ес
ки

 
ор
га
ни
зо
ва
нн
ы
е 

пр
ос
тр
ан
ст
ва

 о
бщ

ес
тв
а,

 о
бр
аз
ую

т 
фу

нд
ам
ен
т 
вс
ех

 с
оц
иа
ль
ны

х 
ин
ст
ит
ут
ов

. 
А
кт
уа
ль
но

 и
зу
че
ни
е 
по
вс
ед
не
вн
ой

 ж
из
ни

 к
ак

 с
ис
те
мы

 д
ол
ж
но
го

, к
ул
ьт
и-

ви
ру
ем
ог
о 
в 
ра
мк
ах

 к
ул
ьт
ун
о-
ис
то
ри
че
ск
их

 п
ро
ст
ра
нс
тв

. П
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 

ка
к 
фу

нд
ам
ен
та
ль
на
я 
сф
ер
а 
со
ци
ал
ьн
ой

 р
еа
ль
но
ст
и 
по
зв
ол
ит

 р
ас
кр
ы
ть

 
мн

ог
оо
бр
аз
ие

 о
бщ

ес
тв
ен
но
го

 о
рг
ан
из
ма

 в
 е
го

 е
ди
нс
тв
е.

  
Ф
ен
ом

ен
 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 
об
ра
ти
л 
на

 с
еб
я 
пр
ис
та
ль
но
е 
вн
им

ан
ие

 в
 

св
яз
и 
с 
та
к 
на
зы
ва
ем
ы
м 

«к
ри
зи
со
м 
ев
ро
пе
йс
ко
й 
на
ук
и»

, т
оч
не
е,

 к
ри
зи
со
м 

ид
еи

 п
ро
гр
ес
са

 и
ст
ор
ии

. Н
ад
ы
ст
ор
ич
ес
ки
е 
за
ко
ны

 о
ка
за
ли
сь

 н
е 
в 
со
ст
оя

-
ни
и 
об
ъя
сн
ит
ь 
вс
е 
мн

ог
оо
бр
аз
ие

 р
еа
ль
но
й 
ж
из
не
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 ч
ел
ов
ек
а.

 В
 

св
яз
и 
с 
эт
им

 э
тн
ог
ра
фы

 и
 и
ст
ор
ик
и 
в 
ко
нц
е 

X
IX

 и
 н
ач
ал
е 

X
X

 в
в.

 о
бр
ат
и-

ли
сь

 к
 т
ак
им

 с
то
ро
на
м 
об
щ
ес
тв
ен
но

-и
ст
ор
ич
ес
ко
й 
ж
из
ни

, к
ак

 с
ем
ио
ти
ка

 
ве
щ
ей

 и
 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и,

 к
ар
ти
на

 м
ир
а 
в 
об
ы
де
нн
ом

 с
оз
на
ни
и,

 в
не
пр
ав
о-

вы
е 
и 
вн
еэ
ко
но
ми

че
ск
ие

 р
ег
ул
ят
ор
ы

 о
бщ

ес
тв
ен
но
го

 п
ов
ед
ен
ия

.  
П
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 
ка
к 
фу

нд
ам
ен
та
ль
на
я 
сф
ер
а 
со
ци
ал
ьн
ой

 р
еа
ль
но
ст
и 

пр
ед
ст
ав
ля
ет

 с
об
ой

 н
еи
зм
ен
но
е 
ед
ин
ст
во

. С
ам
а 
по
вс
ед
не
вн
ос
ть

 х
ар
ак
те
ри

-
зу
ет
ся

 с
пе
ци
фи

че
ск
ой

 р
ац
ио
на
ль
но
ст
ью

 и
 з
ад
ан
а 
па
ра
ди
гм
ой

 п
ов
то
ра

 к
он

-
це
пт
уа
ль
ны

х 
со
бы

ти
й.

 
В

 у
че
бн
ом

 п
ос
об
ии

 п
ре
дп
ри
ня
та

 п
оп
ы
тк
а 
ст
ру
кт
ур
ир
ов
ат
ь 
на
ко
п-

ле
нн
ы
й 
ку
ль
ту
рн
о-
ис
то
ри
че
ск
ий

 м
ат
ер
иа
л 
в 
об
ла
ст
и 
по
вс
ед
не
вн
ы
х 
пр
ак

-
ти
к 
ра
зн
ы
х 
эп
ох

 з
ап
ад
но
ев
ро
пе
йс
ки
х 
ст
ра
н.

 П
ри

 э
то
м,

 в
 с
ил
у 
об
щ
ир
но
ст
и 

ма
те
ри
ал
а,

 н
е 
уд
ал
ос
ь 
пр
ив
ес
ти

 е
го

 в
 п
ол
но
й 
ме
ре

 н
а 
вс
ех

 в
оз
мо

ж
ны

х 
ур
ов
ня
х 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

 п
ов
се
дн
ев
но
й 
ку
ль
ту
ры

. 
Х
ар
ак
те
ри
зу
я 
ис
то
ри
че

-
ск
ие

 т
ип
ы

 п
ов
се
дн
ев
но
й 
ку
ль
ту
ры

, в
ни
ма
ни
е 
уд
ел
ял
ос
ь 
те
м 
сф
ер
ам

, к
от
о-

ры
е 
бы

ли
 н
аи
бо
ле
е 
зн
ач
им

ы
 д
ля

 э
по
хи

. В
 а
нт
ич
но
м 
об
щ
ес
тв
е 
ак
ту
ал
ьн
ы
м 

бы
л 
во
пр
ос

 о
 п
ро
ни
кн
ов
ен
ии

 м
иф

а 
в 
ст
ру
кт
ур
ы

 п
ов
се
дн
ев
ны

х 
пр
ак
ти
к;

 
пр
и 
ан
ал
из
е 
С
ре
дн
ев
ек
ов
ья

, 
по
ми

мо
 р
ел
иг
ио
зн
ой

 а
кс
ио
ло
ги
и 
вн
им

ан
ие

 
бы

ло
 у
де
ле
но

 т
ак
им

 с
фе
ра
м 
ма
те
ри
ал
ьн
ог
о 
ми

ра
 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и,

 к
ак

 г
о-

ро
д,

 д
ом

; а
 в

 п
оп
ы
тк
е 
со
зд
ат
ь 
ед
ин
ую

 к
ар
ти
ну

 э
по
х 
по
сл
ед
ую

щ
их

 а
кц
ен
т 

бы
л 
пе
ре
не
се
н 
на

 п
ре
дс
та
вл
ен
ия

 о
 ч
ел
ов
ек
е,

 с
по
со
ба
х 
ег
о 
бы

ти
я,

 н
а 
ан
ал
из

 
по
ве
де
нч
ес
ки
х 
мо

де
ле
й.

  
Те
м 
не

 м
ен
ее

 п
ре
дс
та
вл
ен
ны

й 
в 
уч
еб
но
м 
по
со
би
и 
ма
те
ри
ал

 м
ож

ет
 

бы
ть

 у
сп
еш

но
 и
сп
ол
ьз
ов
ан

 в
 п
ро
це
сс
е 
пр
еп
од
ав
ан
ия

 д
ис
ци
пл
ин

, 
св
яз
ан

-
ны

х 
с 
из
уч
ен
ие
м 
по
вс
ед
не
вн
ой

 к
ул
ьт
ур
ы

. 
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ха
ич
но
е 
ус
тр
ой
ст
во

 м
ир
а 
и 
ар
ха
ич
ны

е 
фо

рм
ы

 ж
из
ни

 с
ли
ш
ко
м 
ув
ле
че
ны

 
пр
ел
ес
тн
ой

 и
гр
ой

 с
 п
ер
во
пр
ир
од
ой

, ч
то
бы

 б
ы
ть

 д
ей
ст
ви
те
ль
но
й 
ал
ьт
ер
на

-
ти
во
й,

 с
по
со
бн
ой

 в
ы
ве
ст
и 
ци
ви
ли
зо
ва
нн
ы
й 
ра
зу
м 
из

 к
ри
зи
са

»1
.  

В
ы
хо
д,

 к
от
ор
ы
й 
пр
ед
ла
га
ет

 ф
ил
ос
оф

, –
 в

 в
ос
пр
ия
ти
и 
по
вс
ед
не
вн
о-

ст
и 
ка
к 
из
ме
нч
ив
ой

 и
 в
ар
ьи
ру
ем
ой

 р
ац
ио
на
ль
но
ст
и.

 
П
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 

– 
эт
о 
пр
оц
ес
с,

 в
 к
от
ор
ом

 п
ро
ис
хо
дя
т 
фо

рм
ир
ов
ан
ие

 
и 
ор
га
ни
за
ци
я 
че
ло
ве
ка

 и
 о
бщ

ес
тв
а.

 С
ю
да

 о
тн
ос
ит
ся

 п
ро
це
сс

 о
бж

ив
ан
ия

, 
ко
то
ры

й 
пр
ин
им

ае
т 
фо

рм
ы

 о
бу
че
ни
я,

 о
св
ое
ни
я 
тр
ад
иц
ий

 и
 з
ак
ре
пл
ен
ия

 
но
рм

. 
В

 э
то
м 
пр
оц
ес
се

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 
вы

ст
уп
ае
т 
в 
ка
че
ст
ве

 с
фе
ры

, 
гд
е 

со
би
ра
ю
тс
я 
и 
хр
ан
ят
ся

 о
со
бы

е 
см
ы
сл
ы

. В
 т
ак
ом

 с
лу
ча
е 
оп
ов
се
дн
ев
ни
ва
ни
е 

оз
на
ча
ет

, п
ре
ж
де

 в
се
го

, в
оп
ло
щ
ен
ие

 и
 у
св
ое
ни
е 
то
го

, ч
то

 в
хо
ди
т 
в 

«к
ро
вь

 
и 
пл
от
ь»

 ч
ел
ов
ек
а.

 С
ю
да

 о
тн
ос
ят
ся

 з
ап
ом

ин
ан
ие

 в
ы
ра
ж
ен
ий

 я
зы
ка

, р
аз
у-

чи
ва
ни
е 
га
мм

 и
 а
кк
ор
до
в,

 о
бр
ащ

ен
ие

 с
 п
ри
бо
ра
ми

, о
ри
ен
та
ци
я 
в 
го
ро
дс
ки
х 

кв
ар
та
ла
х 
ил
и 
на

 о
тк
ры

то
й 
ме
ст
но
ст
и 
и 
др

. З
де
сь

 з
на
ни
я 
и 
на
вы

ки
 п
ри
об

-
ре
та
ю
т 
на
де
ж
но
ст
ь,

 к
от
ор
ая

 н
ик
ог
да

 н
е 
во
сп
ол
ня
ет
ся

 п
ол
но
ст
ью

 п
ос
ре
д-

ст
во
м 
ис
ку
сс
тв
ен
ны

х 
ме
то
до
в.

   
В

 к
он
еч
но
м 
сч
ет
е,

 о
по
вс
ед
не
вн
ив
ан
ие

 з
ат
ра
ги
ва
ет

 в
се

 с
фе
ры

, в
кл
ю

-
ча
я 
на
ук
у,

 и
ск
ус
ст
во

, 
ре
ли
ги
ю

. 
Н
ел
ьз
я 
по
вс
ед
не
вн
ос
ть

 п
ре
дс
та
ви
ть

 к
ак

 
ос
об
ую

 с
фе
ру

 с
оц
иа
ль
но
й 
ре
ал
ьн
ос
ти

. П
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 
су
щ
ес
тв
уе
т 
в 
ед
ин

-
ст
ве

 с
 о
бщ

ес
тв
ом

 и
 к
ул
ьт
ур
ой

, к
ак

 т
ол
ьк
о 
он
и 
пр
ио
бр
ет
аю

т 
тв
ер
ду
ю

 о
рг
а-

ни
за
ци
ю

.  
П
ри

 э
то
м 
ни
сх
од
ящ

ее
 д
ви
ж
ен
ие

 о
по
вс
ед
не
вн
ив
ан
ия

 в
 к
ул
ьт
ур
е 
им

е-
ет

 с
во
ю

 п
ро
ти
во
по
ло
ж
но
ст
ь 
в 
во
сх
од
ящ

ем
 п
ро
це
сс
е 
пр
ео
до
ле
ни
я 
по
вс
е-

дн
ев
но
ст
и.

 С
ю
да

 с
ле
ду
ет

 о
тн
ес
ти

 п
оя
вл
ен
ие

 н
ео
бы

чн
ог
о 
в 
пр
оц
ес
са
х 
тв
о-

ре
ни
я 
и 
ин
но
ва
ци
и.

 
О
пр
ед
ел
яя

 г
ра
ни
цы

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и,

 с
ле
ду
ет

 о
тм
ет
ит
ь,

 ч
то

 в
 с
та
ту
с 

по
вс
ед
не
вн
ой

 р
еа
ль
но
ст
и 
вп
ис
ан
а 
не
ка
я 
не
ус
тр
ан
им

ая
 п
ар
ад
ок
са
ль
но
ст
ь,

 
от
ве
тс
тв
ен
на
я 
за

 е
го

 к
ог
ни
ти
вн
ую

 н
ео
пр
ед
ел
ен
но
ст
ь 
и 
эм
пи
ри
че
ск
ую

 н
е-

ус
то
йч
ив
ос
ть

 (к
от
ор
ая

, в
 с
во
ю

 о
че
ре
дь

, в
ст
уп
ае
т 
в 
пр
от
ив
ор
еч
ие

 с
 р
ут
ин
о-

об
ра
зн
ы
м 
и 
по
вт
ор
яю

щ
им

ся
 х
ар
ак
те
ро
м 
по
вс
ед
не
вн
ы
х 
пр
ак
ти
к)

. 
С

 о
дн
ой

 с
то
ро
ны

, п
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 

– 
ру
ти
но
об
ра
зн
а,

 п
ов
то
ря
ем
а,

 о
че

-
ви
дн
а.

 И
ме
нн
о 
ее

 р
еа
ль
но
ст
ь 
не

 в
ы
зы
ва
ет

 с
ом

не
ни
я.

 С
 д
ру
го
й 
ст
ор
он
ы

, 
он
а 
ав
то
ма
ти
чн
а 
до

 т
ог
о,

 ч
то

 с
та
но
ви
тс
я 
бе
сс
оз
на
те
ль
но
й,

 э
мп

ир
ич
ес
ки

 
не
ус
то
йч
ив
ой

, а
вт
ом

ат
ич
но
й.

 Н
ео
пр
ед
ел
ен
но
ст
ь 
и 
не
ус
то
йч
ив
ос
ть

 п
ов
се

-
дн
ев
но
ст
и 
св
яз
ан
ы

 п
ре
ж
де

 в
се
го

 с
 т
ем

, к
ак

 ч
ел
ов
ек

 в
кл
ю
че
н 
в 
ее

 п
ра
кт
ик
и.

 
П
ов
се
дн
ев
ны

й 
оп
ы
т 
да
н 
на
м 
в 
ощ

ущ
ен
ия
х,

 к
от
ор
ы
е 
на
ш
е 
со
зн
ан
ие

, э
ко

-
но
мя

 с
во
и 
ус
ил
ия

, д
ав
но

 п
ер
ес
та
ло

 ф
ик
си
ро
ва
ть

. М
ы

 н
е 
то
ль
ко

 п
ри
вы

ка
ем

 
к 
зн
ак
ом

ом
у,

 н
о 
пе
ре
ст
ае
м 
за
ме
ча
ть

 п
ри
вы

чн
ое

. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

   
   

   
   

   
  

1  
Ва
ль
де
нф
ел
ьс

 Б
. П
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 
ка
к 
пл
ав
ил
ьн
ы
й 
ти
гл
ь 
ра
ци
он
ал
ьн
ос
ти

. С
. 1

9.
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2) В
 семиотическом пространстве культуры

 один и тот ж
е артефакт, 

явление, образ могут бы
ть интерпретированы

 по-разному, в зависимости 
от контекста сущ

ествования. 
3) С

емиотический анализ феноменов культуры
 предполагает вы

яв-
ление определенны

х культурны
х кодов как инструментов считы

вания ин-
формации, заклю

ченной в знаке и знаковой системе. 
П
рямую

 постановку проблем семиотики бы
та, повседневности мож

-
но найти у сравнительно небольш

ого числа исследователей. Э
то Р. Барт, 

Ю
. М

. Л
отман, Г. С

. К
наббе. В

. Д
. Л

елеко в работе «П
ространство повсе-

дневности в европейской культуре» характеризует основны
е работы

 в об-
ласти семиотики повседневности. П

опы
тку структурировать материал по 

семиотике повседневности предприняла в своей монографии и С
. Т. М

ах-
лина. В

 работе «С
емиотика культуры

 повседневности» исследовательница 
предлож

ила вы
делить два больш

их раздела для изучения: невербальная 
семиотика и собственно семиотика повседневности.  

Я
зы
ки культуры

 повседневности зависят от различны
х объективны

х 
обстоятельств и закономерностей в развитии общ

ества (кризисы
, револю

-
ции, этапы

 неподвиж
ности и т.д.). О

собенности восприятия человеком ок-
руж

аю
щ
его его мира формирую

тся акустическими, тактильны
ми, визуаль-

ны
ми каналами, что в итоге рож

дает полилингвистическую
 повседнев-

ность. П
ри этом полилингвистичность повседневности будет связана с 

функционированием в ее пространстве нескольких язы
ков: 

- 
собственно бы

товой разговорны
й язы

к;  
- 

язы
ки невербальной семиотики; 

- 
вторичны

е моделирую
щ
ие системы

 – язы
ки культуры

. 
С
ледует учиты

вать, что еж
едневны

е практики, пласт вербальны
х и 

невербальны
х действий, особенности взаимодействий лю

дей друг с дру-
гом, – то, что является объектом изучения для исследователя повседневно-
сти, – образую

т материал не статичны
й, но определенны

м образом органи-
зованны

й. О
рганизация ж

изнедеятельности в конкретном общ
естве отли-

чает ж
ивущ

их на данной территории лю
дей от членов иного сообщ

ества, 
позволяет им идентифицировать себя и координировать свои действия в 
окруж

аю
щ
ем ж

изненном пространстве. К
роме того, лю

ди постоянно про-
говариваю

т свой опы
т в процессе взаимодействия друг с другом. В

 том, 
как, с кем и о чем говорят лю

ди каж
ды

й день, вы
раж

ается их представле-
ние об окруж

аю
щ
ем мире и своем месте в нем. П

овседневны
е вербальны

е 
практики естественны

м образом не фиксирую
тся в виде самостоятельного 

текста. Единственная возмож
ность работы

 с текстовы
м вариантом разго-

вора – запись интервью
 на диктофон с последую

щ
им транскрибированием, 

метод, достаточно давно использую
щ
ийся этнологами, социологами, исто-
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К
огда в прош

лом веке бы
товая повседневность в качестве самостоя-

тельной категории исторической действительности впервы
е стала привле-

кать внимание исследователей, это единство первичны
х и идеализованны

х 
нравственно-культурны

х смы
слов воспринималось как самоочевидное и 

постоянное ее свойство, а возмож
ность противоречия меж

ду ними даж
е не 

обсуж
далась. «В

 истории России, – писал в 1862 г. И
. Е. Забелин, – «до-

маш
ний бы

т народа составляет основной узел; по крайней мере, в его уста-
вах, порядках, в его нравственны

х началах крою
тся основы

 всего общ
ест-

венного строя земли». П
околением позж

е ему вторил В
. И

. В
ернадский: 

«В
думы

ваясь в окруж
аю

щ
ую

 будничную
 ж
изнь, мы

 мож
ем... видеть по-

стоянное стремление человеческой мы
сли покорить и поработить себе 

факты
 соверш

енно стихийного на вид характера. Н
а этой будничной ж

изни 
строится и растет главны

м образом основная сторона человеческой мы
сли». 

С
омнения в единстве утилитарной и духовной сторон сущ

ествования 
лю

дей стали возникать довольно рано, по мере насы
щ
ения повседневно-

бы
товой сферы

 продуктами стандартизованного ры
ночного производства.  

П
ри этом важ

но, что условны
е ценности сегодняш

него сущ
ествова-

ния во многих случаях перестаю
т бы

ть вторичны
ми, дополнительны

ми ве-
личинами, надстраиваю

щ
имися над основны

ми, первичны
ми потребно-

стями и становящ
имися привлекательны

ми лиш
ь после того, как эти по-

следние удовлетворены
, а превращ

аю
тся в их замену, обретая самостоя-

тельную
, как бы

 трансцендентную
 ценность. В

 1960-х гг. в С
Ш
А

 участни-
ки негритянских бунтов против расовой сегрегации разруш

али и ж
гли бо-

гаты
е магазины

, но чащ
е всего захваты

вали там не продукты
 питания или 

вещ
и, еж

едневно и насущ
но необходимы

е, а роскош
ны

е ультрамодны
е 

свитеры
, дорогую

 звукотехнику и подобны
е престиж

ны
е товары

. Та ж
е 

ж
аж

да престиж
ного и комфортного, как отмечаю

т испанские авторы
, во 

многом толкала испанских рабочих на заработки в Ф
РГ, где им приходи-

лось терпеть и дискриминацию
, и лиш

ения, хотя они вполне могли сводить 
концы

 с концами, занимаясь обы
чны

м трудом дома. В
 этих условиях абсо-

лю
тизация повседневности как ценности превращ

ается в абсолю
тизацию

 
ее практицистской стороны

.  
Д
уховность, присущ

ую
 повседневному сущ

ествованию
 как целому в 

единстве его трудовы
х, семейны

х, общ
ественны

х сторон, престиж
но и 

комфортно ориентированны
й современны

й бы
т начинает монополизиро-

вать, уплощ
ать, себе подчинять, начинает судить все явления духовной 

ж
изни по своим критериям, а те, которы

е втянуть и подчинить не удается, 
воспринимает как неадекватны

е ценностям простого человеческого сущ
е-

ствования, как слиш
ком над ним возвы

ш
аю

щ
иеся или от него отклоняю

-
щ
иеся, а потому ненуж

ны
е, «заумны

е», раздраж
аю

щ
ие. П

остепенно раз-
драж

ение начинает вы
зы
вать все несводимое к ж

изненной эмпирии и по-
вседневному интересу. В

 ориентации на бы
тие как бы

т, на немудрящ
ую
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В
озвращ

аясь к вопросу возмож
ности исследования повседневной 

культуры
, следует ещ

е раз отметить, что чтобы
 сделать повседневность 

объектом наблю
дения, необходимо увидеть ее привы

чны
е и обы

денны
е 

очертания как странны
е, необы

чны
е, увидеть ее как будто в первы

й раз. 
У
словно говоря, такой взгляд, способны

й взглянуть на свое как на чуж
ое и 

наоборот, характерен для трех фигур: «худож
ника», «детектива» и «антро-

полога». 
И
скусство мож

ет стать способом возвращ
ения человеку «стерш

егося 
восприятия мира». К

 примеру, «адамический» способ восприятия мира вы
-

двинули ещ
е в 1910-е гг. русские формалисты

, призвавш
ие с помощ

ью
 но-

вы
х форм искусства «возвратить человеку переж

ивание мира, воскресить 
вещ

и» (В
иктор Ш

кловский «В
оскреш

ение слова», 1914). В
 поэтической 

практике это реализовали акмеисты
 и футуристы

. 
 «В

згляд детектива» помогает за бы
товы

ми деталями увидеть собе-
седника. С

мы
сл детективного взгляда – в аналитическом движ

ении от бы
-

товы
х деталей к тайны

м областям человеческой личности. Я
зы
к вещ

ей в 
этом контексте передает информацию

 об индивидуальны
х вкусах, при-

страстиях, о биографии их владельца. Разумеется, в зависимости от исто-
рической эпохи, это будет либо коллективная биография (как в традицион-
ны

х общ
ествах, где человек вписы

вался в интерьер, долж
ен бы

л ему соот-
ветствовать), либо индивидуальная (начиная с эпохи Н

ового времени, где 
человек ж

ивет в пространстве, подстраиваемом под его индивидуальны
е 

вкусы
, привы

чки, потребности). 
«В

згляд антрополога» предполагает восприятие собственного бы
та с 

некоторой долей удивления и отстраненности. Человек вы
носит себя за го-

ризонт культурной повседневности, формирует дистанцию
. Здесь главное 

не переусердствовать и не почувствовать себя Гулливером в стране лили-
путов, сохранив все-таки и свой статус носителя изучаемой повседневности. 

В
осприятию

 повседневности свойственен такж
е ещ

е один парадокс. 
О
строта этого восприятия обратно пропорциональна ощ

ущ
ению

 благопо-
лучия. П

овседневны
е вещ

и, практики мы
 ощ

ущ
аем наиболее остро в си-

туации, когда этих вещ
ей мы

 мож
ем лиш

иться. Э
ксцесс возвращ

ает «вкус 
к повседневности». О

н отнимает уверенность в естественности привы
чно-

го бы
та, но тем самы

м восстанавливает и воспиты
вает чувствительность к 

нему, к вещ
ественной среде и к повседневны

м человеческим отнош
ениям. 

Э
ксцесс, катастрофа, револю

ция, искусство временно преры
ваю

т ритуали-
зированную

 воспроизводимость повседневности, но именно в этот момент 
позволяю

т увидеть ее конструкцию
, обостряю

т ощ
ущ

ения в ее восприятии.  
Л

. Я
. Гинзбург «Записки блокадного человека»: «Блокадная кулина-

рия – подобно искусству – сообщ
ала вещ

ам ощ
утимость. П

реж
де всего, 

каж
ды

й продукт долж
ен бы

л перестать бы
ть самим собой... лю

ди делали 
из хлеба каш

у, из каш
и – хлеб; из зелени делали лепеш

ки, из селедки – 
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8) Э
стетика 

повседневности. 
О
сновны

е 
понятия 

эстетики 
повсе-

дневности.  
9) Границы

 и смы
сл понятия «повседневность». Термин «повсе-

дневность» в научны
х исследованиях.  

10) В
ремя повседневности, его уровни: природно-космический, при-

родно-биологический, культурны
й (календарны

й). С
истемы

 исчисления и 
учета времени. С

утки как основная единица времени повседневности. 
В
ременной контекст повседневности. П

рош
лое, настоящ

ее, будущ
ее и по-

вседневность. 
11) Темпоральное измерение и собы

тийны
й ряд повседневности. 

Еж
едневное и повседневное. Н

ормативная и экстремальная повседнев-
ность. 12) П

ространство повседневности. О
сновны

е параметры
 и структура 

повседневной топографии. Граница, центр как важ
нейш

ие конституирую
-

щ
ие признаки пространства. Геометрия социального пространства.  

13) Тело человека в повседневной ж
изни: соматическое пространство.  

14) Д
ом в пространстве повседневности. К

ультурная семантика до-
ма, его границ и внутреннего пространства О

сновны
е зоны

 внутреннего 
пространства, их функциональны

е и культурно-семиотические характери-
стики. 15) П

оселение. С
труктура пространства поселения. Его границы

 и 
центр. П

овседневное и неповседневное пространство. В
заимодействие по-

вседневного, 
властно-административного, 

сакрально-религиозного 
и 

празднично-рекреативного пространства города. П
еремещ

ения в простран-
стве города. 

16) В
ещ

ь в микромире повседневности. Человек и его вещ
ная обо-

лочка. К
остю

м: одеж
да, обувь, аксессуары

, макияж
 (косметика). К

остю
м 

повседневны
й и вы

ходной (праздничны
й). Д

омаш
ним костю

м. Рабочий 
костю

м. К
остю

м и социальны
й статус человека. К

остю
м и половая роль 

человека. К
остю

м и возраст. И
сторическое изменение социальны

х функ-
ций костю

ма. К
остю

м и мода.  
17) К

ультура повседневности в период мифологического сознания. 
М
иф (сакральное) и повседневность как два полю

са человеческого мира. 
М
иф как способ конструирования представлений об обы

денном мире. К
а-

тегории пространства и времени в мифологическом мы
ш
лении.  

18) П
ространственны

е представления древних греков и их отраж
е-

ние в структуре древнегреческого полиса и ж
илищ

а. 
19) Человек и повседневны

й образ ж
изни в культуре Д

ревней Гре-
ции. С

татус ж
енщ

ины
 в древнегреческом общ

естве. О
браз ж

изни замуж
-

ней и «свободной» ж
енщ

ины
. 

20) О
тнош

ение к телу в древнегреческой культуре. П
редставление о 

красоте эстетические, гигиенические, религиозны
е основы

. К
осметика, ее  
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не
пр
ел
ож

но
ст
ь 
по
вс
ед
не
вн
ог
о 
су
щ
ес
тв
ов
ан
ия

 к
ак

 г
ла
вн
ую

 ц
ен
но
ст
ь 
ра
с-

кр
ы
ва
ет
ся

 п
от
ен
ци
ал
ьн
о 
де
ст
ру
кт
ив
ны

й 
и 
ан
ти
ку
ль
ту
рн
ы
й 
см
ы
сл

. П
ов
се

-
дн
ев
но
ст
ь,

 с
ве
де
нн
ая

 к
 п
ос
то
ян
но
й 
бо
рь
бе

 з
а 
ко
нк
ре
тн
ое

 о
вл
ад
ен
ие

 в
ещ

а-
ми

, п
ре
ст
иж

ем
 и

 к
ом

фо
рт
ом

, т
ел
ес
ны

м 
и 
ду
хо
вн
ы
м,

 н
е 
вс
ег
да

 я
вн
о,

 н
о 
вс
е-

гд
а 
вн
ут
ре
нн
е 
от
та
лк
ив
ае
т 
от

 с
еб
я 
лю

бы
е 
по
дл
ин
ны

е 
це
нн
ос
ти

 к
ул
ьт
ур
ы

 и
 

то
гд
а,

 к
ог
да

 о
ни

 р
ас
тв
ор
ен
ы

 в
 о
би
хо
де

 м
ол
од
еж
но
го

 о
бщ

ен
ия

, и
 т
ог
да

, к
о-

гд
а 
он
и 
со
ср
ед
от
оч
ен
ы

 в
 к
он
се
рв
ат
ор
ия
х,

 м
уз
ея
х,

 п
ро
из
ве
де
ни
ях

 и
ск
ус
ст
ва

.  
В

 у
сл
ов
ия
х 
те
хн
из
ир
ов
ан
но
й 
и 
ти
ра
ж
ир
уе
мо

й 
ци
ви
ли
за
ци
и 
эт
и 
ку
ль

-
ту
рн
ы
е 
по
те
нц
ии

 и
зн
ач
ал
ьн
о 
от
яг
ощ

ен
ы

 с
во
ей

 о
тр
иц
ат
ел
ьн
ой

 п
ро
ти
во
по

-
ло
ж
но
ст
ью

 –
 п
от
ен
ци
ям
и 
бе
зд
ух
ов
но
ст
и,

 и
мм

ан
ен
тн
ой

 т
ак
ом

у 
бы

ту
, в

 к
о-

то
ро
м 
гл
ав
но
е 

– 
об
ле
гч
ен
ие

 ж
из
ни

 з
а 
сч
ет

 к
ом

фо
рт
а,

 т
о 
ес
ть

 з
а 
сч
ет

 с
ня
ти
я 

на
пр
яж

ен
ия

 –
 ф
из
ич
ес
ко
го

, а
 з
ат
ем

 и
 д
ух
ов
но
го

, и
 в

 к
от
ор
ом

, с
оо
тв
ет
ст

-
ве
нн
о 
от
кр
ы
ва
ем
ы
е 
ка
ж
ды

й 
ра
з 
дл
я 
се
бя

, и
нд
ив
ид
уа
ль
но

 п
ер
еж

ит
ы
е 
тр
уд

-
ны

е 
це
нн
ос
ти

 к
ул
ьт
ур
ы

 н
еп
ри
ме
тн
о 
пе
ре
ра
ст
аю

т 
в 
ус
ло
вн
ы
е 
и 
вн
еи
нд
ив
и-

ду
ал
ьн
ы
е 
це
нн
ос
ти

 п
ре
ст
иж

а 
и 
мо

ды
. Т

ам
, г
де

 э
ти

 п
от
ен
ци
и 
ре
ал
из
ую

тс
я,

 
по
вс
ед
не
вн
ос
ть

 п
ер
еж

ив
ае
т 
ди
ал
ек
ти
че
ск
ое

 о
бр
ащ

ен
ие

, с
та
но
вя
сь

 и
з 
ос
о-

бо
го

 м
од
ус
а 
ку
ль
ту
ры

 е
е 
от
ри
ца
ни
ем

. 
 

3.
 Э
К
ЗА

М
ЕН

А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Е

 В
О
П
РО

С
Ы

 
 

1)
 К

ул
ьт
ур
а 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 к
ак

 о
бъ
ек
т 
из
уч
ен
ия

. 
П
од
хо
ды

, 
це
ль

, 
ас
пе
кт
ы

 и
зу
че
ни
я.

 К
ул
ьт
ур
а 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 и
 с
пе
ци
ал
из
ир
ов
ан
ны

е 
фо

р-
мы

 к
ул
ьт
ур
ы

: н
ау
ка

, и
ск
ус
ст
во

, р
ел
иг
ия

, ф
ил
ос
оф

ия
, п
ол
ит
ик
а,

 п
ра
во

, м
о-

ра
ль

. И
ст
оч
ни
ки

 и
зу
че
ни
я 
ку
ль
ту
ры

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и.

 
2)

 С
та
но
вл
ен
ие

 п
ро
бл
ем
ат
ик
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 в
 г
ум

ан
ит
ар
но
м 
зн
а-

ни
и.

 П
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 
в 
ис
то
ри
ог
ра
фи

и.
 

3)
 Б
ы
т 
и 
по
вс
ед
не
вн
ая

 ж
из
нь

 в
 и
ст
ор
ио
гр
аф
ии

 X
IX

 в
. (
И

. Е
. З
аб
ел
ин

, 
Н

. И
. К

ос
то
ма
ро
в,

 Е
. А

. Т
ер
ещ

ен
ко

, Э
. Ф

ук
с 
и 
др

.).
 П
ер
ви
чн
ая

 т
ем
ат
из
а-

ци
я,

 э
мп

ир
ич
ес
ки

-о
пи
са
те
ль
ны

й 
ха
ра
кт
ер

 м
ет
од
ол
ог
ии

. 
4)

 О
см
ы
сл
ен
ие

 п
ро
бл
ем

 к
ул
ьт
ур
ы

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 
в 
ис
то
ри
ог
ра
фи

и 
пе
рв
ой

 п
ол
ов
ин
ы

 X
X

 в
. 

(Й
. 
Х
ей
зи
нг
а,

 ш
ко
ла

 «
А
нн
ал
ов

»)
. 
О
бр
ащ

ен
ие

 к
 

ме
нт
ал
ьн
ы
м 
ст
ру
кт
ур
ам

 о
бы

де
нн
ог
о 
со
зн
ан
ия

.  
5)

 С
ов
ре
ме
нн
ы
й 
эт
ап

 и
зу
че
ни
я 
ис
то
ри
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

. 
П
ро
бл
ем
а 

со
че
та
ни
я 
ми

кр
о-

 и
 м
ак
ро
ис
то
ри
че
ск
ог
о 
ур
ов
не
й 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

. Т
ен
де
нц
ия

 
си
ст
ем
но
го

 о
хв
ат
а 
ма
те
ри
ал
ьн
ы
х 
и 
ме
нт
ал
ьн
ы
х 
ур
ов
не
й 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 
(Ф

. Б
ро
де
ль

). 
6)

 С
оц
ио
ло
ги
я 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 А
. Ш

ю
ца

. О
сн
ов
ны

е 
по
ня
ти
я 
со
ци
о-

ло
ги
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

: 
«ж

из
не
нн
ы
й 
ми

р»
, «

со
ци
ал
ьн
ая

 р
еа
ль
но
ст
ь»

 и
 д
р.

 
М
ир

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 
ка
к 
ми

р 
об
ы
де
нн
ог
о 
со
зн
ан
ия

 (з
др
ав
ог
о 
см
ы
сл
а)

.  
7)

 С
ем
ио
ти
ка

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и.

 П
ол
ил
ин
гв
ис
ти
чн
ос
ть

 п
ов
се
дн
ев
но

-
ст
и.

 «
Ес
те
ст
ве
нн
ы
е»

 я
зы
ки

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и.

 К
ин
ес
ик
а 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 и
 

сп
ец
иа
ли
зи
ро
ва
нн
ы
е 
ки
не
си
че
ск
ие

 с
ис
те
мы

 о
бр
яд
ов

, р
ит
уа
ло
в,

 и
ск
ус
ст
ва

. 
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ко
тл
ет
ы

…
 м

от
ив
ир
ов
ал
ис
ь 
ку
ли
на
рн
ы
е 
за
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те
м,

 ч
то

 т
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 в
ку
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ли
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 д
ел
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ло
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Э
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 п
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ев
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О
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ен
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 у
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 н
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ев
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че
к,

 
ра
ст
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ы
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во
до
й 
по
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 к
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 с
та
ка
ны

 с
ок

 в
 м
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1.
2.

 М
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 и
сс
ле
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ва
ни
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вс
ед
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вн
ос
ти

 
 

1.
2.

1.
 С
ем
ио
т
ик
а 
по
вс
ед
не
вн
ос
т
и:

 н
ев
ер
ба
ль
на
я 
ко
м
м
ун
ик
ац
ия

,  
се
м
ан
т
ик
а 
ж
ил
ищ

а,
 в
ещ
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 л
ич
но
ст

и 
 

О
пр
ед
ел
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щ
им
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ми

от
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ко
го

 а
на
ли
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 к
ул
ьт
ур
ы

 я
вл
яю

тс
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по
ня
ти
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«з
на
к»
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те
кс
т»

, «
си
ст
ем
а»

, а
 т
ак
ж
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«я
зы
к»

, «
ко
д»
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В
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 а
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ов
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но
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 п
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 с
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50-60-х гг. ставш
ие классическими работы

 «М
олчаливы

й язы
к» и «С

кры
-

тое измерение». О
ни внесли сущ

ественны
й вклад в формирование проксе-

мики как одной из частны
х семиотик. И

сследования в области кинесики 
разделяю

тся на три раздела: 
1) 

П
рекинесика: анализ физиологии и морфологического строения 

ж
естовы

х движ
ений, возмож

ностей и условий перехода одних ж
естов в 

другие. 2) 
М
икрокинесика: 

исследует 
минимальны

е 
единицы

 
ж
естового 

язы
ка – кины

 и кинемы
. 

3) 
М
акрокинесика: занимается функционированием ж

естов в соци-
альном контексте. 

Н
ад кинесикой бы

товой повседневности надстраиваю
тся специали-

зированны
е кинесические системы

 обрядов, ритуалов и искусства, оказы
-

ваю
щ
ие обратное влияние на повседневность. С

пециализированная кине-
сика имеет характер больш

ей осознанности и заверш
енности, соотносится 

с повседневной как «вы
сокая», эстетизированная – с низкой. С

емиотиче-
ски она характеризуется как метаязы

к по отнош
ению

 к язы
ку бы

товой ки-
несики. 

 П
роксем

ика – это наука о пространстве коммуникации, о том, как 
человек мы

слит пространство коммуникации, обж
ивает его и использует. 

С
ю
да входит изучение структуры

 естественной или специально построен-
ной коммуникативной среды

, построение типологии коммуникативны
х 

пространств, описание значений и функций коммуникативной среды
. О

д-
ним из лю

бимы
х предметов проксемики являю

тся семиология различны
х 

частей дома: семиология дверей, лестниц, свящ
енны

х углов, комнат, тес-
нота и перенаселенность пространства и др. Г.Е. К

рейдлин вы
деляет куль-

турно-специфические правила проксемного поведения. О
ни относятся к 

вы
бору расстояния и места коммуникации. В

 круг интересов проксемики 
входят такж

е способы
 восприятия пространства общ

ения. Типы
 общ

ения 
имею

т разны
е дистанции: социальную

, личную
, интимную

. В
 соответствии 

с ними разделяю
тся и классы

 ж
естов. 

Д
ля исследования семиотического пространства культуры

 чрезвы
-

чайно важ
ны

 кинесические и проксемические аспекты
, которы

е позволяю
т 

соответствую
щ
им образом интерпретировать многие поведенческие моде-

ли, стереотипы
, в полной мере изучить представление эпохи об этикетной 

сфере повседневности. 
 Гаст

ика – наука о знаковы
х и коммуникативны

х функциях пищ
и и 

напитков, о приеме пищ
и, о культурны

х и коммуникативны
х функциях 

снадобий и угощ
ений. П

омимо этого гастика занимается изучением исто-
рии столового этикета и семиотикой предметов, обслуж

иваю
щ
их процесс 

приготовления и приема пищ
и. Д

остаточное количество работ посвящ
ено 
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культурного самоощ
ущ

ения и эмоционального отнош
ения к действитель-

ности.  Таким образом, следует отметить, что повседневная ж
изнь и ее ин-

вентарь взяли на себя во второй половине X
X

 в. функцию
 эмоционального 

общ
ественного самовы

раж
ения, которая так долго бы

ла монополией идео-
логии, слова, вы

сокого искусства. 
С
вою

 семантику в повседневной культуре Х
Х

 в. обретаю
т и позиции 

«частного» и «публичного». И
х оппозиция изж

ивается в современной 
культуре. Н

а протяж
ении очень долгого времени бы

т рассматривался как 
изнанка бы

тия, т.е. как неприметная и непривлекательная противополож
-

ность вы
соким формам человеческого самовы

раж
ения – общ

ественны
м, 

государственно-политическим, худож
ественны

м, светским.  
В

 современной ж
е культуре отпала сама психологическая потреб-

ность в делении сущ
ествования на откры

тую
 и закры

тую
 сферы

. К
 приме-

ру, функциональная дифференциация ж
илого пространства строится на 

соверш
енно иной основе, предполагаю

щ
ей все то ж

е определяю
щ
ее для 

современной 
цивилизации 

взаимопроникновение 
общ

ественно-деловой, 
худож

ественно-культурной и повседневно-ж
итейской сфер: функциональ-

ное зонирование, «перетекание» одного помещ
ения в другое без дверей, с 

помощ
ью

 ш
ироких проемов и не доходящ

их до верха внутренних перего-
родок, использование кухни как места друж

еских встреч и семейного об-
щ
ения, нередко вклю

чаю
щ
его просмотр телефильмов и слуш

ание концер-
тов по радио или пластинок. 

С
 изж

иванием противополож
ности «прикровенность – откровен-

ность» отчетливо связаны
 все проявления так назы

ваемой сексуальной ре-
волю

ции 1970-х гг. – ослабление грани меж
ду официально оформленны

м 
браком и свободны

м сож
ительством, обсуж

дение в прессе и в произведе-
ниях искусства самы

х сокровенны
х сторон семейны

х отнош
ений, немы

с-
лимое в преж

ню
ю

 пору по своей откровенности изображ
ение обнаж

енны
х 

фигур и лю
бовны

х сцен в театре и кино, мини-одеж
да, вообщ

е вы
ход эро-

тической стихии в повседневную
 ж
изнь, за пределы

 той интимной сферы
, 

в которой она пребы
вала при преж

них поколениях. 
Ж
изненная среда в не меньш

ей мере, чем само по себе худож
ествен-

ное произведение, становится постепенно реальной формой сущ
ествования 

искусства. В
 культуре Х

Х
 в. размы

ваю
тся границы

 специализированны
х  

институтов. Д
ля послевоенной эры

, при сохранении, развитии и распро-
странении специализированны

х учреж
дений традиционного типа харак-

терно неспециализированное, растворенное в повседневной ж
изни общ

е-
ние с искусством, осущ

ествляемое благодаря телевидению
, радио, другим 

видам домаш
ней звуко- и видеотехники, репродукциям и слайдам.  

О
громную

 роль в трансформациях повседневной культуры
 Х

Х
 в. 

сы
грала культура массовая. О

б этом в своей работе подробно пиш
ет   
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во
им

 и
ми

дж
ем

 и
 т
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ж
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еб
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ес
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аш
 и
ми

дж
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 л
иш
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ни
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ож

на
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ча
ст
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на
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 О
н 
бы

л 
со
зд
ан

 п
ре
сс
ой
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 с
оз
да
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на
ми
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ам
им
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 О
н 
по

 
не
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ди
мо
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бы
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не
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ы
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от
ом

у 
чт
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ак
ов
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де
ле
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ж
ит
ь 
не
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 О

щ
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ен
ие
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 з
де
сь

 в
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аз
ан
ны
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 Д

ж
он

 Л
ен
но
н,

 л
ид
ер

 
гр
уп
пы

 «
Би
тл
з»

, ж
ил

 п
ос
то
ян
но
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П
ро
ти
во
ре
чи
е 
ме
ж
ду

 а
ль
те
рн
ат
ив
ны

м 
ку
ль
ту
рн
ы
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со
ст
оя
ни
ем

 и
 

тр
ад
иц
ио
нн
ы
ми

 ц
ен
но
ст
ям
и 
пр
ее
мс
тв
ен
но
го

 к
ул
ьт
ур
но
го

 р
аз
ви
ти
я 
на
хо

-
ди
т 
се
бе

 в
ы
ра
ж
ен
ие

 н
е 
то
ль
ко

 в
 п
он
ят
ии

 и
ст
еб
ли
ш
ме
нт
а 
и 
не

 т
ол
ьк
о 
в 
фе

-
но
ме
не
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ем
ио
ти
че
ск
ог
о 
от
чу
ж
де
ни
я,

 н
о 
та
кж

е 
в 
по
ст
еп
ен
но
м 

ра
сп
ад
е 

вн
ут
ре
нн
ег
о 
ед
ин
ст
ва

 п
ов
се
дн
ев
но
го

 с
ущ

ес
тв
ов
ан
ия

 и
 е
го

 к
ул
ьт
ур
но
й 

са
нк
ци
и.

 
И
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мо

 н
еп
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со
де
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ен
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ен
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по
вс
е-

дн
ев
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со
ст
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ло
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пр
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ел
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еч
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из
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лж

е-
ни
и 
ро
да
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 е
го
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ы
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ан
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бо
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га
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 с
оз
да
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ь-

но
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ив
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ри
ка
ми

. К
 п
ри
ме
ру

, т
ак
ог
о 
ро
да

 и
сс
ле
до
ва
ни
е 
пр
ов
од
ил
ос
ь 
И

. Е
ме
ль
ян
о-

во
й1
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Н
еп
ос
ре
дс
тв
ен
но

 и
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ле
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ва
ни
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ко
мм
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ик
ат
ив
но
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ра
нс
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по
вс
ед
не
вн
ос
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ан
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ае
тс
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та
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ь 
гу
ма
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рн
ог
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зн
ан
ия

, 
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к 
не

-
ве
рб
ал
ьн
ая

 с
ем
ио
ти
ка
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та

 н
ау
ка
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то
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 и
з 
от
де
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х 
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ип
ли
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 т
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св
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ме
ж
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ол
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ов
ан
ия

 н
ев
ер
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ак
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- п
ро
кс
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нк
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ст
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ол
ог
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 н
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Н
аи
бо
ле
е 
ра
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ан
ны

ми
 в

 к
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ол
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ес
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м 
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кт
е 
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ю
тс
я 

та
ки
е 
на
пр
ав
ле
ни
я 
не
ве
рб
ал
ьн
ой
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ти
ки

, к
ак
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ол
ьф
ак
ци
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 г
ас
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ка

, к
и-

не
си
ка
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 п
ро
кс
ем
ик
а.
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ль
ф
ак
ци
я 

За
па
хи

 я
вл
яю

тс
я 
ва
ж
но
й 
об
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ст
ью

 в
ос
пр
ия
ти
я 
че
ло
ве
ко
м 
ок
ру
ж
аю

-
щ
ей

 д
ей
ст
ви
те
ль
но
ст
и.

 П
. З
ю
ск
ин
д 
в 
зн
ам
ен
ит
ом

 р
ом

ан
е 

«П
ар
фю

ме
р»

 п
и-

са
л:

 «
К
то
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ла
де
ет
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де
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ти
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ьн
ы
х 
ощ

ущ
ен
ий

, н
о 
и 

из
 в
ос
по
ми

на
ни
й 
и 
эм
оц
ий

, с
 э
ти
м 
за
па
хо
м 
св
яз
ан
ны

х.
 И
ст
ор
ич
ес
ки
е 
и 
на

-
ци
он
ал
ьн
ы
е 
см
ы
сл
ы

 з
ап
ах
ов

 о
че
нь

 п
од
ви
ж
ны

. З
ап
ах
и 
пр
ед
ст
ав
ля
ю
т 
со
бо
й 

ва
ж
не
йш

ий
 э
ле
ме
нт

 с
оц
иа
ль
ны

х 
от
но
ш
ен
ий

.  
Бо
ль
ш
ин
ст
во

 п
ре
дп
ри
ня
ты
х 
ис
сл
ед
ов
ан
ий

 в
 э
то
й 
об
ла
ст
и 
до

 с
их

 п
ор

 
но
си
ли

 е
ст
ес
тв
ен
но
на
уч
ны

й 
ха
ра
кт
ер

. 
В

 н
ау
ке

 б
ы
ли

 д
ос
ти
гн
ут
ы

 з
на
чи

-
те
ль
ны

е 
ус
пе
хи

 в
 п
он
им

ан
ии

 х
им

ик
о-
би
ол
ог
ич
ес
ко
й 
пр
ир
од
ы

 о
бо
ня
ни
я,

 
од
на
ко

 м
но
ж
ес
тв
о 
фу

нд
ам
ен
та
ль
ны

х 
во
пр
ос
ов

 о
ль
фа
кц
ии

 п
о-
пр
еж

не
му

 
ос
та
ю
тс
я 
бе
з 
от
ве
та

. О
бо
ня
ни
е 

– 
эт
о 
од
но

 и
ли

 д
ва

 ч
ув
ст
ва

 (
од
но

 –
 о
тв
е-
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чаю
щ
ее на непосредственное восприятие запахов, а другое – регистри-

рую
щ
ее вы

деляемы
е во внеш

ню
ю

 среду химические вещ
ества без запаха – 

феромоны
)? Я

вляется ли нос единственной частью
 тела, воспринимаю

щ
ей 

запахи? К
ак и по каким параметрам производить объективны

е замеры
 за-

пахов? О
громное поле деятельности остается такж

е для изучения психоло-
гического аспекта восприятия запахов.  

О
днако запах – не просто биологическое и психологическое явление. 

Запах – феномен культурны
й, а значит, социально-исторический. Запахи 

наделены
 культурно релевантны

ми значениями и участвую
т в общ

ествен-
ной ж

изни в качестве парадигмы
 идентификации мира и взаимодействия с 

ним. В
 силу личной, эмоциональной природы

 ольфакторного опы
та такого 

рода значимы
е запахи усваиваю

тся членами общ
ества на глубоко личност-

ном уровне. С
ледовательно, исследование истории запахов в культуре 

представляет собой не что иное, как проникновение в самую
 суть челове-

ческой культуры
. П

опы
тки разгадать социокультурны

е смы
слы

 запаха 
предпринимались разны

ми исследователями: О
. Б. В

айнш
тейн, редактор 

сборника «А
роматы

 и запахи в культуре», X
. Райт «Н

аука о запахах»,  
С

. В
. Рязанцев «В

 мире запахов и звуков. Занимательная оториноларинго-
логия», К

. К
лаесен, Д

. Х
оувз, Э

. С
иннотт «Значение и власть запаха»,  

А
. 
Л
евинсон 

«П
овсю

ду 
чем-то 

пахнет... 
(К

 
социологии 

обоняния)»,  
С

.С
. К

олесников «Н
аука со вкусом», В

. В
. Благутина «А

натомия вкуса»,  
Д

. Захарьин «О
льфакторная коммуникация в контексте русской истории», 

Е. Д
митриева «Запахи в усадьбе», «О

т слова к запаху: Русская литература, 
прочитанная носом» и др. 

И
 все ж

е запах – исклю
чительно трудноопределимы

й и слож
ны

й для 
изучения феномен. В

 отличие от, скаж
ем, цвета, запахи не имею

т собст-
венны

х названий – во всяком случае, в европейских язы
ках. О

писы
вая тот 

или иной запах, мы
 вы

нуж
дены

 говорить: «пахнет, как...», нащ
упы

вая точ-
ную

 метафору для описания наш
его обонятельного переж

ивания. Запахи 
нельзя увековечить: не сущ

ествует ни эффективного способа улавливания 
ароматов, ни метода их сохранения. В

 царстве обоняния нам приходится 
полагаться на описания и воспоминания. 

И
сторические смы

слы
 запахов очень подвиж

ны
. Ф

актически перед 
гуманитариями – историками, литературоведами, культурологами – от-
кры

вается новая дисциплина, которую
 О

. В
айнш

тейн назвала «историче-
ская ароматика» или «грамматика ароматов». И

сследовательница в работе 
«Грамматика ароматов» поднимает ряд вопросов и указы

вает на аспекты
, 

которы
е важ

ны
 при изучении ольфакции. О

дин из первы
х вопросов, кото-

ры
й неизбеж

но встает перед лю
бы

м, кто вступит в это пространство, – об 
оценочном восприятии запахов. Если простодуш

но спросить, сущ
ествую

т 
ли приятны

е и неприятны
е запахи сами по себе, то ответ культурного ре-

лятивиста будет отрицательны
м: эмоциональная аура запаха целиком за-
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вую
щ
ий порядок, «правильны

й», определяемы
й ш

кольны
ми программами 

образ национальной истории и культурной традиции, официальны
й пат-

риотизм и государственно регламентируемая идеология, респектабель-
ность как критерий человеческой ценности, этика преуспеяния и бодрой 
деловой энергии, умение ж

ить, «как все, так и я» и «все нормально». 
Если содерж

анием альтернативы
 становится повседневное сущ

ест-
вование, то она начинает говорить на том ж

е язы
ке, что и отрицаемы

й ею
 

мир практицизма. В
о второй половине X

X
 в. истеблиш

мент заговорил на 
язы

ке повседневности, пронизанной техническими достиж
ениями, интер-

национализованной, расцвеченной знаковы
ми смы

слами всего и вся, на 
язы

ке цивилизации, которая уж
е так плохо стала отделима от культуры

. И
 

лиш
ь тот ж

е самы
й язы

к знает и альтернатива истеблиш
менту – альтерна-

тива, 
сама 

целиком 
растворенная 

в 
цивилизации, 

амальгамировавш
ей 

культуру. И
стеблиш

мент в этих условиях в несравненно больш
ей мере, 

чем раньш
е, вбирает в себя повседневную

 ж
изнь, пропиты

вается ею
, и аль-

тернатива ему в той мере, в какой она говорит на его ж
е язы

ке, отрицая 
его, превращ

ается в отрицание собственного содерж
ания. П

риравнивание 
общ

ества к истеблиш
менту незаметно, мало-помалу, но неизбеж

но приво-
дило лю

дей альтернативной культуры
 либо, если они оставались верны

 
своим началам, к вы

падению
 из общ

ества, а в тенденции и из ж
изни, либо, 

если они хотели участвовать в ж
изни и действовать в ее пределах, в ее ма-

териале, – к возвращ
ению

 в отрицаемую
 действительность. 

В
 лиш

енном глубины
 и тяж

ести поверхностном мире сию
минутны

х, 
легко и непрестанно сменяемы

х знаковы
х манифестаций противостояние 

становится внеш
ней формой – имидж

ем. В
 характеристике альтернативно-

го культурного состояния имидж
 – одно из клю

чевы
х понятий, которое 

связано с фундаментальны
м свойством этого состояния —

 семиотическим 
отчуж

дением. В
 культуре 1950 – 1970-х гг. ищ

ут и находят себе вы
раж

ение 
потребность освободиться от принудительно коллективистских императи-
вов довоенной эры

, обостривш
ееся чувство человеческой независимости, 

индивидуальности. 
И
ндивидуальность 

такого 
рода 

чурается 
словесно-

идеологических форм самовы
раж

ения как слиш
ком общ

их, отчуж
денны

х и 
скомпрометированны

х, 
предпочитая 

им 
знаковы

й 
язы

к 
повседневно-

бы
товой среды

. С
реда эта состоит из вещ

ей, изготовляемы
х, производи-

мы
х на ры

нок, неограниченно тираж
ируемы

х: вы
бор индивидуален, но са-

ми вещ
и индивидуальности лиш

ены
, могут бы

ть куплены
 или изготовлены

 
каж

ды
м независимо от того, переж

ил ли другой человек то содерж
ание, 

ради которого впервы
е подбираю

тся и приобретаю
тся эти вещ

и. 
О
риентация альтернативной культуры

 в целом на бы
товую

 повсе-
дневность делает знак универсальны

м язы
ком этой культуры

, а промы
ш

-
ленное происхож

дение современной бы
товой среды

 и, следовательно, ее 
приобретаемость, продаж

ность, стремительная сменяемость, ее вездесущ
-  
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Г.
 С

. К
на
бб
е1

. К
ул
ьт
ур
ны

й 
пе
ре
во
ро
т,

 н
ас
ту
пи
вш

ий
 п
ос
ле

 в
то
ро
й 
ми

ро
во
й 

во
йн
ы

, с
ос
то
ял

, в
 ч
ас
тн
ос
ти

, в
 т
ом

, ч
то

 о
бн
ар
уж

ен
на
я 
мы

сл
ит
ел
ям
и 

X
IX

 в
. 

«Ж
из
нь

» 
пе
ре
ст
ал
а 
бы

ть
 и
мп

ер
ат
ив
ом

 и
 т
ез
ис
ом

 и
 в
оп
ло
ти
ла
сь

 в
 м
ат
ер
и-

ал
ьн
ой

, 
ос
яз
ае
мо

й 
те
хн
ик
о-
эк
он
ом

ич
ес
ко
й 
и 
по
ли
ти
ко

-д
ем
ог
ра
фи

че
ск
ой

 
ре
ал
ьн
ос
ти

, в
 п
ра
кт
ич
ес
ко
м 
по
вс
ед
не
вн
ом

 с
ущ

ес
тв
ов
ан
ии

 м
ил
ли
он
ов

 л
ю

-
де
й 
из

 п
ло
ти

 и
 к
ро
ви

. Б
ез
гр
ан
ич
ны

е 
те
хн
ич
ес
ки
е 
во
зм
ож

но
ст
и 
по
сл
ев
ое
н-

но
го

 м
ир
а,

 е
го

 с
по
со
бн
ос
ть

 р
еп
ро
ду
ци
ро
ва
ть

 и
 п
оп
ул
яр
из
ир
ов
ат
ь 
ис
ку
сс
т-

во
, с
оз
да
ва
ть

 н
еп
ро
фе
сс
ио
на
ль
ны

е 
и 
в 
то

 ж
е 
вр
ем
я 
ху
до
ж
ес
тв
ен
но

 з
на
чи

-
те
ль
ны

е 
ег
о 
фо

рм
ы

, н
ас
ы
щ
ат
ь 
ку
ль
ту
ро
й 
ср
ед
у 
об
ит
ан
ия

 у
бе
ж
да
ли

, к
аз
а-

ло
сь

, 
в 
то
м,

 ч
то

 в
 к
он
кр
ет
но
й 
де
йс
тв
ит
ел
ьн
ой

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 
за
ло
ж
ен
о 

си
ль
не
йш

ее
 т
яг
от
ен
ие

 к
 с
во
ео
бр
аз
но
му

 о
со
бо
му

 к
ул
ьт
ур
но
му

 с
ос
то
ян
ию

, 
та
ящ

ем
у 
в 
се
бе

 о
гр
ом

ны
е 
ре
зе
рв
ы

 с
ам
ов
ы
ра
ж
ен
ия

 к
аж

до
го

 н
а 
пр
ос
то
м 

яз
ы
ке

 п
ро
ст
ы
х 
ве
щ
ей

, р
ез
ер
вы

 в
тя
ги
ва
ни
я 
в 
св
ою

 о
рб
ит
у 
вс
ех

, к
то

 о
тк
ры

т 
эл
ем
ен
та
рн
ы
м 
и 
оч
ев
ид
ны

м 
их

 д
ух
ов
ны

м 
см
ы
сл
ам

. В
оз
ни
ка
ло

 в
пе
ча
тл
е-

ни
е,

 ч
то

 т
ут

-т
о 
и 
сн
им

ал
ос
ь 
на
ко
не
ц 
пр
от
ив
ор
еч
ие

 э
кз
ис
те
нц
ии

 и
 м
ак
ро
ис

-
то
ри
и,

 п
ер
еж

ив
ан
ия

 и
 з
на
ни
я,

 з
ло
бы

 д
ня

 и
 т
ра
ди
ци
и,

 л
ич
но
й 
св
об
од
ы

 и
 

об
щ
ес
тв
ен
но
й 
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
и 

– 
сл
ов
ом

, 
пр
от
ив
ор
еч
ие

 м
еж

ду
 о
бо
им

и 
гл
ав
ны

ми
 д
ей
ст
ву
ю
щ
им

и 
ли
ца
ми

 е
вр
оп
ей
ск
ой

 ф
ил
ос
оф

ск
ой

 д
ра
мы

 п
ро

-
ш
ло
го

 с
то
ле
ти
я 

– 
Ж
из
ни

 и
 К
ул
ьт
ур
ы

, ч
то

 э
то

 п
ро
ти
во
ре
чи
е 
ра
ст
во
ря
ло
сь

 в
 

об
но
вл
ен
но
й 
ку
ль
ту
ре

 –
 к
ул
ьт
ур
е 

«с
 м
ал
ен
ьк
ой

 б
ук
вы

»,
 т

.е
. ч
ел
ов
еч
но
й 
и 

де
мо

кр
ат
ич
но
й.

 
О
дн
ак
о 
с 
ра
зв
ит
ие
м 
и 
вн
ед
ре
ни
ем

 м
ас
со
во
й 
ку
ль
ту
ры

 и
 п
ро
ду
кт
ов

 
ма
сс
ов
ог
о 
пр
ои
зв
од
ст
ва

 п
ро
ис
хо
дя
т 
не
ск
ол
ьк
о 
ин
ы
е 
пр
оц
ес
сы

. 
В

 о
сн
ов
е 

ал
ьт
ер
на
ти
вн
ог
о 
ку
ль
ту
рн
ог
о 
со
ст
оя
ни
я 
ле
ж
ит

 п
он
ят
ие

 н
ео
тч
уж

де
нн
ой

 
ду
хо
вн
ос
ти

 –
 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и,

 в
ос
пр
ин
ят
ой

 к
ак

 ц
ен
но
ст
ь.

 С
оо
тв
ет
ст
ве
нн
о,

 
тр
ад
иц
ио
нн
ая

 к
ул
ьт
ур
а,

 о
пе
ри
ру
ю
щ
ая

 о
бо
бщ

ен
ны

ми
 х
уд
ож

ес
тв
ен
ны

ми
 

об
ра
за
ми

 и
 н
ау
чн
ы
ми

 и
де
ям
и 
и 
по
то
му

 в
се
гд
а 
во
зв
ы
ш
аю

щ
ая
ся

 н
ад

 э
мп

и-
ри
че
ск
ой

 д
ей
ст
ви
те
ль
но
ст
ью

, с
 с
ам
ог
о 
на
ча
ла

 р
ис
ко
ва
ла

 б
ы
ть

 в
ос
пр
ин
ят
ой

 
в 
си
ст
ем
е 
ал
ьт
ер
на
ти
вн
ой

 к
ул
ьт
ур
ы

 к
ак

 п
ро
ти
во
по
ло
ж
но
ст
ь 
не
по
ср
ед
ст

-
ве
нн
о 
да
нн
ом

у 
по
вс
ед
не
вн
о-
ре
ал
ьн
ом

у 
су
щ
ес
тв
ов
ан
ию

 к
аж

до
го

, с
ле
до
ва

-
те
ль
но

, к
ак

 ч
ас
ть

 о
тч
уж

де
нн
ой

 д
ей
ст
ви
те
ль
но
ст
и,

 и
 в

 ч
ас
тн
ос
ти

 т
ог
о 
об

-
щ
ес
тв
ен
но
го

 с
ос
то
ян
ия

, к
от
ор
ое

 о
со
бе
нн
о 
ин
те
нс
ив
но

, о
со
бе
нн
о 
кр
ит
ич
е-

ск
и 
пе
ре
ж
ив
ал
ос
ь 
по
сл
ев
ое
нн
ой

 Е
вр
оп
ой

 и
 к
от
ор
ое

 о
бо
зн
ач
ае
тс
я 
ан
гл
ий

-
ск
им

, н
о 
да
вн
о 
уж

е 
ст
ав
ш
им

 м
еж

ду
на
ро
дн
ы
м 
сл
ов
ом

 и
ст
еб
ли
ш
ме
нт

. П
о-

ня
ти
е 
эт
о 
но
си
т 
дл
я 
вс
ег
о 
ра
зб
ир
ае
мо

го
 к
ру
га

 я
вл
ен
ий

 ф
ун
да
ме
нт
ал
ьн
ы
й 

ха
ра
кт
ер

: а
ль
те
рн
ат
ив
но
е 
ку
ль
ту
рн
ое

 с
ос
то
ян
ие

, п
о 
су
ти

 д
ел
а,

 с
ущ

ес
тв
уе
т 

ли
ш
ь 
че
ре
з 
св
ою

 п
ро
ти
во
по
ло
ж
но
ст
ь 
ис
те
бл
иш

ме
нт
у.

 И
ст
еб
ли
ш
ме
нт

 н
е 

ст
ол
ьк
о 
по
ня
ти
е 
и,

 у
ж

 в
о 
вс
як
ом

 с
лу
ча
е,

 н
е 
те
рм

ин
, с
ко
ль
ко

 э
мо

ци
он
ал
ьн
о 

ок
ра
ш
ен
но
е 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
е 
о 
со
ци
ал
ьн
ой

 с
ре
де

, в
 к
от
ор
ом

 с
ли
ты

 в
ое
ди
но

 
ж
ес
тк
ая

 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ос
ть

, 
по
сл
уш

на
я 
вп
ис
ан
но
ст
ь 
гр
аж

да
н 
в 
су
щ
ес
т-
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15

ви
си
т 
от

 т
ра
ди
ци
и,

 в
ос
пи
та
ни
я,

 м
ом

ен
та

 и
 к

он
те
кс
та

; 
«о
бъ
ек
ти
вн
ой

» 
оц
ен
ки

 з
ап
ах
а 
не
т 
и 
не

 м
ож

ет
 б
ы
ть

. 
С
ре
ди

 п
ро
фе
сс
ио
на
ло
в,

 и
зу
ча
ю
щ
их

 
за
па
хи

, к
 к
ул
ьт
ур
но
му

 р
ел
ят
ив
из
му

 н
аи
бо
ле
е 
ск
ло
нн
ы

 п
си
хо
ло
ги

, с
оц
ио

-
ло
ги

 и
 а
нт
ро
по
ло
ги

, в
 т
о 
вр
ем
я 
ка
к 
би
ол
ог
и 
за
ни
ма
ю
т 
бо
ле
е 
ст
ро
ги
е 

«о
бъ

-
ек
ти
ви
ст
ск
ие

» 
по
зи
ци
и.

 
С

 т
оч
ки

 з
ре
ни
я 
гу
ма
ни
та
ри
я,

 в
ос
пр
ия
ти
е 
за
па
хо
в 
де
йс
тв
ит
ел
ьн
о 
за

-
ви
си
т 
от

 м
но
ж
ес
тв
а 
ку
ль
ту
рн
ы
х 
па
ра
ме
тр
ов

: 
ра
нн
их

 о
бо
ня
те
ль
ны

х 
вп
е-

ча
тл
ен
ий

, к
ул
ин
ар
ны

х 
тр
ад
иц
ий

, г
иг
ие
ни
че
ск
их

 у
ст
ан
ов
ок

, п
ро
ж
ив
ан
ия

 в
 

кр
уп
но
м 
го
ро
де

, с
те
пе
ни

 т
ер
пи
мо

ст
и 
по

 о
тн
ош

ен
ию

 к
 Д
ру
ги
м 

– 
пр
ед
ст
а-

ви
те
ля
м 
ин
ой

 р
ас
ы

, р
ел
иг
ии

, с
ек
су
ал
ьн
ой

 о
ри
ен
та
ци
и.

 П
ро
во
ди
ли
сь

 с
пе

-
ци
ал
ьн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

, 
пр
од
ем
он
ст
ри
ро
ва
вш

ие
 д
ов
ол
ьн
о 
бо
ль
ш
ой

 р
аз

-
бр
ос

 н
ац
ио
на
ль
ны

х 
пр
ед
по
чт
ен
ий

 п
о 
ш
ка
ле

 «
пр
ия
тн
ы
х»

 з
ап
ах
ов

. 
Та
к,

 у
 

не
мц

ев
 п
ри
ят
ны

е 
ас
со
ци
ац
ии

 в
ы
зы
ва
ю
т 
за
па
хи

 с
ве
че
й,

 ч
ис
ты
х 
пр
ос
ты
не
й,

 
ле
са

 и
 т
ра
в.

 У
 я
по
нц
ев

 –
 п
ре
дм

ет
ы

, с
вя
за
нн
ы
е 
с 
ва
нн
ой

, и
 ц
ве
ты

. Н
ап
ро

-
ти
в,

 т
ра
ди
ци
он
но

 н
еп
ри
ят
ны

е 
за
па
хи

 к
ал
а,

 м
оч
и,

 г
ни
ю
щ
их

 п
ро
ду
кт
ов

 в
 

ря
де

 с
лу
ча
ев

 м
ог
ут

 р
ас
це
ни
ва
ть
ся

 в
по
лн
е 
по
зи
ти
вн
о:

 б
ед
уи
ны

 с
ма
чи
ва
ю
т 

те
ло

 м
оч
ой

 в
ер
бл
ю
да

, 
эс
ки
мо

сы
 с

 н
ас
ла
ж
де
ни
ем

 у
пл
ет
аю

т 
вы

де
рж

ан
но
е 

мя
со

, а
 ф
ра
нц
уз
ы

 «
на
вя
за
ли

» 
св
ою

 л
ю
бо
вь

 к
 р
ез
ко
му

 з
ап
ах
у 

«з
ап
ле
сн
ев
е-

ло
го

» 
сы
ра

 «
ро
кф

ор
»,

 к
аж

ет
ся

, 
вс
ем

 б
ез

 и
ск
лю

че
ни
я 
гу
рм

ан
ам

. 
Н
о 
си
м-

пт
ом

ат
ич
но

, 
чт
о 
ре
зу
ль
та
ты

 о
пр
ос
ов

 в
се

 ж
е 
вы

яв
ля
ю
т 
ср
ав
ни
те
ль
но

 у
с-

то
йч
ив
ы
й 
ас
со
рт
им

ен
т 
не
пр
ия
тн
ы
х 
за
па
хо
в,

 т
ог
да

 к
ак

 п
ри
ят
ны

е 
за
па
хи

 
ку
да

 б
ол
ее

 в
ар
иа
ти
вн
ы

. М
но
го
е 
за
ви
си
т 
и 
от

 к
он
це
нт
ра
ци
и 
за
па
ха

: л
ю
бо
й,

 
да
ж
е 
са
мы

й 
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ы
й 
за
па
х 
бу
де
т 
ра
зд
ра
ж
ат
ь,

 е
сл
и 
ок
аж

ет
ся

 ч
ер
ес

-
чу
р 
си
ль
ны

м 
и 
ре
зк
им

. 
Гр
ам
ма
ти
ка

 а
ро
ма
то
в 
ре
дк
о 
ст
ан
ов
ит
ся

 о
бъ
ек
то
м 
ре
фл

ек
си
и,

 о
дн
ак
о 

ее
 з
ак
он
ы

 и
сп
ол
не
ны

 с
мы

сл
а,

 и
 и
ме
ет

 с
мы

сл
 и
зу
ча
ть

 и
ст
ор
ию

 з
ап
ах
ов

 к
ак

 
ос
об
ую

 ч
ас
ть

 п
ов
се
дн
ев
но
й 
ку
ль
ту
ры

. 
 К
ин
ес
ик
а 

– 
эт
о 
от
ра
сл
ь 
зн
ан
ия

 о
 я
зы
ке

 ж
ес
то
в,

 о
бо

 в
се
х 
та
к 
ил
и 
ин
а-

че
 з
на
чи
мы

х 
дв
иж

ен
ия
х 
че
ло
ве
ка

, е
го

 т
ел
а,

 к
от
ор
ы
е 
он

 п
ро
из
во
ди
т.

 К
ин
е-

си
ка

 н
ац
ел
ен
а 
на

 и
зу
че
ни
е 
и 
ис
по
ль
зо
ва
ни
е 
в 
пр
ак
ти
че
ск
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 

ки
не
ти
че
ск
их

 с
то
ро
н 
по
ве
де
ни
я 
лю

де
й 

– 
их

 ж
ес
ты

 и
 п
оз
ы

, 
ми

ми
че
ск
ие

 
вы

ра
ж
ен
ия

, р
ас
по
ло
ж
ен
ия

 в
 п
ро
ст
ра
нс
тв
е 
по

 о
тн
ош

ен
ию

 д
ру
г 
к 
др
уг
у,

 в
и-

зу
ал
ьн
ы
й 
ко
нт
ак
т,

 т
ак
ти
ль
ны

е 
зн
ак
и 
во

 в
ре
мя

 о
бщ

ен
ия

 и
 т

.д
. С

оз
да
те
ле
м 

ки
не
си
ки

 с
чи
та
ет
ся

 а
ме
ри
ка
нс
ки
й 
ан
тр
оп
ол
ог

 Р
эй

 Б
ир
дв
ис
те
л,

 и
зд
ав
ш
ий

 в
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 г
. м

он
ог
ра
фи

ю
 «
В
ве
де
ни
е 
в 
ки
не
си
ку

: а
нн
от
ир
ов
ан
на
я 
за
пи
сь

 д
ви
ж
е-

ни
й 
ру
к 
и 
те
ла

».
 О
тд
ел
ьн
ы
е 
ра
бо
ты

, п
ос
вя
щ
ен
ны

е 
яз
ы
ку

 м
им

ик
и,

 ж
ес
то
в,

 
по
з 
и 

те
ло
дв
иж

ен
ий

, 
«я
зы
ку

 т
ел
а»

, 
по
яв
ля
ю
тс
я 
уж

е 
в 
пр
ош

ло
м 

ве
ке

  
(Ч

. Д
ар
ви
н,

 б
их
ев
ио
ри
ст
ы

). 
Ш
ир
ок
ое

 ж
е 
из
уч
ен
ие

 н
ев
ер
ба
ль
ны

х 
ас
пе
кт
ов

 
ко
мм

ун
ик
ац
ии

 н
ач
ин
ае
тс
я 
с 

60
-х

 г
г.

 Х
Х

 в
., 
пр
еи
му

щ
ес
тв
ен
но

 а
ме
ри
ка
н-

ск
им

и 
ан
тр
оп
ол
ог
ам
и.

 С
ре
ди

 п
ер
вы

х 
ра
бо
т 
о 
яз
ы
ке

 п
ро
ст
ра
нс
тв
ен
но
й 

ко
мм

ун
ик
ац
ии

 в
ы
де
ля
ю
тс
я 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

 Э
. 
Х
ол
ла

, 
оп
уб
ли
ко
ва
вш

ег
о 
в 
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2) Н
екоторы

е сферы
 повседневности семиотически более нагруж

ены
 

по сравнению
 с другими. О

 степени их важ
ности мож

но судить по количе-
ству тех или ины

х символических практик, связанны
х с той или иной сфе-

рой. П
од символическими практиками мож

но понимать количество тех 
или ины

х ритуальны
х действий, связанны

х с данной сферой повседневно-
сти, количество правил или запретов, регламентирую

щ
их ту или иную

 
сферу деятельности, количество связей с другими сферами деятельности и 
их характер. То есть в повседневности, предполож

ительно, мож
но вы

де-
лить некоторы

е символические центры
. И

ли ж
е, наоборот, сделать предпо-

лож
ение о децентрированном характере этой повседневности. Заметим, 

что примерно так начинал рассуж
дения Ж

. Бодрийяр в работе «С
истема 

вещ
ей» в главе «С

труктура расстановки». С
 развитием культуры

, с ее со-
верш

енствованием или хотя бы
 с изменением некоторы

е символические 
центры

 исчезаю
т, а некоторы

е появляю
тся. С

овременная символическая 
деятельность мож

ет принимать не обрядовы
е формы

, но, тем не менее, 
чем-то напоминаю

щ
ие ритуалы

. Н
апример, символическим значением мо-

ж
ет наделяться процесс поглощ

ения пищ
и.  

3) В
нутри каж

дой сферы
 бы

та вы
деляю

тся смы
слоорганизую

щ
ие 

предметы
. Н

апример, в русской культуре сфера пищ
и центрируется «хле-

бом», занимаю
щ
им важ

ное место в различны
х символических практиках, 

фольклоре, что, например, отраж
ено в пословицах: «Х

леб – всему голова», 
«хлеб наш

 насущ
ны

й…
» и т.д.  

С
оциально-культурны

е изменения – это особая область исследова-
ний отнош

ений мира человека и мира вещ
ей. В

 работе В
. Б. Голофаста 

«Л
ю
ди и вещ

и»
1 вы

деляю
тся три различны

х типа отнош
ения лю

дей к ве-
щ
ам, которы

е представляю
т последовательны

е этапы
 развития, но в то ж

е 
время и сосущ

ествую
т, переплетаю

тся, интерферирую
т меж

ду собой, вы
-

ступаю
т как контрастны

е стили ж
изни разны

х социальны
х групп, поколе-

ний, стран и территорий: 
1) П

ри первом реж
име вещ

и бы
ли дефицитом, составляли коллек-

тивную
 ценность. Л

ю
ди приспосабливались к каж

дой вещ
и, вещ

ь станови-
лась частью

 личности, привы
чны

м условием образа ж
изни, идентичности, 

символизирую
щ
им ж

изненны
й путь не только данного человека, но и его 

социального окруж
ения. В

ещ
и символизировали связь поколений, вы

сту-
пали как часть эпохи, индивидуальной и коллективной биографии. В

ещ
ь 

бы
ла откры

та человеку, у вещ
ей бы

ла душ
а. К

 ним относились серьезно и 
береж

но, значительная часть бы
товой деятельности бы

ла связана с уходом 
за вещ

ами, их обслуж
иванием. В

 сфере культуры
 происходила поэтизация, 

одухотворение вещ
ей. К

 концу ж
изни у лю

дей накапливалось много ста-
ры

х вещ
ей, отраж

авш
их их личную

 и коллективную
 историю

. В
ещ

и опре-

                                                            
1 Голоф

аст В. Б. Л
ю
ди и вещ

и // Социологический ж
урнал. 2000. №

 1/2. С. 58-65.   
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доме». В
месте с тем отнош

ение к ж
енщ

ине как к «леди» подразумевало 
ры

царское поведение, которое бы
ло закреплено в кодексе викторианского 

дж
ентльмена. Ж

енщ
ине категорически запрещ

алось работать, что значи-
тельно подавляло многие способности ж

енщ
ин, в том числе и интеллекту-

альны
е. Если ж

е она испы
ты
вала материальны

е затруднения, то ее долж
ны

 
бы

ли поддерж
ивать другие члены

 общ
ества. О

на сама могла ничего не де-
лать для этого, за исклю

чением того, чтобы
 принимать с благодарностью

 
то, что ей предлагалось. В

 каж
дом викторианском романе обязательно 

присутствовала благодарная и благородная по происхож
дению

 бедная род-
ственница. 

К
. Х

ью
итт подчеркивает, что единственной альтернативой для ж

ен-
щ
ины

 бы
ла роль гувернантки, но это в больш

инстве случаев означало, что 
впредь ж

енщ
ина будет исклю

чена из социальной ж
изни: гувернантка 

обы
чно не могла проводить свое свободное время вместе с семьей, в кото-

рой она работала, но из-за своего полож
ения не могла общ

аться наравне и 
со слугами. Э

то «пограничное» полож
ение приводило к социальной изоля-

ции, вы
держ

ать которую
 бы

ло достаточно слож
но. О

диночество и соответ-
ствую

щ
ий страх перед такой судьбой, своего рода общ

ественны
м заточе-

нием, бы
ли настолько сильны

, что девуш
ки предпочитали уехать за грани-

цу (отсю
да, кстати, множ

ество английских гувернанток в России). 
Н
есмотря на неравное полож

ение ж
енщ

ин, «английскость» является 
неотъемлемой характеристикой и для леди. Главны

е ценностны
е ориента-

ции в повседневной нравственной культуре ж
енщ

ин средних классов – это 
искренность, естественность, скромность. Н

е презирая никого откры
то, 

она долж
на бы

ла чувствовать неж
ную

 ж
алость к неудачливому человеку, 

или более низш
ему по своему полож

ению
, или к «неосведомленному». В

 
то ж

е самое время она несла в себе невинность и добросердечность, кото-
ры

е разоруж
али недоброж

елательность и приносили ей всеобщ
ее уваж

ение 
и лю

бовь. М
анеры

 истинной леди на улице регламентирую
тся рамками 

викторианской повседневной культуры
 достаточно строго: как и в доме, 

она скромна, осторож
на, добра и требует соответствую

щ
его обращ

ения. 
О
на всегда несет с собой благоприятную

 атмосферу, которая привлекает 
всех и делает общ

ение с ней непринуж
денны

м. 
О
дним из важ

ны
х компонентов образа дж

ентльмена является его от-
нош

ение к ж
енщ

ине. Ж
енщ

ина не является главны
м предметом забот 

дж
ентльмена. О

н обращ
ает на нее внимание лиш

ь тогда, когда ему необ-
ходимо ж

ениться, составить во всех отнош
ениях хорош

ую
 партию

, причем 
финансовы

й вопрос здесь далеко не всегда вы
ходит на первое место. Глав-

ны
ми ценностями в ж

енщ
ине для него являлись добродетель, невинность, 

покорность, мягкость, неж
ность, благородство. К

расота ж
енщ

ины
 в этом 

списке следует последним пунктом. Д
ля него ж

енщ
ина – всего лиш

ь креп-
кий ты

л, которы
й обеспечит ему отды

х в спокойной, ую
тной обстановке от  
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те
хн
ич
ес
ки
й 
пр
ог
ре
сс

, в
 к
ор
не

 и
зм
ен
ив
ш
ий

 п
ро
из
во
дс
тв
о,

 а
 с
ле
до
ва
те
ль

-
но

, и
 к
ул
ьт
ур
у 
по
тр
еб
ле
ни
я.

 
2)

 О
дн
ак
о 
эт
ом

у 
пр
от
ив
ос
то
ит

 д
ру
га
я 
те
нд
ен
ци
я:

 п
ов
ы
ш
ен
на
я 
ми

-
фо

ло
ги
чн
ос
ть

 
и 

се
ми

от
ич
но
ст
ь 

пр
ос
тр
ан
ст
ва

 
по
вс
ед
не
вн
ой

 
ку
ль
ту
ры

. 
М
иф

 в
 п
ро
ст
ра
нс
тв
е 
со
вр
ем
ен
но
й 
ку
ль
ту
ры

  
су
щ
ес
тв
уе
т 
не

 к
ак

 т
ек
ст

, н
о 

ка
к 
ст
ру
кт
ур
а,

 о
пр
ед
ел
яю

щ
ая

 с
оз
на
ни
е 
че
ло
ве
ка

.  
В

 п
ер
ио
д 
до

 Х
Х

 в
. с
е-

ма
нт
ич
ес
ка
я 
сф
ер
а 
по
вс
ед
не
вн
ог
о 
оф

ор
мл

яе
тс
я 
в 
си
ст
ем
е 
це
нн
ос
тн
ы
х 
пр
о-

ти
во
по
ст
ав
ле
ни
й,

 п
ро
ти
во
по
ло
ж
ны

й 
по
лю

с 
ко
то
ры

х 
за
да
н 
ка
к 
об
ла
ст
ь 

ар
ис
то
кр
ат
ич
ес
ко
го

 (
ие
ра
рх
ич
ес
ки

-в
ы
со
ко
го

), 
оф

иц
иа
ль
но
го

 (
го
су
да
рс
т-

ве
нн
ог
о)

, и
нс
ти
ту
ци
он
ал
из
ир
ов
ан
но
го

, п
ра
зд
ни
чн
ог
о 
и 
т.
п.

 П
ов
се
дн
ев
но
е 

ж
е,

 с
оо
тв
ет
ст
ве
нн
о,

 т
ра
кт
уе
тс
я 
ка
к 
пр
ос
тр
ан
ст
во

 в
не

-и
ер
ар
хи
че
ск
ог
о 
по

-
ве
де
ни
я:

 з
де
сь

 к
ак

 б
ы

 о
тс
ут
ст
ву
ет

 с
оц
иа
ль
на
я 
ие
ра
рх
ия

, о
сл
аб
ле
на

 и
ли

 д
а-

ж
е 
ис
кл
ю
че
на

 с
оц
иа
ль
на
я 
ко
нк
ур
ен
ци
я 
и 
со
ци
ал
ьн
ое

 с
ра
вн
ен
ие

, 
ак
це
нт

 
де
ла
ет
ся

 н
а 
от
но
ш
ен
ия
х 
вз
аи
мн

ос
ти

 и
 д
ов
ер
ия

, 
в 
ос
но
ве

 к
от
ор
ы
х 

– 
не

 
вл
ас
ть

, а
 в
ли
ян
ие

, а
вт
ор
ит
ет

. В
ме
ст
е 
с 
те
м 
по
вс
ед
не
вн
ое

 н
е 
ис
че
рп
ы
ва
ет
ся

 
и 
не

 о
гр
ан
ич
ен
о 
ра
мк
ам
и 
ма
лы

х 
ин
ст
ит
ут
ов

, 
не
фо

рм
ал
ьн
ы
х 
от
но
ш
ен
ий

 
се
мь
и,

 д
ру
ж
бы

, с
ос
ед
ст
ва

, х
от
я 
и 
св
яз
ан
о 
с 
ни
ми

; с
ко
ре
е,

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 

– 
сф
ер
а 
ж
из
ни

 и
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
че
ло
ве
ка

 к
ак

 т
ак
ов
ог
о,

 с
оц
иа
ль
но

 з
ре
ло
го

 и
н-

ди
ви
да

, л
ю
бо
го

 и
 к
аж

до
го

 (
эв
ри
ме
на

). 
В

 э
то
м 
см
ы
сл
е 
по
вс
ед
не
вн
ос
ть

 –
 и

 
пр
од
ук
т 
ди
фф

ер
ен
ци
ац
ии

 р
аз
ли
чн
ы
х 
сф
ер

 с
оц
иа
ль
но
й 
ж
из
ни

 и
, в
ме
ст
е 
с 

те
м,

 т
ак
ой

 п
ла
н 
ко
лл
ек
ти
вн
ог
о 
су
щ
ес
тв
ов
ан
ия

 и
 в
оо
бр
аж

ен
ия

, 
гд
е 
ко
н-

фл
ик
ты

 и
 т
яг
от
ы

 с
оц
иа
ль
но
й 
ди
фф

ер
ен
ци
ац
ии

 п
о 
во
зм
ож

но
ст
и 
оп
ос
ре
ду

-
ю
тс
я,

 у
ме
ря
ю
тс
я.

 О
дн
ак
о 
пр
и 
бл
ок
ир
ов
ке

 с
оц
иа
ль
но
й 
ди
фф

ер
ен
ци
ац
ии

 
по
вс
ед
не
вн
ос
ть

 м
ож

ет
 п
од
ве
рг
ат
ьс
я 
ре
си
мв
ол
из
ац
ии

 (в
то
ри
чн
ой

 с
им

во
ли

-
за
ци
и)

 и
 в
ы
ст
уп
ат
ь 
сф
ер
ой

 с
оц
иа
ль
но

 п
ре
ст
иж

но
го

 п
ов
ед
ен
ия

, д
ем
он
ст
ра

-
ти
вн
о-
си
мв
ол
ич
ес
ко
го

 п
от
ре
бл
ен
ия

 и
 т

.п
. 

Д
о 
Х
Х

 в
. п
ре
дм

ет
ы

 б
ы
то
во
го

 о
би
хо
да

 в
се
гд
а 
об
ла
да
ли

 з
на
ко
вы

м 
со

-
де
рж

ан
ие
м 
и 
по
то
му

 х
ар
ак
те
ри
зо
ва
ли

 с
оц
ио
ку
ль
ту
рн
ую

 п
ри
на
дл
еж

но
ст
ь 

че
ло
ве
ка

, и
ми

 п
ол
ьз
ов
ав
ш
ег
ос
я.

 Г
. С

. К
на
бб
е,

 р
ос
си
йс
ки
й 
ис
то
ри
к,

 ф
ил
о-

ло
г,

 ф
ил
ос
оф

, 
ку
ль
ту
ро
ло
г,

 в
 с
во
ем

 т
ру
де

 о
 б
ы
то
во
й 
ку
ль
ту
ре

 Д
ре
вн
ег
о 

Ри
ма

 о
тм
еч
ае
т 
то
т 
фа
кт

, ч
то

 т
ог
а 
та
кж

е 
пр
ед
ст
ав
ля
ла

 к
ом

пл
ек
с 
ду
хо
вн
ы
х 
и 

со
ци
ал
ьн
о-
пр
ав
ов
ы
х 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к 
ри
мс
ко
го

 г
ра
ж
да
ни
на

, к
ак

 з
ип
ун

 –
 м
ир

 
и 
по
ло
ж
ен
ие

 р
ус
ск
ог
о 
кр
ес
ть
ян
ин
а 

X
IX

 в
. Т

ак
ая

 с
вя
зь

 м
еж

ду
 п
ре
дм

ет
ам
и 

по
вс
ед
не
вн
ой

 ж
из
ни

 и
 к
ул
ьт
ур
но
й 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ью

 б
ы
ла

 м
ал
ои
зб
ир
а-

те
ль
но
й 
и 
вн
еи
нд
ив
ид
уа
ль
но
й.

 Б
ла
го
да
ря

 з
ип
ун
у 
дв
а 
од
но
се
ль
ча
ни
на

 х
а-

ра
кт
ер
из
ов
ал
ис
ь 
ка
к 
кр
ес
ть
ян
е,

 н
о 
пс
их
ол
ог
ич
ес
ко
е,

 ч
ел
ов
еч
ес
ко
е 
св
ое

 о
т-

ли
чи
е 
от

 д
ру
го
го

 н
и 
од
ин

 и
з н

их
 с

 п
ом

ощ
ью

 зи
пу
на

 в
ы
ра
зи
ть

 н
е 
мо

г.
  

В
 п
ос
ле
дн
ие

 д
ес
ят
ил
ет
ия

 п
ол
ож

ен
ие

 и
зм
ен
ил
ос
ь 
в 
ко
рн
е.

 К
ом

би
ни

-
ру
я 
в 
пр
ои
зв
ол
ьн
ы
х 
со
че
та
ни
ях

 б
ер
ет

, к
еп
ку

 и
ли

 ш
ля
пу

 с
 г
им

на
ст
ер
ко
й,

 
пи
дж

ак
ом

 и
ли

 с
ви
те
ро
м,

 с
 с
ап
ог
ам
и,

 к
ро
сс
ов
ка
ми

 и
ли

 м
ок
ас
ин
ам
и,

 и
м-

по
рт
ны

е 
пр
ед
ме
ты

 о
де
ж
ды

 с
 о
те
че
ст
ве
нн
ы
ми

, 
че
ло
ве
к 
по
лу
чи
л 
во
зм
ож

-
но
ст
ь 
вы

ра
зи
ть

 с
ко
ль

 у
го
дн
о 
то
нк
ие

 о
тт
ен
ки

 с
во
ег
о 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ог
о 
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ис
то
ри
и 
ку
ли
на
рн
ы
х 
тр
ад
иц
ий

 т
ог
о 
ил
и 
ин
ог
о 
на
ро
да

. Ч
то

 ч
ел
ов
ек

 е
ст

, з
а-

ви
си
т 
не

 т
ол
ьк
о 
от

 е
го

 ф
из
ио
ло
ги
че
ск
их

 п
от
ре
бн
ос
те
й,

 э
ко
но
ми

че
ск
их

 
во
зм
ож

но
ст
ей

, г
ео
гр
аф
ич
ес
ки
х 
ус
ло
ви
й,

 н
о 
и 
от

 с
ис
те
мы

 ц
ен
но
ст
ей

, м
ир
о-

во
сп
ри
ят
ия

, о
бр
аз
а 
ж
из
ни

. К
ух
ня

 п
ре
кр
ас
но

 о
тс
ле
ж
ив
ае
т 
со
ци
ал
ьн
ы
е 
пе

-
ре
ме
ны

. 
К

 п
ри
ме
ру

, 
ра
зв
ит
ие

 ч
ас
тн
ой

 ж
из
ни

 п
ро
яв
ил
ос
ь 
в 
из
ме
не
ни
и 
в 

X
II

I-
X

IV
 в
в.

 в
 Е
вр
оп
е 
ад
ре
са
ци
и 
ку
ли
на
рн
ы
х 
ма
ну
ск
ри
пт
ов

 –
 у
ж
е 
не

 п
ов
а-

ру
 п
ри

 д
во
ре

, 
а 
гр
уп
пе

 д
ру
зе
й,

 ж
ел
аю

щ
их

 п
ир
ов
ат
ь.

 П
ер
ех
од

 о
т 
ди
чи

 к
 

пт
иц
е 

– 
зн
ак

 у
то
нч
ен
ия

 н
ра
во
в,

 т
ог
о,

 ч
то

 в
ое
нн
о-
ох
от
ни
чь
и 
до
ст
ои
нс
тв
а 

пе
ре
ст
аю

т 
ра
сс
ма
тр
ив
ат
ьс
я 
ка
к 
гл
ав
ны

е 
дл
я 
зн
ат
но
го

 ч
ел
ов
ек
а.

 В
оз
ра
ст
а-

ни
е 
ро
ли

 ж
ен
щ
ин
ы

 в
 о
бщ

ес
тв
е 
ви
дн
о 
и 
по

 т
ом

у,
 ч
то

 в
 к
он
це

 X
IX

 в
. м

уж
-

чи
ны

 у
ж
е 
на
чи
на
ю
т 
пи
са
ть

 к
ни
ги

 р
ец
еп
то
в,

 п
ря
ча
сь

 з
а 
ж
ен
ск
им

и 
пс
ев
до

-
ни
ма
ми

. А
 в

 Х
Х

 в
. к
ул
ин
ар
ия

 п
ер
ес
тр
аи
ва
ет
ся

 п
од

 ж
ен
щ
ин
у 
по
чт
и 
по
лн
о-

ст
ью

 –
 у
ка
зы
ва
я,

 к
ак
ая

 п
ищ

а 
хо
ро
ш
а 
дл
я 
ст
ро
йн
ой

 ф
иг
ур
ы

 и
ли

 д
ля

 ц
ве
та

 
ко
ж
и.

  К
ух
ня

 б
ол
ее

 ч
ем

 с
вя
за
на

 и
 с

 п
ол
ит
ик
ой

. Н
ап
ри
ме
р,

 с
 к
он
ца

 X
V

II
 и

 
вс
ю

 п
ер
ву
ю

 п
ол
ов
ин
у 

X
V

II
I 
вв

. н
ов
ы
х 
ку
ли
на
рн
ы
х 
кн
иг

 в
 И
та
ли
и 
не

 и
з-

да
ю
т,

 г
ос
по
дс
тв
уе
т 
фр

ан
цу
зс
ка
я 
ку
хн
я,

 ч
то

 с
лу
ж
ит

 з
на
ко
м 
ку
ль
ту
рн
ой

 и
 

по
ли
ти
че
ск
ой

 н
ес
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ти

 р
аз
др
об
ле
нн
ой

 т
ог
да

 с
тр
ан
ы

. А
 п
ос
ле

 
ра
зв
ит
ия

 с
ев
ер
а 
И
та
ли
и 
в 

X
IX

 в
., 
об
ъе
ди
не
ни
я 
ее

 п
од

 г
ла
ве
нс
тв
ом

 П
ье
мо

н-
та

, и
сч
ез
аю

т 
ре
це
пт
ы

 о
тс
та
лы

х 
К
ал
аб
ри
и,

 Б
аз
ил
ик
ат
ы

, С
ар
ди
ни
и.

 Д
а 
и 
о 

не
ап
ол
ит
ан
ск
ой

 е
де

 К
ол
ло
ди

 п
иш

ет
: «
эт
а 
че
рн
от
а 
по
дж

ар
ен
но
го

 х
ле
ба

, э
та

 
бе
ле
со
ст
ь 
че
сн
ок
а 
и 
ан
чо
ус
ов

, э
та

 з
ел
ен
ов
ат
ая

 ж
ел
ти
зн
а 
ол
ив
ко
во
го

 м
ас
ла

 
и 
об
ж
ар
ен
но
й 
зе
ле
ни

 и
 э
ти

 к
ра
сн
ы
е 
ку
со
чк
и 
по
ми

до
ро
в 
та
м 
и 
ся
м 
пр
ид
аю

т 
пи
цц
е 
му

со
рн
ы
й 
ви
д,

 с
ов
ер
ш
ен
но

 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ий

 в
ид
у 
пр
од
ав
ца

»1
.  

О
дн
ак
о 
в 
об
ла
ст
и 
га
ст
ик
и 
су
щ
ес
тв
ую

т 
не
ис
сл
ед
ов
ан
ны

е 
об
ла
ст
и,

 
ан
ал
из

 к
от
ор
ы
х 
да
л 
бы

 и
нт
ер
ес
ны

й 
ма
те
ри
ал

 д
ля

 и
ст
ор
ик
а 
по
вс
ед
не
вн
ой

 
ку
ль
ту
ры

.  К
 п
ри
ме
ру

, о
тк
ры

ты
м 
ос
та
ет
ся

 в
оп
ро
с 
о 
сп
ос
об
ах

 у
тв
ер
ж
де
ни
я 
и 

тр
ан
сл
яц
ии

 к
ул
ин
ар
ны

х 
но
рм

. Л
ог
ич
но

 п
ре
дп
ол
ож

ит
ь,

 ч
то

 с
ущ

ес
тв
уе
т 
ря
д 

фо
рм

, к
от
ор
ы
е,

 в
ы
ст
уп
ая

 в
 к
ач
ес
тв
е 
сп
ос
об
ов

 р
еп
ре
зе
нт
ац
ии

 н
ор
м 
га
ст
ро

-
но
ми

че
ск
ой

 к
ул
ьт
ур
ы

, 
сл
уж

ат
 о
дн
ов
ре
ме
нн
о 
ка
на
ла
ми

 и
х 
тр
ан
сл
яц
ии

. 
К

 
пр
им

ер
у,

 к
ул
ин
ар
на
я 
кн
иг
а,

 б
уд
уч
и 
од
но
й 
из

 с
ам
ы
х 
ус
то
йч
ив
ы
х 
фо

рм
 р
е-

фл
ек
си
и 
пр
оц
ес
со
в 
пр
иг
от
ов
ле
ни
я 
и 
по
тр
еб
ле
ни
я 
пи
щ
и,

 м
ож

ет
 с
та
ть

 ц
ен

-
ны

м 
ис
то
чн
ик
ом

, п
о 
ко
то
ро
му

 м
ож

но
 п
ро
сл
ед
ит
ь 
эв
ол
ю
ци
ю

 г
ас
тр
он
ом

и-
че
ск
ой

 к
ул
ьт
ур
ы

. 
Ф
ор
ма

 п
ре
дс
та
вл
ен
ия

 р
ец
еп
то
в 
и 
ко
нт
ек
ст

, 
в 
ко
то
ры

й 
он
и 
вп
ис
ы
ва
ю
тс
я,

 п
оз
во
ля
ю
т 
пр
оа
на
ли
зи
ро
ва
ть

 о
сн
ов
ны

е 
но
рм

ы
 и

 ц
ен
но

-
ст
и,

 т
ра
нс
ли
ру
ем
ы
е 
че
ре
з 
га
ст
ро
но
ми

че
ск
ую

 к
ул
ьт
ур
у 
в 
то

 и
ли

 и
но
е 
вр
е-

мя
. П

ов
ар
ен
ны

е 
кн
иг
и 
не

 т
ол
ьк
о 
от
ра
ж
аю

т 
ку
ли
на
рн
ую

 с
ит
уа
ци
ю

 т
ой

 и
ли

 
ин
ой

 э
по
хи

, н
о 
и 
фо

рм
ир
ую

т 
ее

, з
ад
аю

т 
си
ст
ем
у 
оц
ен
ок

 и
 в
ек
то
ры

 р
аз
ви

-

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

   
   

   
   

   
  

1  
Ка
па
тт
и 
А.

, 
М
он
та
на
ри

 М
. 
И
та
ль
ян
ск
ая

 к
ух
ня

: 
ис
то
ри
я 
од
но
й 
ку
ль
ту
ры

. 
М

. 
: 
Н
ов
ое

 л
ит

. 
об
оз
ре
ни
е,

 2
00

6.
 

47
6 
с.
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тия гастрономической культуры
, тем самы

м становятся значимы
м факто-

ром формирования представлений о том, какой долж
на бы

ть пищ
а

1.  
Д
ругая область семиотики повседневности уделяет внимание изуче-

нию
 семантики окруж

аю
щ
их человека предметов и явлений. К

 ним отно-
сится семантика ж

илищ
а, предметов бы

тового обихода, знаковость вещ
ей, 

интерьера, костю
ма, семиотические аспекты

 репрезентации личности. 
Бы

товы
е вещ

и, костю
м, тело, бы

товое поведение интересую
т семио-

тику истории и семиотику культуры
 главны

м образом с точки зрения их 
значений, семантики. И

менно через смы
сл перечисленны

х феноменов 
мож

но проникнуть в повседневную
 психологию

 лю
дей, добраться до са-

мы
х интимны

х и не всегда явны
х механизмов сознания. Э

то подчеркивает, 
в частности, Г. С

. К
наббе, которы

й главной особенностью
 культурно-

исторического исследования назы
вает  «реконструкцию

 внутреннего мира 
и эмоционально-психологического склада исторического человека. Д

ля 
этого знаки (вещ

и, поступки) долж
ны

 бы
ть вы

строены
 в систему опреде-

ленного текста, долж
ны

 представлять собой осмы
сленную

 последователь-
ность, именуемую

 сообщ
ением»

2.  
В
ещ

ь – феномен культуры
, обладаю

щ
ий аксиологическим звучани-

ем. 
О
на 

способна 
аккумулировать 

в 
себе 

традиции, 
социально-

психологические установки, эстетические запросы
 ее владельца. И

менно 
поэтому в лю

бой вещ
и, наряду с ее практической функцией, подчеркивает-

ся ее иная, аксиологическая сущ
ность. С

 древности вещ
ь служ

ит в качест-
ве знака, символа полож

ения человека. В
 современной культуре все боль-

ш
е осознается знаковость вещ

и. 
К
аж

ды
е эпоха, культура наклады

ваю
т отпечаток на вещ

и, в ней су-
щ
ествую

щ
ие и ее созидаю

щ
ие. И

сходя из этого, вещ
и мож

но рассматри-
вать как носители определенны

х значений. В
ещ

и, используемы
е в домаш

-
нем бы

ту, приобретаю
т, помимо их утилитарны

х функций, функцию
 вы

-
раж

ения мировоззрения. В
 зависимости от контекста, вещ

ь мож
ет воспри-

ниматься и как знак соверш
енно далеких от нее явлений. 

С
емантизация вещ

и происходит с внедрением ее в общ
ество. Ф

унк-
ция вещ

и всегда становится как минимум знаком самой этой функции.  
То есть не вещ

ь обладает некоторы
ми качествами, но то или иное 

качество для обозначения себя «вы
бирает» те или ины

е вещ
и; значимость 

вещ
ей, проявляю

щ
аяся в их совокупности (паратаксисе) – обозначение от-

ды
ха на картине, обозначение «английскости» (реклама чая). То есть зна-

чимость наборов вещ
ей. Н

ичего не значащ
ая вещ

ь, лиш
ь только она вклю

-
чается в ж

изнь общ
ества, функционирует по меньш

ей мере как знак незна-
чимости, обозначая себя самое как нечто незначимое. Есть ещ

е одна тон-
                                                            
1 Капкан М

. В. Российские поваренны
е книги: особенности репрезентации норм

 гастроном
ической культу-

ры
 // И

звестия Уральского государственного университета. 2009. №
 3(65). С. 71-82. 

2 Кнаббе Г. С. Сем
иотика культуры

: Конспект учебного курса. М
. : Рос. гос. гум

анит. ун-т, 2005. 63 с. 
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валось во время обеда. Н
еобходимо бы

ло знать ряд частны
х правил, кото-

ры
е подчеркивали особенности этикета настоящ

их леди и дж
ентльменов. 

Н
апример: в застолье соблю

дался обы
чай так назы

ваемого segregation of 
sexes («разделение полов»): по окончании трапезы

 ж
енщ

ины
 вставали и 

удалялись, муж
чины

 оставались вы
курить сигару, пропустить стаканчик 

портвейна и потолковать.  
Н
адо отметить, что тип дж

ентльмена оставался исклю
чительно по-

пулярны
м и в X

X
 в., так как это понятие мож

но применить по отнош
ению

 
ко многим муж

чинам, чье поведение и этические ценности соответствую
т 

этому понятию
. 

Таким образом, устойчивая типологическая определенность и спе-
цифика викторианской культуры

 склады
ваю

тся через культуру повседнев-
ности. О

сновны
е черты

 мира повседневности – устойчивость, повторяе-
мость, консервативность, неизбеж

ность появления стандарта и стереотип-
ности. В

икторианское общ
ество из множ

ества смы
слов, предлагаемы

х пе-
реходны

м временем, вы
брало тот, которы

й в наибольш
ей степени отвечал 

духу самосохранения и чувственны
м потребностям человека. О

бращ
ение к 

исследованию
 повседневной культуры

 викторианства позволяет, с одной 
стороны

, объединить многочисленны
е историко-культурны

е подробности 
в целостную

 картину эпохи; с другой стороны
, осмы

сление феномена вик-
торианства мож

ет дать новы
е представления о процессе развития повсе-

дневной культуры
 в целом, определяю

щ
ие состояние западной (англий-

ской и отчасти американской) культуры
 на рубеж

е X
X

 – X
X

I вв. 
 

2.2.6. П
овседневная культ

ура ХХ в. 
  «Трагедия отчуж

дения – главная доминанта умонастроения человека 
Х
Х

 в., отчуж
дения человека от среды

 обитания – отчуж
дение среды

 оби-
тания от человека»

1. К
ультура повседневности Х

Х
 в. характеризуется  

двумя глобальны
ми тенденциями, парадоксально сочетаю

щ
имися друг с 

другом: 
1) О

пределяю
щ
ими понятиями в формировании облика культуры

 
повседневности, мира повседневного сущ

ествования человека становятся 
утилитаризм и функциональность. Бы

товой мир утрачивает  повы
ш
енную

 
семиотичность. О

деж
да, ж

илье, предметны
й мир, окруж

аю
щ
ий человека – 

с одной стороны
, и модели поведения, роли, с другой, – весь этот мир начи-

нает функционировать по законам наиболее эффективного использования. 
В
се организуется по модели механизма – четкой системы

 с четкими 
правилами, функциями, задачами. В

о многом причиной тому стал научно-

                                                            
1 Д

анилова И
. Е. М

ир внутри и вне стен: И
нтерьер и пейзаж

 в европейской ж
ивописи XV - XX веков. С. 59. 
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оп
ас
но
ст
ей

 и
 г
ря
зи

 п
уб
ли
чн
ой

 ж
из
ни

. Т
ак
им

 о
бр
аз
ом

, ж
ен
щ
ин
а 
и 
ж
ен
а 
дл
я 

дж
ен
тл
ьм
ен
а 
яв
ля
ю
тс
я 
си
но
ни
ма
ми

. Л
ю
бо
вь

 е
го

 с
по
ко
йн
а 
и 
др
уж

ес
тв
ен
на

, 
бл
аг
ор
од
на

 и
 о
бе
щ
ае
т 
за
щ
ит
у.

 О
н 
го
то
в 
вс
ту
пи
ть
ся

 з
а 
че
ст
ь 
де
ву
ш
ки

, е
сл
и 

до
бр
од
ет
ел
ь 
ее

 д
ок
аз
ан
а.

 Л
ед
и 
со
пр
ов
ож

да
ла

 д
ж
ен
тл
ьм
ен
а 
на

 в
ы
ез
да
х,

 
пр
ин
им

ал
а 
в 
ег
о 
до
ме

 д
ру
зе
й,

 п
од
де
рж

ив
ая

 е
го

 р
еп
ут
ац
ию

, р
ож

ал
а 
ем
у 
де

-
те
й,

 ч
ит
ал
а 
дл
я 
не
го

 к
ни
ги

 и
 г
аз
ет
ы

, 
за
ни
ма
ла
сь

 б
ла
го
тв
ор
ит
ел
ьн
ос
ть
ю

, 
вы

по
лн
яя

 е
го

 о
бя
за
те
ль
ст
ва

, н
а 
ко
то
ры

е 
ем
у 
пр
ос
то

 н
е 
хв
ат
ал
о 
вр
ем
ен
и,

 т
. 

е.
 о
на

 п
ол
но
ст
ью

 ж
ил
а 
ег
о 
ж
из
нь
ю

 и
 д
ля

 н
ег
о.

 Р
ад
и 
та
ко
й 
ж
ен
щ
ин
ы

 
дж

ен
тл
ьм
ен

 г
от
ов

 н
а 
мн

ог
ое

, н
о 
не

 н
а 
вс
е:

 н
а 
вс
е 
он

 г
от
ов

 л
иш

ь 
ра
ди

 с
во
ей

 
ка
рь
ер
ы

 и
ли

 ч
то
бы

 у
го
ди
ть

 д
ру
го
му

 д
ж
ен
тл
ьм
ен
у.

 
Та
ки
м 
об
ра
зо
м,

 д
ж
ен
тл
ьм
ен

 с
во
и 
от
но
ш
ен
ия

 с
 ж
ен
щ
ин
ой

 к
од
иф

иц
и-

ро
ва
л 
в 
ра
мк
ах

 з
ак
он
но
й 
лю

бв
и 
и 
бр
ак
а.

 О
дн
ак
о 
сч
ит
ае
тс
я,

 ч
то

 н
аи
ме
нь

-
ш
их

 у
сп
ех
ов

 в
ик
то
ри
ан
ст
во

 д
ос
ти
гл
о 
ка
к 
ра
з 
в 
эт
ик
е 
от
но
ш
ен
ий

 п
ол
ов

 и
 

се
ме
йн
ой

 ж
из
ни

: п
о 
ст
ат
ис
ти
ке

 в
 1

83
0-

18
70

 г
г.

 о
ко
ло

 4
0 

%
 а
нг
ли
ча
но
к 
вс
ю

 
ж
из
нь

 о
ст
ав
ал
ис
ь 
не
за
му

ж
ни
ми

. П
ри
чи
но
й 
бы

ла
 н
е 
не
хв
ат
ка

 л
иц

 м
уж

ск
ог
о 

по
ла

, а
 п
ро
ти
во
ес
те
ст
ве
нн
ая

 с
ис
те
ма

 м
ор
ал
ьн
ы
х 
ус
ло
вн
ос
те
й,

 с
оз
да
ва
вш

ая
 

ту
пи
ко
вы

е 
си
ту
ац
ии

 д
ля

 т
ех

, к
то

 х
от
ел

 у
ст
ро
ит
ь 
ли
чн
ую

 ж
из
нь

. П
он
ят
ие

 
ме
за
ль
ян
са

 в
 в
ик
то
ри
ан
ск
ой

 А
нг
ли
и 
бы

ло
 д
ов
ед
ен
о 
до

 а
бс
ур
да

. К
то

 к
ом

у 
па
ра

 и
 н
е 
па
ра

, р
ов
ня

 и
 н
ер
ов
ня

 –
 р
еш

ал
ос
ь 
на

 у
ро
вн
е 
сл
ож

но
й 
ал
ге
бр
аи

-
че
ск
ой

 з
ад
ач
и 
с 
мн

ож
ес
тв
ом

 п
ер
ем
ен
ны

х.
 О
тк
ры

ты
е 
пр
оя
вл
ен
ия

 с
им

па
ти
и 

ме
ж
ду

 м
уж

чи
но
й 
и 
ж
ен
щ
ин
ой

 к
ат
ег
ор
ич
ес
ки

 з
ап
ре
щ
ал
ис
ь.

 С
ло
во

 «
лю

-
бо
вь

» 
та
бу
ир
ов
ал
ос
ь 
по
лн
ос
ть
ю

. П
ре
де
ло
м 
от
кр
ов
ен
но
ст
и 
в 
об
ъя
сн
ен
ия
х 

бы
л 
па
ро
ль

 «
М
ог
у 
ли

 я
 н
ад
ея
ть
ся

?»
 с

 о
тз
ы
во
м 

«Я
 д
ол
ж
на

 п
од
ум

ат
ь»

. У
ха

-
ж
ив
ан
ия

 с
ос
то
ял
и 
из

 р
ит
уа
ль
ны

х 
бе
се
д 
и 
си
мв
ол
ич
ес
ки
х 
ж
ес
то
в;

 к
 п
ри
ме

-
ру

, з
на
ко
м 
пр
ия
зн
и 
бы

ло
 м
ил
ос
ти
во
е 
по
зв
ол
ен
ие

 м
ол
од
ом

у 
че
ло
ве
ку

 н
ес
ти

 
мо

ли
тв
ен
ни
к 
ю
но
й 
ле
ди

 п
о 
во
зв
ра
щ
ен
ии

 с
 в
ос
кр
ес
но
й 
сл
уж

бы
. Д

ев
уш

ка
, 

на
 м
ин
ут
у 
ос
та
вш

ая
ся

 в
 п
ом

ещ
ен
ии

 н
ае
ди
не

 с
 м
уж

чи
но
й,

 н
е 
им

ев
ш
ем

 п
о 

от
но
ш
ен
ию

 к
 н
ей

 о
фи

ци
ал
ьн
о 
об
ъя
вл
ен
ны

х 
на
ме
ре
ни
й,

 с
чи
та
ла
сь

 с
ко
м-

пр
ом

ет
ир
ов
ан
но
й.

 
С
во
ео
бр
аз
ие

 в
ик
то
ри
ан
ск
ой

 к
ул
ьт
ур
ы

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 
оп
ре
де
ля
ло

, в
 

св
ою

 о
че
ре
дь

, 
и 
пр
ав
ил
а 
эт
ик
ет
а,

 к
от
ор
ы
е 
ст
ро
го

 ф
ик
си
ро
ва
ли

 г
ра
ни
цы

 
до
пу
ст
им

ог
о,

 в
 т
ом

 ч
ис
ле

 и
 в

 о
тн
ош

ен
ия
х 
ме
ж
ду

 п
ол
ам
и 
да
ж
е 
в 
се
ме
йн
ы
х 

па
ра
х.

 Н
е 
бу
де
т 
пр
еу
ве
ли
че
ни
ем

 о
тм
ет
ит
ь,

 ч
то

, н
а 
на
ш

 в
зг
ля
д,

 о
ни

 и
ме
ли

 
гл
уб
ок
о 
сп
ец
иф

ич
ны

й 
ха
ра
кт
ер

. П
ри
ве
де
м 
не
ск
ол
ьк
о 
пр
им

ер
ов

. С
уп
ру
га
м 

пр
и 
по
ст
ор
он
ни
х 
ре
ко
ме
нд
ов
ал
ос
ь 
об
ра
щ
ат
ьс
я 
др
уг

 к
 д
ру
гу

 о
фи

ци
ал
ьн
о 

(м
ис
те
р 
та
ко
й-
то

, м
ис
си
с 
та
ка
я-
то

), 
да
бы

 н
ра
вс
тв
ен
но
ст
ь 
ок
ру
ж
аю

щ
их

 н
е 

ст
ра
да
ла

 о
т 
ин
ти
мн

ой
 и
гр
ив
ос
ти

 т
он
а.

 В
ер
хо
м 
не
пр
ил
ич
ия

 и
 р
аз
вя
зн
ос
ти

 
сч
ит
ал
ас
ь 
по
пы

тк
а 
за
го
во
ри
ть

 с
 н
ез
на
ко
мы

м 
че
ло
ве
ко
м.

 
Э
ти
ке
т 
об
ед
а 
бы

л 
ре
гл
ам
ен
ти
ро
ва
н 
в 
В
ик
то
ри
ан
ск
ую

 э
по
ху

 в
 к
ра
й-

не
й 
ст
еп
ен
и.

 «
А
нг
ли
йс
ко
ст
ь»

 м
ан
ер

 и
ст
ин
но
го

 д
ж
ен
тл
ьм
ен
а 
пр
оя
вл
ял
ас
ь 
в 

ег
о 
по
ве
де
ни
и 
за

 с
то
ло
м.

 М
уж

чи
на

 м
ог

 х
ор
ош

о 
од
ев
ат
ьс
я 
и 
пр
ав
ил
ьн
о 
ве
с-

ти
 р
аз
го
во
р;

 н
о 
по
дл
ин
но
е 
бл
аг
ор
од
ст
во

 е
го

 м
ан
ер

 н
еи
зм
ен
но

 о
бн
ар
уж

и-
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ко
ст
ь:

 в
ещ

ь,
 п
ом

ещ
ен
на
я 
в 
ко
нт
ек
ст

 е
е 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я,

 с
та
но
ви
тс
я 

«с
ло
во

-
фр

аз
ой

»,
 в

 о
тл
ич
ие

 о
т 
от
де
ль
но

 и
зу
ча
ем
ой

 в
ещ

и.
 К
ог
да

 ч
ел
ов
ек

 д
ер
ж
ит

 в
 

ру
ка
х 
мо

ло
то
к,

 э
то

 зн
ач
ит

 «
я 
ра
бо
та
ю

».
  

К
ул
ьт
ур
ол
ог

 Г
. С

. К
на
бб
е 
в 
ра
бо
те

 «
Бы

т 
ка
к 
пр
ед
ме
т 
ис
то
ри
и»

 в
ы
де

-
ля
ет

 с
ле
ду
ю
щ
ие

 с
во
йс
тв
а 
зн
ак
ов
ос
ти

 б
ы
то
во
й 
ве
щ
и:

 
-  

 и
ст
ор
ич
но
ст
ь 
ее

 с
ем
ан
ти
ки

; 
- 
сп
ос
об
но
ст
ь 
ра
сп
оз
на
ни
я 
эт
ой

 с
ем
ан
ти
ки

 л
иш

ь 
оп
ре
де
ле
нн
ой

 с
о-

ци
ок
ул
ьт
ур
но
й 
гр
уп
по
й,

 к
от
ор
ая

 о
бъ
ед
ин
ен
а 
пе
ре
ж
ит
ы
м 

об
щ
ес
тв
ен
ны

м 
оп
ы
то
м;

 
- 
эм
оц
ио
на
ль
но
ст
ь 
ве
щ
и.

 
О
бр
аз

 в
ещ

и,
 п
о 
К
на
бб
е,

 х
ар
ак
те
ри
зу
ет
ся

 т
ре
мя

 е
е 
гр
ан
ям
и:

 с
оц
иа
ль

-
но
й,

 д
ух
ов
но
й 
и 
со
ци
ол
ог
ич
ес
ко
й.

 Е
е 
со
ци
ал
ьн
ы
й 
ас
пе
кт

 х
ар
ак
те
ри
зу
ет

 
об
ла
да
те
ля

 в
ещ

и 
по

 п
ри
зн
ак
ам

, о
пр
ед
ел
яю

щ
им

 е
го

 м
ес
то

 в
 о
бщ

ес
тв
ен
но
й 

ст
ру
кт
ур
е.

 Д
ух
ов
ны

й 
ас
пе
кт

 п
ер
ед
ае
т 
ат
мо

сф
ер
у 
чу
вс
тв

 и
 п
ер
еж

ив
ан
ий

, 
св
яз
ан
ны

х 
с 
да
нн
ы
м 
пр
ед
ме
то
м,

 н
ез
ав
ис
им

о 
от

 е
го

 д
ен
еж

но
й 
и 
эс
те
ти
че

-
ск
ой

 ц
ен
но
ст
и,

 в
не

 з
на
ко
во
й 
ро
ли

 в
ещ

и.
 С
оц
ио
ло
ги
че
ск
ий

 а
сп
ек
т 
за
кл
ю
ча

-
ет
ся

 в
 т
ом

, ч
то

 в
ещ

ь 
со
зд
ае
т 
во
кр
уг

 с
еб
я 
оп
ре
де
ле
нн
ы
й 
ку
ль
ту
рн
ы
й 
ко
н-

те
кс
т,

 о
на

 и
ме
ет

 п
ам
ят
ь,

 н
е 
су
щ
ес
тв
уе
т 
от
де
ль
но

 в
о 
вр
ем
ен
и,

 н
о 
об
ъе
ди
ня

-
яс
ь 
с 
др
уг
им

и 
ве
щ
ам
и 
в 
си
ст
ем
у,

 н
ав
яз
ы
ва
ет

 о
пр
ед
ел
ен
ну
ю

 м
ан
ер
у 
по
ве

-
де
ни
я.

 С
ем
ио
ти
ка

 б
ы
та

 –
 о
тд
ел
ьн
ая

 о
бл
ас
ть

 и
сс
ле
до
ва
ни
й 
в 
ра
мк
ах

 с
ем
ио

-
ти
ки

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и,

 п
ре
дм

ет
ом

 и
зу
че
ни
я 
ко
то
ро
й 
яв
ля
ет
ся

 т
о,

 к
ак
им

 о
б-

ра
зо
м 
зн
ак
ов
ы
е 
от
но
ш
ен
ия

 р
еа
ли
зу
ю
тс
я 
в 
бы

ту
.  

М
ат
ер
иа
ль
ны

й 
ми

р 
яв
ля
ет
ся

 о
дн
им

 и
з 
сп
ос
об
ов

 р
еп
ре
зе
нт
ац
ии

 м
ир
а 

со
ци
ал
ьн
ог
о.

 М
ож

но
 п
ос
тр
ои
ть

 м
од
ел
ь 
со
ци
ал
ьн
ой

 с
ре
ды

 п
о 
фр

аг
ме
нт
ам

 
ср
ед
ы

 п
ре
дм

ет
но
й,

 и
 н
ао
бо
ро
т,

 з
на
я 
не
чт
о 
о 
сф
ер
е 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 т
ой

 и
ли

 
ин
ой

 с
оц
иа
ль
но
й 
гр
уп
пы

, м
ож

но
 в
ос
со
зд
ат
ь 
ее

 п
ре
дм

ет
ну
ю

 с
ре
ду

.  
П
ов
се
дн
ев
на
я 
ж
из
нь

 ч
ел
ов
ек
а 
оп
ре
де
ля
ет
ся

 с
ос
та
во
м 
ок
ру
ж
аю

щ
их

 
ег
о 
ве
щ
ей

 и
, н

ап
ро
ти
в,

 о
пр
ед
ел
яе
т 
их

. Э
тн
ог
ра
фы

, э
тн
ол
ог
и 
и 
со
ци
ол
ог
и,

 
ис
сл
ед
уя

 п
ов
се
дн
ев
ну
ю

 ж
из
нь

 р
аз
ли
чн
ы
х 
со
об
щ
ес
тв

, п
ы
та
ю
тс
я 
пр
им

ен
ят
ь 

к 
ее

 а
на
ли
зу

 с
ем
ио
ти
че
ск
ий

 м
ет
од

. Т
ак
ое

 о
пи
са
ни
е 
бы

та
 п
оз
во
ля
ет

 п
ри
йт
и 

к 
сл
ед
ую

щ
им

 в
ы
во
да
м:

 
1)

 П
ре
дм

ет
на
я 
ср
ед
а 
се
ми

от
ич
ес
ки

 н
ео
дн
ор
од
на

. В
ещ

и,
 с
ос
та
вл
яю

-
щ
ие

 п
ре
дм

ет
ну
ю

 с
ре
ду

, 
им

ею
т 
ра
зн
ую

 «
си
мв
ол
ич
ес
ку
ю

 п
ло
тн
ос
ть

»,
 т
о 

ес
ть

 н
ек
от
ор
ы
е 
гр
уп
пы

 в
ещ

ей
, 
пр
ед
по
ло
ж
ит
ел
ьн
о,

 з
на
ча
т 
бо
ль
ш
е,

 ч
ем

 
др
уг
ие

 г
ру
пп
ы

. 
То

 е
ст
ь,

 в
о-
пе
рв
ы
х,

 о
ни

 б
ол
ее

 ц
ен
ны

, 
во

-в
то
ры

х,
 и
ме
ю
т 

бо
ль
ш
е 
зн
ач
ен
ий

. В
сю

 п
ре
дм

ет
ну
ю

 с
ре
ду

 н
ач
ин
аю

т 
де
ли
ть

 н
а 
гр
уп
пы

. Д
е-

ля
т 
не

 в
ещ

и,
 а

 н
ек
от
ор
ую

 п
ре
дм

ет
ну
ю

 с
ре
ду

, п
од

 н
аз
ва
ни
ем

 «
бы

т»
. В

ы
де

-
ля
ю
т 
сф
ер
у 
пи
та
ни
я,

 о
тд
ы
ха

, 
ре
ли
ги
и,

 х
оз
яй
ст
ва

, 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ой

 д
ея

-
те
ль
но
ст
и,

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
ре
пр
од
ук
ти
вн
ой

, 
ми

р 
де
тс
тв
а,

 о
де
ж
ду

 и
 п
р.

 П
о-

ня
тн
ое

 д
ел
о,

 ч
то

 н
ек
от
ор
ы
е 
ве
щ
и 
мо

гу
т 
вх
од
ит
ь 
в 
не
ск
ол
ьк
о 
сф
ер

, т
о 
ес
ть

 
та
ка
я 
кл
ас
си
фи

ка
ци
я 
ус
ло
вн
а 
по

 о
пр
ед
ел
ен
ию

.  
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сти», отличаю
щ
аяся особы

ми характеристиками: бодрствую
щ
ее напря-

ж
енное внимание к ж

изни, воздерж
анием от всякого сомнения в сущ

ество-
вании мира и в том, что он мог бы

 бы
ть ины

м, чем представляется бодрст-
вую

щ
ему и действую

щ
ему индивиду. Главны

й вопрос, которы
й задает се-

бе учены
й, – почему мы

 воспринимаем мир как едины
й и объективно су-

щ
ествую

щ
ий? К

аж
ды

й человек ж
ивет в своем собственном социальном 

мире, потому что придает собственны
е значения окруж

аю
щ
им вещ

ам, лю
-

дям и их действиям. С
оциальное пространство централизовано, это его 

пространство, которое он конструирует, а не универсальное пространство, 
в которое он помещ

ен. О
т смы

сла действий индивида, от его целей зависит 
типизация восприятия других лю

дей, их перемещ
ение к центру или гори-

зонту его пространства. А
. Щ

ю
ц вводит понятия биографически детерми-

нированной ситуации и системы
 релевантностей («релевантны

й» – умест-
ны

й, относящ
ийся к делу, имею

щ
ий значение в данном контексте). У

 каж
-

дого человека свой значимы
й контекст, на основе которого формируется 

собственное представление о социальном мире. Н
о тем не менее основны

е 
типизации, как и слова родного язы

ка, мы
 усваиваем в результате первич-

ной социализации. В
 частности, есть два правила социальной ж

изни, по-
зволяю

щ
их преодолеть различия индивидуальны

х перспектив и восприни-
мать мир как едины

й: 1) правило взаимозаменяемости точек зрения (я и 
лю

бой другой человек верим, что будем одинаково воспринимать наш
 об-

щ
ий мир, если мы

 поменяемся местами так, чтобы
 мое «здесь» преврати-

лось в его, а его «здесь», которое для меня сейчас «там» – в мое); 2) прави-
ло совпадения систем релевантностей (я и лю

бой другой человек принима-
ем на веру тот факт, что, несмотря на уникальность наш

их биографических 
ситуаций, различие используемы

х нами систем критериев значимости не-
сущ

ественно с точки зрения наличны
х целей). 

О
бозначенны

й Гуссерлем «ж
изненны

й мир», согласно А
. Щ

ю
цу, 

есть на самом деле переж
иваемы

й субъектом поток явлений. Н
е все пере-

ж
иваемы

е субъектом явления имею
т для него «значение», не все они ос-

мы
слены

, отрефлексированы
. О

смы
сляю

тся, то есть понимаю
тся, главны

м 
образом прош

лы
е явления, вош

едш
ие уж

е в субъективны
й опы

т, но не на-
стоящ

ие, не актуальны
е. К

роме того, само «осмы
сление» («понимание») 

проходит две ступени: низш
ую

 и вы
сш

ую
. Н

а низш
ем уровне происходит 

возникновение значимы
х элементов опы

та, на более вы
соком уровне обра-

зую
тся устойчивы

е конфигурации значений, основой которы
х вы

ступаю
т 

интенциональны
е акты

. К
онституирование значений в «понимаю

щ
ей со-

циологии» Ш
ю
ца является весьма сущ

ественны
м моментом.  

«Ж
изненны

й мир» – это мир смы
слов, а смы

слы
 создаю

тся лю
дьми. 

С
оответственно социальны

й порядок есть не что иное, как система смы
-

слов. Л
ю
ди ж

ивут и действую
т на основе «естественной установки», что 

мир каж
дого есть вместе с тем мир другого (принцип интерсубъективности 
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Тот факт, что вскоре по движ
ению

 поездов начали проверять часы
, 

отраж
ает ещ

е одно изменение в повседневной культуре того времени: в ее 
основание бы

ли полож
ены

 методичны
й расчет и точность. П

омимо точно-
сти, город как средоточие деловой ж

изни требовал от викторианцев сдер-
ж
анности и бы

строты
 реш

ений. Н
о индивидуализм и принцип дистанции в 

общ
ении, скорость и многообразие контактов не удовлетворяли потребно-

сти в общ
ении в полной мере в силу своей поверхностности. П

оэтому в го-
родской ж

изни появляется всеобщ
ее стремление к созданию

 небольш
их 

групп и сообщ
еств, в которы

е мобильны
й индивид, движ

ущ
ийся по городу 

в поисках вы
годны

х сделок, входил в зависимости от своих частны
х инте-

ресов. О
н нуж

дался в новой информации, в коллективном обсуж
дении но-

востей экономической, политической, литературной ж
изни, в вы

работке 
общ

ей оценки происходящ
его. Э

то способствовало появлению
 театров и 

клубов, организации вы
ставок и галерей, концертов как новы

х мест для ре-
спектабельного отды

ха представителей среднего класса. Э
ти тенденции 

отмечает в своей книге «Ф
илософская антропология» Б. В

. М
арков. О

б 
этом ж

е пиш
ет и К

. Д
ункан в статье о процессе создания Н

ациональной га-
лереи в Л

ондоне X
IX

 в. К
онечной целью

 общ
ения бы

ло создание нового 
респектабельного пространства коммуникации для представителей сред-
них классов. 

Городские улицы
 считались неподходящ

им местом для встреч, спо-
ров, свиданий или прогулок, попы

тка вступить в разговор с незнакомы
м 

человеком на улице казалась викторианцам неуместной и даж
е антиобщ

е-
ственной. У

лицы
 сущ

ествовали лиш
ь для того, чтобы

 без помех добраться 
из одного места в другое, в то время как городские парки стали ещ

е одним 
местом общ

ения, где вполне допустимо бы
ло сбросить маску отчуж

денно-
сти и вести себя более непринуж

денно. 
С

 одной стороны
, это торж

ество технического динамизма, значи-
тельная социальная мобильность приводят к страстному ж

еланию
 многих 

викторианцев сохранить устойчивость в обладании вещ
ами, сохраняю

щ
и-

ми свою
 ценность. С

ледовательно, мож
но говорить о том, что одна из па-

радоксальны
х особенностей викторианской культуры

 состоит в том, что в 
эту эпоху, которая вош

ла в историю
 культуры

 благодаря очень устойчивой 
и своеобразной системе духовны

х и нравственны
х ценностей, огромное 

значение придавалось материальны
м ценностям, обладанию

 вещ
ами. П

о-
мимо утилитарно-функционального смы

сла вещ
и, которы

й такж
е обладает 

культурны
м измерением, сразу возникает и эмоционально-личностны

й ас-
пект. В

 В
икторианскую

 эпоху, как ни в какую
 другую

, вещ
и становятся 

предметами особой привязанности и атрибутами личности, воплощ
ениями 

переж
иваний, эмоций, памятны

х ассоциаций. 
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ма
ни
пу
ля
ци
и.

 И
зв
ес
тн
ы
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ни
я 
вр
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ны

х 
ка
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ру
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ш
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дл
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од
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ед
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 Е
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на
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ж
ен
щ
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-
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 с
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 з
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ли
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 в
ес
ьм
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рб
ля
вш
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 в
ик
то
ри
ан
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 о
бщ

ес
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ен
ну
ю
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ав
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ос
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ап
ир
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ре
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ен
ах

, с
кр
ы
ва
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 «
по
зо
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 о
т 
се

-
бя

 с
ам
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 с
 п
ом

ощ
ью

 п
ла
ть
я 
ос
об
ог
о 
по
кр
оя
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иш

ь 
сю

ж
ет
ы
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з 
ан
ти
чн
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ти

 
в 
ис
ку
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тв
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по
зв
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ив
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ис
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ол
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еч
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од
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пр
об
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кр
ы
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 о
бя
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те
ль
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дл
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ор
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ко
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со
ци
ал
ьн
ог
о 
те
ла
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В
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 ж
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ен
ив
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 X
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. р
ас
см
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-
ны

 в
 р
ам
ка
х 
фе
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ни
ст
ск
ог
о 
пр
ое
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в 
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ра
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ак
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М
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Н
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О
рт
не
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Ру
би
н,
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 Т
эн
не
хи
лл

, Д
ж
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ау
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, К
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ит
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К
ак

 у
тв
ер
ж
да
ет

 С
. М

ин
ц,

 и
ме
нн
о 
в 
В
ик
то
ри
ан
ск
ую

 э
по
ху

 ж
ен
щ
ин
ы

 
ср
ед
не
го

 к
ла
сс
а 
ст
ал
и 
сч
ит
ат
ь 
ма
те
ри
нс
тв
о 
и 
до
ма
ш
не
е 
хо
зя
йс
тв
о 
на
иб
о-

ле
е 
до
ст
ой
ны

м 
пр
из
ва
ни
ем

. «
И

, с
оо
тв
ет
ст
ве
нн
о,

 в
 с
ер
ед
ин
е 

X
IX

 с
то
ле
ти
я 

по
яв
ля
ет
ся

 т
а 
се
мь
я,

 к
от
ор
ую

 м
ы

 н
аз
ы
ва
ем

 т
ра
ди
ци
он
но
й.

 Т
ог
да

 ж
е 
по
я-

ви
ла
сь

 с
ов
ре
ме
нн
ая

 д
ом

аш
ня
я 
ар
хи
те
кт
ур
а 
с 
ак
це
нт
ом

 н
а 
ли
чн
ую

 ж
из
нь

. 
Э
то

 с
та
ло

 в
оз
мо

ж
ны

м 
то
ль
ко

 т
ог
да

, к
ог
да

 в
 д
ом

ах
 п
оя
ви
ли
сь

 п
ри
хо
ж
ие

 и
 

от
де
ль
ны

е 
сп
ал
ьн
и»

. 
П
он
ят
ие

 «
до
м 
в 
ви
кт
ор
иа
нс
ко
м 
ст
ил
е»

 а
кт
ив
но

 и
с-

по
ль
зу
ет
ся

 в
 с
ов
ре
ме
нн
ом

 а
нг
ли
йс
ко
м 
ре
кл
ам
но
м 
ди
ск
ур
се

: о
бл
ад
ан
ие

 т
а-

ки
м 

до
мо

м 
вы

ра
ж
ае
т 
сл
ед
ов
ан
ие

 т
ра
ди
ци
он
ны

м 
се
ме
йн
ы
м 

це
нн
ос
тя
м,

 
по
дч
ер
ки
ва
ет

 в
ы
со
ки
й 
со
ци
ал
ьн
ы
й 
ст
ат
ус

 е
го

 в
ла
де
ль
ца

 и
 о
пр
ед
ел
ен
ны

е 
че
рт
ы

 е
го

 л
ич
но
ст
и:

 ж
из
не
нн
ы
й 
ус
пе
х 
и 
ко
нс
ер
ва
ти
зм

. 
Э
то

 н
ео
бы

ча
йн
о 
ем
ко
е 
по

 с
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сл
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по
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«д
ом
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ка
к 
ра
з 
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вы

ра
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ж
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 п
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де
ля
ли
сь

 э
то
й 
ис
то
ри
ей

, с
лу
ж
ил
и 
ее

 и
то
го
м 

(«
вс
е,

 ч
то

 н
аж

ил
и»

) и
 в
ы
ра
ж
а-

ли
 е
е 
см
ы
сл

. М
ож

но
 с
ка
за
ть

, ч
то

 т
ак
ой

 р
еж

им
 б
ы
л 
ха
ра
кт
ер
ен

 д
ля

 т
ра
ди

-
ци
он
но
го

 и
 р
ан
не
ин
ду
ст
ри
ал
ьн
ог
о 
об
щ
ес
тв
а.

 
В

 с
ов
ет
ск
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 о
бщ

ес
тв
е 
ра
сп
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де
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ни
е 
ве
щ
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 з
ав
ис
ел
о 
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 м
ес
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 р
аб
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пр
ед
пр
ия
ти
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 о
тр
ас
ли

), 
до
лж

но
ст
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 т
ру
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во
го

 с
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ж
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 о
тн
ош

ен
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 н
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ча
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ст
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 о
пр
ед
ел
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х 
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Та
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 ч
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бы
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фа
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ст
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ри
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 и
 р
еа
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но
ст
ь,

 в
ещ

и 
на
чи
на
ю
т 
от
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ж
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ет
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и 
во
зм
ож
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ст
и 
св
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ег
о 
хо
зя
ин
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 М
но
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ав
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 ч
то

 у
ж
е 
в 
эт
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д 
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ме
ча
ет
ся

 
но
ва
я 
те
нд
ен
ци
я 

– 
ра
зв
ещ

ес
тв
ле
ни
е 
ж
из
ни

. В
 н
аш

и 
дн
и 
он
а 
пе
ре
хо
ди
т 
в 

ви
рт
уа
ли
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ю

 в
ещ

ей
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ы
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щ
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ы
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м 
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оц
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со
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еш
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ьн
о 
от
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нн
ы
м 
от
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х 
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во
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я 
и 
от

 б
ио
гр
аф
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от
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би
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. Н
ап
ро
ти
в,
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ам
а 
би
ог
ра
фи

я 
че

-
ло
ве
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ач
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т 
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ат
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по
яв
ле
ни
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 и
сч
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ве
ни
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 н
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вы
х 
и 
но
вы

х 
по
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ле
ни
й 
ве
щ
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. К
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ак
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ш
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ия

, в
ещ
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ут

-
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чи
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ю
т 
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ог
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ре
ни
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ог
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ы
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ы
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ю
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по
ря
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а,

 в
 ч
ас
тн
ом

 с
лу
ча
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О
чарование новинок эфемерно и вскоре сменяется привы

канием, скукой. 
Таким образом, уж

е на втором этапе наблю
дается тенденция развещ

еств-
ления ж

изни, при которой отнош
ения человека и конкретной вещ

и стано-
вятся малозначимы

ми. 
3) Третий этап характеризуется тем, что потребительское общ

ество 
отходит в прош

лое. Э
то связано, преж

де всего, с тем, что бы
ли подорваны

 
самы

е основы
 преж

него реж
има отнош

ения человека к вещ
ам. Х

отя маш
и-

на массового производства массовы
х вещ

ей ещ
е работает в глобальном 

масш
табе, и все новы

е поколения привы
чны

х и невиданны
х преж

де вещ
ей 

продолж
аю

т затоплять ры
нок, но уж

е расш
атана, разруш

ена стратифика-
ция вещ

ей – ситуация, когда функциональны
е, или брендовы

е, категории 
вещ

ей сущ
ествую

т как в очень простом, деш
евом, так и в очень слож

ном и 
дорогом исполнении. С

тратификация вещ
ей органически связана со струк-

турой и инерцией традиционного общ
ества. О

на постепенно сходит на нет 
уж

е на начальны
х этапах индустриального производства массовы

х вещ
ей. 

Н
о стратификация вещ

ей не исчезает соверш
енно, она мимикрирует, меня-

ет свой смы
сл и свое соотнош

ение со стратификацией общ
ества. П

роиз-
водство массовы

х вещ
ей делает акцент на вариативности, приспособлении 

к особы
м требованиям конкретны

х потребителей, стилистической на-
стройке на заказ. П

роизводство ж
е вещ

ей класса лю
кс становится одной из 

лабораторий, где проходят испы
тание идеи, образы

 и фантазии с тем, что-
бы

 затем вы
пускаться миллионны

ми тираж
ами. Л

ю
бы

е вещ
и современно-

го производства обеспечиваю
т комфорт, но не могут заполнить ж

изнь че-
ловека, они остаю

тся нуж
ны

 ему, но их нельзя больш
е накапливать. Здесь 

как с едой – мы
 едим, чтобы

 ж
ить, а не ж

ивем, чтобы
 есть. Н

акапливать 
вещ

и для потомков больш
е не нуж

но, так как постоянно появляю
тся новы

е 
вещ

и массового производства и все более соверш
енного исполнения, без 

которы
х уж

е не мож
ет сущ

ествовать ни один нормальны
й человек.  

 Сем
иот

ика личност
и  

Значительная часть исследовательских работ по семиотике повсе-
дневной культуры

 посвящ
ена непосредственно человеку. С

. Т.  М
ахлина в 

монографии по семиотике повседневной культуры
 в разделе, посвящ

енном 
непосредственно человеку, предлагает исследовать такие области, как се-
миотика имидж

а человека, риторика тела, семиотика пола и сексуальности. 
В

. Д
. Л

елеко предлагает исследовать тело человека в аспекте иерархии и 
символики 

соматического 
пространства. 

К
омплексны

е 
историко-

культурны
е исследования семиотики бы

тового поведения человека бы
ли 

предприняты
 такими исследователями, как Ю

. М
. Л

отман («Беседы
 о рус-

ской культуре»), Г. К
наббе («Д

иалектика повседневности» (1979), «Д
ву-

единство культуры
» (1993) и др., собранны

х в «М
атериалах к лекциям по 

общ
ей теории культуры

 и культуре античного Рима»), в сборниках науч-

 
67

столкновения во мнениях, чувствах, вы
звать подозрение или сомнение, 

предотвращ
ает неж

елательны
е намеки. В

 лю
бы

х обстоятельствах он дол-
ж
ен бы

л демонстрировать личное душ
евное муж

ество и самообладание, 
тяж

елы
й труд служ

ения общ
еству, лояльность и верность, учтивость. 

Больш
ое значение такж

е придавалось подавлению
 своих чувств, здравому 

смы
слу и отсутствию

 воображ
ения, что порой делало общ

ение с ним скуч-
ны

м и даж
е утомительны

м в силу того, что ему бы
ло трудно вы

разить глу-
бину своих чувств. 

Чтобы
 вести себя долж

ны
м образом, человек долж

ен бы
л хорош

о 
знать как касаю

щ
иеся его правила, так и свои права. В

се следовали прин-
ципам честной игры

, а всякий, кто пы
тался наруш

ить их незы
блемость, 

неизменно вы
зы
вал осуж

дение.  
Телесное сущ

ествование человека – неотъемлемая сторона повсе-
дневности. Д

анны
й аспект анализа культуры

 тож
е, как правило, не учиты

-
вается в тех случаях, когда культура понимается в качестве самоценной 
духовности, как бы

 отрицаю
щ
ей и преодолеваю

щ
ей плоть. О

днако осозна-
ние, познание и обуздание своей телесности – важ

нейш
ие моменты

 разви-
тия культуры

 и одна из наиболее остры
х проблем в слож

ном комплексе 
социокультурны

х проявлений викторианства. А
нализируя литературны

е, 
антропологические, психологические исследования в этой области, в част-
ности работу британских исследователей культуры

 П
. С

талибрасса и  
А

. У
айта «П

олитика и поэтика наруш
ения», работы

 М
. М

ид, Р. Тэннехил-
ла, М

. Д
углас, мож

но представить, как викторианство формирует свои ка-
ноны

 человеческого поведения, устанавливая четкие границы
 меж

ду нор-
мой и патологией человеческого сущ

ествования, подчеркивая символиче-
ские принципы

 и ценности запретами и разреш
ениями. В

икторианская 
культура подразумевает весьма специфическое «социальное тело» в исто-
рии культуры

, когда телесность и чувственность бы
ли предметом прямой 

культурной регуляции в крайнем виде, вплоть до ж
естоких гонений. М

уж
-

чины
 и ж

енщ
ины

 обязаны
 бы

ли забы
ть, что у них есть тело. Единственны

-
ми участками поверхности тела, которы

е разреш
алось откры

вать в доме, 
бы

ли кисти рук и лицо. В
ы
ш
едш

ий на улицу муж
чина без вы

сокого стоя-
чего воротничка и галстука, ж

енщ
ина без перчаток считались практически 

обнаж
енны

ми. Н
епосредственны

е импульсы
 долж

ны
 бы

ли сдерж
иваться 

запретами, которы
е вы

полняли необходимую
 социальную

 функцию
: они 

отделяли вы
сш

ий и средний классы
 от социальны

х низов. О
днако резуль-

татом их введения стало максимальное дистанцирование лю
дей от их те-

лесности и ее проявлений. 
П
о мнению

 Р. Тэннехилла, викторианское ханж
ество приводило к 

вы
сокой ж

енской смертности, потому что все врачи в те времена бы
ли 

муж
чинами. С

читалось, что заболевш
ей ж

енщ
ине достойнее умереть, чем 

позволить врачу-муж
чине произвести над ней «посты

дны
е» медицинские  
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ж
ал

 п
ор
яд
ок

, е
го

 д
ом

 –
 к
ре

-
по
ст
ь 

(и
 н
ик
ом

у 
не

 д
ол
ж
но

 б
ы
ть

 д
ел
а 
до

 т
ог
о,

 к
ак
ие

 б
ур
и 
бу
ш
ую

т 
за

 е
е 

ст
ен
ам
и)

, о
н 
вс
ем
и 
по
чи
та
ем
ы
й 
чл
ен

 о
бщ

ес
тв
а,

 р
ат
ую

щ
ий

 о
 б
ла
ге

 б
ед
ня

-
ко
в,

 б
лю

ст
ит
ел
ь 
нр
ав
ст
ве
нн
ос
ти

 и
 г
он
ит
ел
ь 
по
ро
ка

. 
Д
ж
ен
тл
ьм
ен

 п
оч
ти

 
ни
ко
гд
а 
не

 п
ри
чи
ня
ет

 б
ол
и 
и 
ст
ра
да
ни
й,

 а
, 
на
пр
от
ив

, з
ан
ят

 у
ст
ра
не
ни
ем

 
пр
еп
ят
ст
ви
й,

 к
от
ор
ы
е 
ме
ш
аю

т 
св
об
од
но
му

 и
 н
еп
ри
ну
ж
де
нн
ом

у 
об
щ
ен
ию

, 
со
гл
ас
ов
ы
ва
я 
св
ои

 п
ос
ту
пк
и 
с 
де
йс
тв
ия
ми

 и
 с
ло
ва
ми

 о
ст
ал
ьн
ы
х 
лю

де
й.

 
О
бщ

ен
ие

 с
 н
им

 п
ре
де
ль
но

 к
ом

фо
рт
но

 и
 у
до
бн
о 
дл
я 
ок
ру
ж
аю

щ
их

. И
ст
ин

-
ны

й 
дж

ен
тл
ьм
ен

 т
щ
ат
ел
ьн
о 
из
бе
га
ет

 в
се
го

 т
ог
о,

 ч
то

 м
ож

ет
 с
та
ть

 п
ри
чи
но
й 
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ны
х 
тр
уд
ов

 «
Че
ло
ве
к 
в 
ми

ре
 ч
ув
ст
в»

, «
Че
ло
ве
к 
в 
кр
уг
у 
се
мь
и»

 п
од

 р
ед
ак

-
ци
ей

 Ю
. Л

. Б
ес
см
ер
тн
ог
о.

 В
 р
аб
от
ах

 с
од
ер
ж
ит
ся

 п
ос
та
но
вк
а 
во
пр
ос
а 
об

 и
с-

то
ри
че
ск
ом

 р
аз
ви
ти
и 
бы

та
 и

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и,

 и
ст
ор
ич
ес
ки
х 
фо

рм
ах

 (
ти

-
па
х)

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и,

 с
вя
зи

 э
ти
х 
фо

рм
 с

 р
аз
ны

ми
 я
зы
ка
ми

 к
ул
ьт
ур
ы

 и
 с
о-

от
ве
тс
тв
ен
но

 р
аз
ны

ми
 м
од
ел
ям
и 

(т
ек
ст
ам
и)

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и,

 с
оз
да
ва
вш

и-
ми

ся
 н
а 
эт
их

 я
зы
ка
х.

 Б
ы
то
вы

е 
ве
щ
и,

 к
ос
тю

м,
 т
ел
о,

 б
ы
то
во
е 
по
ве
де
ни
е 
ин

-
те
ре
су
ю
т 
се
ми

от
ик
у 
ис
то
ри
и 
и 
се
ми

от
ик
у 
ку
ль
ту
ры

 г
ла
вн
ы
м 
об
ра
зо
м 
с 

то
чк
и 
зр
ен
ия

 и
х 
зн
ач
ен
ий

, с
ем
ан
ти
ки

. И
ме
нн
о 
че
ре
з 
см
ы
сл

 п
ер
еч
ис
ле
нн
ы
х 

фе
но
ме
но
в 
мо

ж
но

 п
ро
ни
кн
ут
ь 
в 
по
вс
ед
не
вн
ую

 п
си
хо
ло
ги
ю

 л
ю
де
й,

 д
об

-
ра
ть
ся

 д
о 
са
мы

х 
ин
ти
мн

ы
х 
и 
не

 в
се
гд
а 
яв
ны

х 
ме
ха
ни
зм
ов

 с
оз
на
ни
я.

  
 

1.
2.

2.
 С
оц
ио
ло
ги
я 
и 
ф
ен
ом

ен
ол
ог
ия

 п
ов
се
дн
ев
но
ст

и 
 

С
оц
ио
ло
ги
я 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 п
оя
ви
ла
сь

 в
ме
ст
е 
с 
со
ци
ал
ьн
ой

 ф
ен
ом

е-
но
ло
ги
ей

 А
. Ш

ю
ца

, н
о 
ст
ал
а 
са
мо

ст
оя
те
ль
ны

м 
на
пр
ав
ле
ни
ем

 в
 С
Ш
А

 п
ос
ле

 
пу
бл
ик
ац
ии

 р
аб
от

 И
. Г
оф

фм
ан
а,

 э
тн
ог
ра
фи

че
ск
их

 и
сс
ле
до
ва
ни
й 
го
ро
дс
ко
й 

ср
ед
ы

 и
 п
оя
вл
ен
ия

 э
тн
ом

ет
од
ол
ог
ич
ес
ко
го

 д
ви
ж
ен
ия

. В
 д
ал
ьн
ей
ш
ем

, с
о-

ци
ол
ог
ия

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 
по
лу
чи
ла

 д
оп
ол
ни
те
ль
ны

й 
им

пу
ль
с 
за

 с
че
т 
пр
и-

ме
не
ни
я 
со
ци
ол
ог
ам
и 
ан
тр
оп
ол
ог
ич
ес
ки
х 
ме
то
до
в 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

 к
 с
об
ст

-
ве
нн
ы
м 
об
щ
ес
тв
ам

. 
Бо
ль
ш
ин
ст
во

 
ис
сл
ед
ов
ат
ел
ей

 
по
яв
ле
ни
е 
са
мо

го
 
те
рм

ин
а 

«п
ов
се

-
дн
ев
но
ст
ь»

 с
вя
зы
ва
ю
т 
им

ен
но

 с
 р
аб
от
ам
и 
фе
но
ме
но
ло
го
в 
и 
со
ци
ол
ог
ов

 
на
ча
ла

 Х
Х

 в
. А

кц
ен
т 
в 
эт
их

 р
аб
от
ах

 д
ел
ал
ся

, в
 п
ер
ву
ю

 о
че
ре
дь

, н
а 
со
от
не

-
се
ни
е 
на
ук
и 

 и
 п
ов
се
дн
ев
но
й 
пр
ак
ти
ки

. У
ж
е 

 Э
. Г
ус
се
рл
ь 
ук
аз
ы
ва
ет

 н
а 
зн
а-

чи
мо

ст
ь 
фи

ло
со
фс
ко
го

 р
ас
см
от
ре
ни
я 

 «
сф
ер
ы

 ч
ел
ов
еч
ес
ко
й 
об
ы
де
нн
ос
ти

»,
 

по
ни
ма
ем
ой

 и
м 
ка
к 
ун
ив
ер
су
м 
вс
ег
о 
су
щ
ег
о.

  
О
бр
ащ

ен
ие

 к
 к
ат
ег
ор
ии

 п
о-

вс
ед
не
вн
ос
ть

 д
ля

 о
сн
ов
ат
ел
я 
фе
но
ме
но
ло
ги
и 
св
яз
ан
о 
с 
пр
об
ле
мо

й 
ос
мы

с-
ле
ни
я 
кр
из
ис
а 
ра
ци
он
ал
ьн
ос
ти

,  
кр
из
ис
а 
ев
ро
пе
йс
ко
й 
на
ук
и 
и 
об
щ
ес
тв
а 
в 

це
ло
м.

  
В

 р
аб
от
е 

«К
ри
зи
с 
ев
ро
пе
йс
ки
х 
на
ук

 и
 т
ра
нс
це
нд
ен
та
ль
на
я 
фе
но

-
ме
но
ло
ги
я»

  Г
ус
се
рл
ь 
ра
сс
ма
тр
ив
ае
т 
по
ня
ти
е 
ж
из
не
нн
ог
о 
ми

ра
 к
ак

 о
сн
ов
у,

  
на

 к
от
ор
ую

 д
ол
ж
на

 о
пи
ра
ть
ся

 н
ау
ка

 в
 с
во
их

 и
зы
ск
ан
ия
х.

 С
ог
ла
сн
о 
ег
о 

ко
нц
еп
ци
и,

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 
вы

ст
уп
ае
т 
в 
ка
че
ст
ве

 н
аи
бо
ле
е 
оч
ев
ид
но
й,

  
пр
ив
ы
чн
ой

 с
фе
ры

 с
ущ

ес
тв
ов
ан
ия

 ч
ел
ов
еч
ес
ко
го

 о
бщ

ес
тв
а.

 О
на

 д
ан
а 
не
по

-
ср
ед
ст
ве
нн
о,

 а
 п
оэ
то
му

 я
вл
яе
тс
я 
дл
я 
Гу
сс
ер
ля

 с
во
ег
о 
ро
да

 к
ри
те
ри
ем

 и
с-

ти
нн
ос
ти

. 
А
ль
фр

ед
 Щ

ю
ц 

(1
89

9-
19

59
) о
пи
ра
ет
ся

 н
а 
ид
еи

 Э
. Г
ус
се
рл
я,

 М
. В

еб
ер
а 

и 
фи

ло
со
фа

 и
 п
си
хо
ло
га

 У
. Д

ж
ей
мс
а.

 В
 р
аб
от
ах

 «
С
мы

сл
ов
ое

 с
тр
ое
ни
е 
со

-
ци
ал
ьн
ог
о 
ми

ра
» 

(1
93

2)
, «
С
об
ра
ни
е 
ст
ат
ей

» 
(1

96
2-

19
66

), 
«С

тр
ук
ту
ры

 ж
из

-
не
нн
ог
о 
ми

ра
» 

(1
97

2)
 А

. 
Щ
ю
ц 
пи
ш
ет

, 
чт
о 
су
щ
ес
тв
уе
т 
мн

ож
ес
тв
о 
ми

ро
в 

че
ло
ве
че
ск
ог
о 
оп
ы
та

 –
 м
ир
ы

 с
но
ви
де
ни
й,

 д
уш

ев
ны

х 
бо
ле
зн
ей

, и
гр

 и
 ф
ан

-
та
зи
й,

 н
ау
чн
ы
х 
те
ор
ий

, р
ел
иг
ио
зн
ой

 в
ер
ы

, и
ск
ус
ст
ва

. Э
то

 –
 к
он
еч
ны

е 
об

-
ла
ст
и 
зн
ач
ен
ий

. П
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 

– 
эт
о 
ли
ш
ь 
од
на

 и
з 
та
ки
х 

«с
фе
р 
ре
ал
ьн
о-
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позы
 отды

ха, формы
 изоляции от ш

умов; общ
ие и раздельны

е кровати и 
спальни у супругов и прочих родственников; т.д.); 

- формы
 питания, начиная от состава продуктовой корзины

 и до по-
рядка общ

ения сотрапезников, их поведения за едой (употребление нату-
ральны

х продуктов и полуфабрикатов; питание дома и в различны
х канти-

нах общ
ественного питания; варианты

 диетики; доля питания в сумме де-
неж

ны
х расходов);  

- ритуалы
 еж

едневны
е и праздничны

е, модификации этикета (при-
ветствия, переговоры

, визиты
 гостей, вечеринки дома и в развлекательны

х 
заведениях; свадьбы

, похороны
); униформа и мода (семантика одеж

ды
 и 

обуви, причёски, макияж
а; обстановка квартиры

);  
- статусны

е значения пользования слож
ной техникой (автомобилем, 

кухонны
м оборудованием, компью

тером, радиотелефоном, музы
кальны

м 
инструментом и пр.); место в компью

терной реальности. 
 

2. И
С
Т
О
РИ

Я
 П
О
ВС

ЕД
Н
Е
ВН

О
С
Т
И

 
 

2.1. С
тановление истории повседневности, специф

ика предм
ета 

и м
етодов исследования 

 
И
стория повседневности – отрасль исторического знания, предметом 

изучения которой является сфера человеческой обы
денности в ее истори-

ко-культурны
х, политико-собы

тийны
х, этнических и конфессиональны

х 
контекстах. В

 центре внимания истории повседневности – реальность, ко-
торая интерпретируется лю

дьми и имеет для них субъективную
 значи-

мость в качестве цельного ж
изненного мира.  

И
стория частной ж

изни давно привлекает к себе внимание исследо-
вателей. Ещ

е со времен Геродота и П
лутарха многочисленны

е труды
 по 

«бы
тописанию

» затрагивали вопросы
 нравов, специфики бы

тового пове-
дения и взаимоотнош

ений человека в кругу семьи. Больш
ое количество 

исследовательских работ в этой области посвящ
ены

 описанию
 материаль-

ного мира, сопровож
даю

щ
его повседневны

е практики: дома, поселений, 
одеж

ды
 и т.д. 

Рассказы
вая о механизмах производства и обмена, Ф

. Бродель в ра-
боте «С

труктуры
 повседневности: возмож

ное и невозмож
ное» предлож

ил 
видеть в экономике лю

бого общ
ества два уровня структур: материальны

й 
и нематериальны

й, охваты
ваю

щ
ий человеческую

 психологию
 и каж

до-
дневны

е практики. В
торой уровень и бы

л назван им структурами повсе-
дневности. К

 ним он отнес то, что окруж
ает человека и опосредует его 

ж
изнь изо дня в день – географические и экологические условия ж

изни, 
трудовая деятельность, потребности (в ж

илищ
е, в питании, одеж

де, лече-
нии больны

х), возмож
ности их удовлетворения (через технику и техноло-
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Н
о эти ж

е и другие цивилизую
щ
ие действия привели к тому, что не 

сразу осозналось в качестве «стандартизации» ж
изни, чрезмерного, и по-

рой грубого, утилитаризма в производственной, бы
товой и ины

х ее сферах. 
Те мы

слители, которы
е увидели это, начали вы

раж
ать серьезны

е опасения, 
говоря о судьбах культуры

. И
звестны

й английский эстетик, едва ли не 
первы

й теоретик и практик дизайна, У
. М

оррис в конце X
IX

 в. в лекции 
«П

олезная работа и бесполезны
й труд» говорил, что «принуж

дать человека 
изо дня в день вы

полнять одну и ту ж
е работу без малейш

ей нуж
ды

 изме-
нить ее или от нее избавиться – значит превращ

ать ж
изнь в тю

ремное за-
клю

чение». М
оррис видел в изменении характера производства и труда, 

условий производства, – то, что делало (с его точки зрения) невозмож
ны

м 
наслаж

дение работой и отды
хом, то, что уродовало участников производ-

ства и его продукцию
. П

ромы
ш
ленная А

нглия X
IX

 в. в его глазах стала 
прокопченны

ми задворками мастерских с уж
асны

ми фабричны
ми района-

ми, безобразной архитектурой (точнее, строительством без элементов ис-
кусства). М

оррис обращ
ал внимание на обеднение ближ

айш
ей к человеку 

среды
 обитания: на уничтож

ение природы
 в городах и возле них, на без-

образие стандартны
х интерьеров домов, безобразную

 (хотя и деш
евую

) ут-
варь в них, на общ

ий стандартны
й комфорт, при уничтож

ении памятников 
культуры

 прош
лого, М

оррис бы
л убеж

ден в том, что уродливое окруж
е-

ние, уродливы
е вещ

и чрезвы
чайно воинственны

; они активно действую
т в 

сторону исчезновения уникальности, индивидуальности, творчества, вкуса, 
культуры

. М
оррис утверж

дал, что сделать лю
дей культурны

ми в такой 
безобразной среде нельзя. 

Европейцы
, как когда-то эллины

 (а потом римляне), при всех отли-
чиях друг от друга европейцев английских, французских, немецких, италь-
янских, и т.д., – стали считать себя представителями вы

сокой ступени раз-
вития цивилизации и культуры

, в противопоставлении не только явны
м 

«туземцам», дикарям, но и «отсталы
м» народам А

зии и А
фрики (таким 

как: японцы
, китайцы

, индусы
, арабы

). П
роисходило осознание самих себя 

уж
е слож

ивш
имся типом цивилизации – западноевропейской, позж

е – про-
сто западной, ведь в нее вклю

чались и С
Ш
А

. О
дной из исторических мис-

сий европейцев X
IX

 в. считалась миссия нести уж
е не просто христианст-

во, а именно цивилизованность и культурность западного христианского 
мира за его пределы

.  
В

 чем ж
е вы

раж
алось, хотя бы

, по мнению
 самих европейцев, их 

культурное (или цивилизационное) превосходство? Что отличало цивили-
зованного европейца X

IX
 в. от нецивилизованны

х или менее цивилизован-
ны

х лю
дей? О

твечая на эти вопросы
, обы

чно вы
деляю

т целы
й ряд особен-

ностей, черт, умений: 
1) Ц

ивилизованны
й европеец X

IX
 в. вы

деляется характером ума – 
трезвого, практичного, динамичного. О

н долж
ен бы

л иметь специальны
е  
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В
 а
нг
ли
йс
ко
й 
ис
то
ри
и 

X
X

 в
. п
оч
ти

 п
ол
но
ст
ью

 с
ов
па
да
ет

 с
 В
ик
то
ри

-
ан
ск
ой

 э
ро
й,

 к
от
ор
ая

 о
ка
за
ла

 б
ол
ьш

ое
 в
ли
ян
ие

 н
а 
ст
ан
ов
ле
ни
е 
ан
гл
о-

ам
ер
ик
ан
ск
ог
о 
ми

ра
. И

 и
ме
нн
о 
на

 п
ри
ме
ре

 п
ов
се
дн
ев
но
й 
ку
ль
ту
ры

 в
ик
то

-
ри
ан
ск
ой

 э
по
хи

 м
ы

 м
ож

ем
 в
о 
вс
ей

 п
ол
но
те

 п
ро
ил
лю

ст
ри
ро
ва
ть

 н
ов
ы
й 
ти
п 

по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 X
IX

 в
.1  

 
П
ро
бл
ем
а 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

 ц
ен
но
ст
ей

 п
ов
се
дн
ев
но
й 
ку
ль
ту
ры

 в
ик
то
ри

-
ан
ст
ва

 с
вя
за
на

 с
 а
на
ли
зо
м 
су
щ
но
ст
и 
и 
ос
об
ен
но
ст
ей

 с
та
но
вл
ен
ия

 ц
ен
но
ст

-
ны

х 
ор
ие
нт
ац
ий

 и
 н
ор
м 
по
ве
де
ни
я 
ср
ед
не
го

 к
ла
сс
а 
В
ел
ик
об
ри
та
ни
и 

X
IX

 в
. 

Ф
ор
ми

ро
ва
ни
е 
ср
ед
не
го

 к
ла
сс
а 
в 
ин
ду
ст
ри
ал
ьн
ом

 о
бщ

ес
тв
е 
бы

ло
 н
ап
ря

-
му

ю
 с
вя
за
но

 с
 в
ел
ич
ай
ш
ей

 в
 и
ст
ор
ии

 А
нг
ли
и 
ми

гр
ац
ие
й 
на
се
ле
ни
я 
из

 д
е-

ре
ве
нь

 в
 г
ор
од
а.

 П
ро
це
сс

 у
рб
ан
из
ац
ии

 п
ро
из
ве
л 
гл
уб
оч
ай
ш
ие

 п
ер
ем
ен
ы

 в
 

об
ра
зе

 ж
из
ни

, н
ор
ма
х 
по
ве
де
ни
я 
и 
ми

ро
во
сп
ри
ят
ии

 б
ри
та
нц
ев

 X
IX

 в
. П

ро
-

из
ош

ло
 к
ач
ес
тв
ен
но
е 
из
ме
не
ни
е 
бр
ит
ан
ск
ог
о 
об
щ
ес
тв
а:

 о
но

 п
ре
вр
ат
ил
ос
ь 

в 
пе
рв
ое

 и
нд
ус
тр
иа
ли
зо
ва
нн
ое

 и
 у
рб
ан
из
ир
ов
ан
но
е 
об
щ
ес
тв
о 
со
вр
ем
ен
но

-
го

 т
ип
а.

 Н
а 
пе
рв
ы
й 
пл
ан

 в
ы
ш
ли

 н
ов
ы
е 
со
ци
ал
ьн
ы
е 
гр
уп
пы

 –
 с
ре
дн
ие

 к
ла
с-

сы
, к

от
ор
ы
е 
и 
яв
ля
ю
тс
я 

«п
од
ли
нн
ы
ми

 в
ик
то
ри
ан
ца
ми

»,
 п
ри

 э
то
м 
ст
ра
на

 
су
ме
ла

 и
зб
еж

ат
ь 
ре
во
лю

ци
он
ны

х 
со
бы

ти
й 
ко
нт
ин
ен
та

. И
зм
ен
ен
ие

 т
ра
ди

-
ци
он
но
го

 о
бр
аз
а 
ж
из
ни

, а
 т
ак
ж
е 
со
зд
ан
ие

 м
но
ги
х 
но
вы

х 
об
ы
ча
ев

 и
 р
ит
уа

-
ло
в,

 к
от
ор
ы
е 
ре
гу
ли
ро
ва
ли

 п
ра
кт
ич
ес
ки

 в
се

 в
аж

ны
е 
об
ст
оя
те
ль
ст
ва

 ж
из
ни

 
ви
кт
ор
иа
нц
ев

, о
ка
за
ли
сь

 и
 п
од
ли
нн
ы
м 
пе
ре
во
ро
то
м 
в 
об
ла
ст
и 
по
вс
ед
не
в-

но
й 
ку
ль
ту
ры

. 
Э
по
ха

 в
ик
то
ри
ан
ст
ва

 –
 э
то

 э
по
ха

 д
ом

ин
ир
ов
ан
ия

 г
ор
од
ск
ог
о 
об
ра
за

 
ж
из
ни

. Г
ор
од
ск
ое

 п
ро
ст
ра
нс
тв
о,

 с
оз
да
нн
ое

 в
ол
ей

 и
 ж
ел
ан
ие
м 
че
ло
ве
ка

, п
о-

но
во
му

 ф
ор
ми

ру
ет

 с
ам
у 
те
хн
ол
ог
ию

 ч
ел
ов
еч
ес
ко
го

 о
бщ

ен
ия

, 
ег
о 
об
ра
з 

ж
из
ни

, 
ег
о 
це
нн
ос
тн
ы
й 
ми

р 
по

 с
ра
вн
ен
ию

 с
 п
ат
ри
ар
ха
ль
но
й,

 с
ел
ьс
ко
й 

ку
ль
ту
ро
й.

 В
 э
ту

 э
по
ху

 о
бр
аз

 д
ж
ен
тл
ьм
ен
а 
по
дв
ер
га
ет
ся

 с
ущ

ес
тв
ен
но
й 

тр
ан
сф
ор
ма
ци
и 

– 
он

 п
ер
ес
та
ет

 о
то
ж
де
ст
вл
ят
ьс
я 
с 
зе
ме
ль
ны

м 
дв
ор
ян
ст
во
м 

(la
nd

ed
 g

en
tr

y)
, 
пр
ед
ст
ав
ля
я 
от
ны

не
 г
ор
ож

ан
ин
а 
ср
ед
не
го

 к
ла
сс
а.

 Е
сл
и 
в 

се
ль
ск
ой

 к
ул
ьт
ур
е 
че
ло
ве
к 
на
сл
ед
ов
ал

 о
бр
аз

 ж
из
ни

, 
ст
ер
ео
ти
пы

 п
ов
ед
е-

ни
я,

 т
о 
в 
го
ро
де

 е
му

 п
ри
хо
ди
тс
я 
за
но
во

 и
зу
ча
ть

 и
 с
оз
да
ва
ть

 н
ов
ую

 м
ан
ер
у 

по
ве
де
ни
я,

 ч
то
бы

 д
об
ит
ьс
я 
ус
пе
ха

. 
С
оц
иа
ль
но
й 
мо

би
ль
но
ст
и 
и 
бы

ст
ры

м 
из
ме
не
ни
ям

 о
бр
аз
а 
ж
из
ни

 в
о 

мн
ог
ом

 с
по
со
бс
тв
ов
ал
и 
ж
ел
ез
ны

е 
до
ро
ги

, д
ей
ст
ву
ю
щ
ие

 в
 А
нг
ли
и 
с 

18
25

 г
.: 

лю
ди

 м
ог
ли

 п
оз
во
ли
ть

 с
еб
е 
ж
ит
ь 
в 
од
но
м 
го
ро
де

, а
 р
аб
от
ат
ь 
в 
др
уг
ом

. Н
е-

до
ро
ги
е 
ж
ел
ез
но
до
ро
ж
ны

е 
пу
те
ш
ес
тв
ия

 т
ак
ж
е 
сд
ел
ал
и 
ло
нд
он
ск
ие

 м
аг
а-

зи
ны

 б
ол
ее

 д
ос
ту
пн
ы
ми

 д
ля

 в
се
х,

 а
 э
то

 о
зн
ач
ал
о 
ш
ир
ок
ое

 р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ие

 
го
ро
дс
ко
й 
мо

ды
, н
ор
м 
ед
ин
оо
бр
аз
ия

 и
 б
ла
го
пр
ис
то
йн
ос
ти

 в
о 
вн
еш

не
м 
об

-
ли
ке

 в
ик
то
ри
ан
це
в:

 о
ни

, к
ак

 п
ра
ви
ло

, н
ос
ил
и 
ко
ст
ю
мы

 т
ем
ны

х 
то
но
в,

 ч
то

 
на
пр
ям
ую

 б
ы
ло

 с
вя
за
но

 с
 г
ор
од
ск
им

 о
бр
аз
ом

 ж
из
ни

. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

   
   

   
   

   
  

1  
Зб
ро
ж
ек

 Е
. 
В.

 В
ик
то
ри
ан
ст
во

 в
 к
он
те
кс
те

 к
ул
ьт
ур
ы

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 

//
 И
зв
ес
ти
я 
Ур
ал
ьс
ко
го

 г
ос
уд
ар
ст
ве
н-

но
го

 у
ни
ве
рс
ит
ет
а.

 2
00

5.
 №

 3
5.

 С
. 2

8-
44

. 

 
25

ж
из
не
нн
ог
о 
ми

ра
). 
Н
а 
эт
ом

 п
ри
нц
ип
е 
и 
зи
ж
де
тс
я 
ти
пи
за
ци
я 

– 
со
зд
ан
ие

 
об
щ
их

 д
ля

 в
се
х 
см
ы
сл
ов
ы
х 
св
яз
ей

, а
 т
ак
ж
е 
ид
еа
ли
за
ци
я 

– 
по
др
аз
ум

ев
ае

-
мы

е 
«и

 –
 т
ак

 –
 д
ал
ее

» 
и 

«я
 –

 м
ог
у 

– 
эт
о 

– 
сн
ов
а»

.  
В

 э
тн
ом

ет
од
ол
ог
ии

 в
 к
он
це
пц
ии

 Г
ар
ол
ьд
а 
Га
рф

ин
ке
ля

 б
ы
ли

 и
сс
ле

-
до
ва
ны

 м
ет
од
ы

 п
ов
се
дн
ев
ны

х 
со
ци
ал
ьн
ы
х 
де
йс
тв
ий

. 
«Э

тн
ом

ет
од
ол
ог
ия

» 
 

(«
эт
но
с»

 (
лю

ди
, н

ар
од

) 
и 
ме
то
до
ло
ги
я 

(н
ау
ка

 о
 п
ра
ви
ла
х,

 м
ет
од
ах

))
 о
бо

-
зн
ач
ае
т 
на
ук
у,

 и
сс
ле
ду
ю
щ
ую

 п
ра
ви
ла

 п
ов
се
дн
ев
но
й 
ж
из
ни

 л
ю
де
й.

 В
 э
тн
о-

ме
то
до
ло
ги
и 
ре
чь

 и
де
т,

 п
ре
ж
де

 в
се
го

, о
 м
ет
од
ах

 о
пи
са
ни
я 
и 
ко
нс
тр
уи
ро
ва

-
ни
я 
со
ци
ал
ьн
ой

 р
еа
ль
но
ст
и,

 к
от
ор
ы
е 
ис
по
ль
зу
ю
тс
я 
лю

дь
ми

 в
 и
х 
по
вс
е-

дн
ев
но
й 
об
ы
де
нн
ос
ти

. 
Г.

 Г
ар
фи

нк
ел
ь 
пр
ид
ум

ы
ва
ет

 э
кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

си
ту
ац
ии

, в
 к
от
ор
ы
х 
ра
зр
уш

ае
тс
я 
пр
ив
ы
чн
ое

 о
пр
ед
ел
ен
ие

 с
ит
уа
ци
й,

 о
бн
а-

ж
ая

 о
ж
ид
ан
ия

, с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ие

 з
др
ав
ом

у 
см
ы
сл
у.

 С
ам
а 
по

 с
еб
е 
со
ци
ал
ь-

на
я 
ре
ал
ьн
ос
ть

 и
 ч
ел
ов
еч
ес
ки
е 
вз
аи
мо

де
йс
тв
ия

 м
ог
ут

 б
ы
ть

 н
е 
то
ль
ко

 с
уб
ъ-

ек
ти
вн
ы
ми

, н
о 
и 
ир
ра
ци
он
ал
ьн
ы
ми

. О
дн
ак
о 
ве
рб
ал
ьн
ое

 в
ы
ра
ж
ен
ие

 п
ри
да

-
ет

 о
пи
сы
ва
ем
ом

у 
оп
ы
ту

 р
ац
ио
на
ль
ны

й,
 с
вя
зн
ы
й 
и 
си
ст
ем
ат
ич
ес
ки
й 
ха
ра
к-

те
р,

 д
ел
ае
т 
ег
о 
ос
мы

сл
ен
ны

м 
и 
ра
ци
он
ал
ьн
ы
м.

 С
оц
иа
ль
ны

й 
по
ря
до
к 
по

-
эт
ом

у 
во
зн
ик
ае
т 
ли
ш
ь 
си
ту
ат
ив
но

, к
ак

 р
ез
ул
ьт
ат

 э
ле
ме
нт
ар
ны

х 
вз
аи
мо

де
й-

ст
ви
й.

 Л
ю
ди

 л
иш

ь 
де
ла
ю
т 
ви
д,

 ч
то

 и
м 
вс
е 
яс
но

, к
ог
да

 о
ко
нч
ат
ел
ьн
ая

 я
с-

но
ст
ь 
от
су
тс
тв
уе
т.

 С
ог
ла
со
ва
нн
ая

 с
оц
иа
ль
на
я 
ж
из
нь

 в
оз
мо

ж
на

 л
иш

ь 
по
то

-
му

, 
чт
о 
лю

ди
 г
от
ов
ы

 п
ер
ен
ос
ит
ь 
не
оп
ре
де
ле
нн
ос
ть

 и
 и
нт
ер
пр
ет
ир
ов
ат
ь 

св
ои

 и
 ч
уж

ие
 и
рр
ац
ио
на
ль
ны

е 
по
ст
уп
ки

 в
 к
ач
ес
тв
е 
ос
мы

сл
ен
ны

х.
 Э
кс
пе

-
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
й 

ме
то
д 
Г.

 Г
ар
фи

нк
ел
я 
по
зв
ол
яе
т 
ре
ал
ьн
о 
по
см
от
ре
ть

 н
а 

ож
ид
ан
ия

 л
ю
де
й 
со

 с
то
ро
ны

. Н
ап
ри
ме
р,

 в
ес
ти

 с
еб
я 
до
ма

 т
ак

, к
ак

 е
сл
и 
на

-
хо
ди
ш
ьс
я 
в 
го
ст
ях

: п
ро
си
ть

 р
аз
ре
ш
ен
ия

 п
ом

ы
ть

 р
ук
и,

 н
еу
ме
ре
нн
о 
хв
ал
ит
ь 

вс
е,

 ч
то

 п
од
аю

т 
за

 с
то
л 
и 
т.
д.

 Д
ру
го
й 
эк
сп
ер
им

ен
та
ль
ны

й 
пр
ие
м 
за
кл
ю
ча

-
ет
ся

 в
 т
ом

, ч
то
бы

 с
де
ла
ть

 в
ид

, ч
то

 н
е 
по
ни
ма
еш

ь 
см
ы
сл

 п
ро
ст
ей
ш
их

 п
о-

вс
ед
не
вн
ы
х 
об
ра
щ
ен
ий

. 
Н
ап
ри
ме
р,

 э
кс
пе
ри
ме
нт
ат
ор
а 
сп
ра
ш
ив
аю

т:
 «
К
ак

 
де
ла

?»
, а

 о
н 
ут
оч
ня
ет

: «
К
ак
ие

 д
ел
а?

 Ч
то

 з
на
чи
т 
ка
к?

 К
ак
им

и 
ко
нк
ре
тн
о 
из

 
мо

их
 д
ел

 т
ы

 и
нт
ер
ес
уе
ш
ьс
я?

».
 Е
щ
е 
од
ин

 п
ри
ем

 з
ак
лю

ча
ет
ся

 в
 т
ом

, ч
то

 в
о 

вр
ем
я 
бе
се
ды

 с
 ч
ел
ов
ек
ом

, э
кс
пе
ри
ме
нт
ат
ор

 п
ри
бл
иж

ае
т 
к 
не
му

 с
во
е 
ли
цо

, 
ни
че
го

 п
ри

 э
то
м 
не

 о
бъ
яс
ня
я.

 Т
ак
ое

 п
ов
ед
ен
ие

 р
аз
ру
ш
ае
т 
пр
ив
ы
чн
ую

 с
и-

ту
ац
ию

 и
, б
уд
уч
и 
по
вс
ед
не
вн
ы
м 
и 
пр
ив
ы
чн
ы
м,

 д
ал
ек
о 
не

 в
се
гд
а 
ос
оз
на
ет

-
ся

, и
 я
вл
яе
тс
я 
фо

но
м,

 н
а 
ко
то
ро
м 
ра
зв
ор
ач
ив
аю

тс
я 
на
ш
и 
вз
аи
мо

де
йс
тв
ия

. 
С
ов
ок
уп
но
ст
ь 
пр
ив
ы
чн
ы
х,

 н
е 
вс
ег
да

 о
со
зн
ав
ае
мы

х 
сп
ос
об
ов

 (м
ет
од
ов

) п
о-

ве
де
ни
я,

 в
за
им

од
ей
ст
ви
я,

 в
ос
пр
ия
ти
я,

 о
пи
са
ни
я 
си
ту
ац
ий

 н
аз
ы
ва
ет
ся

 ф
о-

но
вы

ми
 п
ра
кт
ик
ам
и.

 И
зу
че
ни
е 
фо

но
вы

х 
пр
ак
ти
к 

– 
ос
но
вн
ая

 з
ад
ач
а 
эт
но

-
ме
то
до
ло
ги
и.

 
Ю
рг
ен

 Х
аб
ер
ма
с 
ш
ир
ок
о 
ис
по
ль
зу
ет

 г
ус
се
рл
ев
ск
ое

 п
он
ят
ие

 «
ж
из

-
не
нн
ы
й 

ми
р»

, 
об
ъе
ди
ни
в 

ег
о 

с 
«с
им

во
ли
че
ск
им

 
ин
те
ра
кц
ио
ни
зм
ом

» 
 

Д
ж

. 
М
ид
а.

 «
Ж
из
не
нн
ы
й 
ми

р»
 п
он
им

ае
тс
я 
ка
к 

«з
ас
лу
ж
ив
аю

щ
ая

 д
ов
ер
ия

 
по
чв
а 
по
вс
ед
не
вн
ой

 ж
из
не
нн
ой

 п
ра
кт
ик
и 
и 
оп
ы
та

 о
тн
ос
ит
ел
ьн
о 
ми

ра
»;

 э
то

 
та
кж

е 
не
ко
то
ро
е 
це
ло
ст
но
е 
зн
ан
ие

, 
ко
то
ро
е 
ес
ть

 г
де

-т
о 
на

 з
ад
не
м 
пл
ан
е 
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ж
изненного опы

та и лиш
ено проблемны

х конфликтов. Ж
изненны

й мир 
есть и действительны

й горизонт, и постоянная кулиса повседневной ком-
муникации, повседневного опы

та лю
дей. В

 коммуникативной повседнев-
ной практике не сущ

ествует незнакомы
х ситуаций. Д

аж
е и новы

е ситуации 
всплы

ваю
т из ж

изненного мира. «Ж
изненны

й мир» – это резервуар, из ко-
торого участники коммуникации черпаю

т убеж
дения, чтобы

 в ситуации 
возникш

ей потребности во взаимопонимании предлож
ить интерпретации, 

пригодны
е для достиж

ения консенсуса. В
 качестве ресурса ж

изненны
й мир 

конститутивен для процессов понимания. Главную
 особенность развития 

человечества на рубеж
е X

X
 – X

X
I вв. Х

абермас усматривал в том, что не-
которое облегчение тяж

ести эксплуатации человека в экономической сфе-
ре (речь тут скорее идет о странах Запада и В

остока, наиболее развиты
х в 

индустриально-техническом, научном отнош
ениях) сопровож

далось «ко-
лонизацией» основны

х сфер ж
изненного мира – семьи, бы

та, отды
ха, досу-

га, мира мы
слей, чувств, переж

иваний. С
овременная цивилизация, опира-

ясь на новейш
ую

 технику, на средства массовой информации, устроила на-
стоящ

ую
 атаку на все частны

е и неприкосновенны
е сферы

. М
анипуляция 

внутренним миром личности, направленны
е против него репрессия, наси-

лие становятся беспрецедентны
ми.  

В
 отечественной социологии теоретическое осмы

сление феномена 
повседневной культуры

, в первую
 очередь, связано с именем Л

. Г. И
онина. 

Л
. Г. И

онину принадлеж
ит первая в России словарная дефиниция повсе-

дневности. В
 энциклопедии «К

ультурология. Х
Х

 век» он трактует повсе-
дневность как процесс ж

изнедеятельности индивидов, разверты
ваю

щ
ийся 

в привы
чны

х общ
еизвестны

х ситуациях на базе самоочевидны
х ож

иданий. 
С
оциальны

е взаимодействия в контексте повседневности зиж
дутся на 

предпосы
лке единообразия восприятия ситуаций взаимодействия всеми 

его участниками. Д
ругие признаки повседневного переж

ивания и поведе-
ния: нерефлективность, отсутствие личностной вовлеченности в ситуации, 
типологическое восприятие участников взаимодействия и мотивов их уча-
стия. П

овседневность противопоставляется: как будни – досугу и праздни-
ку; как общ

едоступны
е формы

 – вы
сш

им специализированны
м ее формам; 

как ж
изненная рутина – мгновениям острого психологического напряж

е-
ния; как действительность идеалу. Н

екоторы
е из обозначенны

х элементов, 
как считает Л

. Г. И
онин, оставались неизменны

ми в ходе истории. С
реди 

них – практический характер повседневности и «напряж
енное отнош

ение к 
ж
изни». П

оследнее, правда, «в некоторы
е исторические периоды

 могло ча-
стично ослабевать». О

стальны
е «конституирую

щ
ие элементы

» повседнев-
ности имею

т отчетливо вы
раж

енны
й исторически изменчивы

й характер. 
Э
то касается и восприятия, и переж

ивания времени, и способов, и характе-
ра типологизаций, и убеж

денности в реальности, подлинности мира повсе-
дневности. 
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Д
обропорядочность, 

добродетельное 
поведение, 

вы
полнение 

эле-
ментарны

х нравственны
х правил, соблю

дение приличий бы
ло характер-

ны
м для ж

изни бурж
уа. В

сякие отступления от этого достаточно ж
естко 

осуж
дались. И

 поскольку в основе правил, норм бы
ли разум и польза – это 

упорядочивало ж
изнь, упрощ

ая реш
ение слож

ны
х нравственны

х проблем. 
С
ами слож

ности оставались, но от них, от трудностей их реш
ения стреми-

лись уйти.  
И
сследователь европейских нравов Э

. Ф
укс отмечал, что важ

нейш
им 

в нравственности бурж
уазного общ

ества X
IX

 столетия бы
ло правило «со-

блю
дайте внеш

ние приличия». А
 из этого следовало «реш

ительное исклю
-

чение из публичного поведения всего полового». Н
о при этом негласно 

действовало правило: если уж
 вы

 не мож
ете ж

ить целомудренно, то раз-
вратничайте тайком.  

С
фера сексуальности – это только одна из сфер, в которы

х ярко об-
наруж

ивалась противоречивость морали X
IX

 в. В
 общ

естве, в котором 
польза, эффективность, успех, вы

года, конкуренция откровенно объявля-
лись важ

нейш
ими ценностями, ины

е ценности, такие как долг, милосер-
дие, справедливость, совесть и т.д., – оказы

вались сомнительны
ми и в раз-

ны
х ж

изненны
х ситуациях часто отступали на второй план. И

з этого не 
следует, разумеется, что лю

ди X
IX

 в. бы
ли бессовестны

ми, безнравствен-
ны

ми. Н
о нравственная окультуренность ж

изни в этом столетии оказалась 
своеобразно противоречивой, в связи с особой ролью

 денеж
ного богатства, 

хотя бы
 достатка, при конкурентной борьбе меж

ду лю
дьми за вы

ж
ивание, 

лю
дьми, освобож

денны
ми от сословны

х, от многих корпоративны
х огра-

ничений и, в то ж
е время, тяготею

щ
их к упорядоченной ж

изни, к ее нор-
мированности. В

 нравственности X
IX

 в. далеко не все лицемерно, внеш
не, 

формально. Н
апротив, осознание значения нравственности, перенос акцен-

тов с группы
 на индивида, как ответственного за свое сознательное пове-

дение, – это свидетельство развития морали. С
облю

дение приличий, норм 
поведения и отнош

ений, приняты
х в общ

естве, – все это само по себе впол-
не позитивно. У

ровень нравственной культуры
, однако, зависит от того, 

насколько соблю
дение правил поведения органично для человека, на-

сколько соблю
даемы

е нормы
 внутренне приняты

 им, и, наконец, что это за 
правила и нормы

. В
 X

IX
 в. отчетливо вы

явились как раз противоречия ме-
ж
ду внеш

ностью
, формальностью

, консервативностью
 правил приличия, 

норм поведения и богаты
м духовны

м содерж
анием, которое оставалось 

или только абстрактно осознанны
м, теоретически заявленны

м, или не-
оформленны

м. Д
ействовавш

ие в общ
естве формы

 отнош
ений, нормы

, пра-
вила поведения нередко противоречили действительны

м устремлениям 
лю

дей, их реальны
м отнош

ениям друг к другу. Э
то вы

нуж
дало «обходить» 

нормы
, прятать свои истинны

е лица, для того чтобы
 избеж

ать обвинений в 
якобы

 аморализме. 
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зн
ан
ия

 в
 с
фе
ре

 д
ея
те
ль
но
ст
и,

 к
от
ор
ой

 з
ан
им

ал
ся

. З
на
ни
я 
те
хн
ич
ес
ки
е,

 т
ех

-
но
ло
ги
че
ск
ие

, н
о 
не

 т
ол
ьк
о.

 З
на
ни
е 
ис
то
ри
и,

 г
ео
гр
аф
ии

 б
ез
ус
ло
вн
о 
пр
ед

-
по
ла
га
ло
сь

 т
ож

е,
 к
ак

 и
 з
на
ни
е 
яз
ы
ко
в,

 в
ла
де
ни
е 
ин
ос
тр
ан
ны

ми
 я
зы
ка
ми

. И
 

уж
 к
он
еч
но

 –
 с
во
им

 р
од
ны

м 
яз
ы
ко
м.

 В
аж

ны
м 
бы

ло
 у
ме
ни
е 
пи
сь
ме
нн
о 
и 

ус
тн
о 
до
ст
ат
оч
но

 я
сн
о,

 г
ра
мо

тн
о 
и 
кр
ас
ив
о 
вы

ра
ж
ат
ь 
св
ои

 м
ы
сл
и 
и 
чу
вс
т-

ва
. Э

пи
ст
ол
яр
ны

й 
ж
ан
р 

– 
ж
ан
р 

X
IX

 в
.  

П
ос
те
пе
нн
о,

 о
со
бе
нн
о 
к 
ко
нц
у 
эт
ог
о 
ст
ол
ет
ия

, о
дн
им

 и
з 
эл
ем
ен
то
в 

ци
ви
ли
зо
ва
нн
ос
ти

 с
та
но
ви
тс
я 
фи

зи
че
ск
ая

 р
аз
ви
то
ст
ь 

(б
ла
го
да
ря

 у
пр
аж

не
-

ни
ям

, 
сп
ор
ту

), 
уж

 н
е 
го
во
ря

 о
б 
оп
ря
тн
ос
ти

, 
ги
ги
ен
е,

 ч
ем
у 
уд
ел
яе
тс
я 
вс
е 

бо
ль
ш
е 
вн
им

ан
ия

. В
се

 э
то

 в
ме
ст
е 
вз
ят
ое

 д
ол
ж
но

 б
ы
ло

 с
оч
ет
ат
ьс
я 
с 
пр
ед

-
пр
ии
мч

ив
ос
ть
ю

 и
 у
ме
ло
ст
ью

 в
 д
ей
ст
ви
ях

, н
а 
ос
но
ве

 и
 с

 п
ом

ощ
ью

 з
на
ни
й.

 
Э
то
т 
ти
п 
ци
ви
ли
зо
ва
нн
ог
о 
че
ло
ве
ка

 в
оп
ло
щ
ал

 в
 с
еб
е,

 в
 ч
ас
тн
ос
ти

, и
нж

е-
не
р 
С
ми

т 
в 
Ро
ма
не

 Ж
ю
ля

 В
ер
на

 «
Та
ин
ст
ве
нн
ы
й 
ос
тр
ов

».
 

2)
 Н
о 
вы

ш
еу
ка
за
нн
ы
ми

 о
со
бе
нн
ос
тя
ми

 и
 ч
ер
та
ми

 н
е 
ис
че
рп
ы
ва
ет
ся

 
ид
еа
ль
на
я 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ка

 е
вр
оп
ей
ца

 X
IX

 в
. О

н 
до
лж

ен
 б
ы
л 
ещ

е 
ум

ет
ь 
се

-
бя

 в
ес
ти

 в
 л
ю
бо
м 
об
щ
ес
тв
е,

 с
оо
тв
ет
ст
ве
нн
о 
об
ст
ан
ов
ке

 и
 у
сл
ов
ия
м,

 в
 к
о-

то
ры

е 
по
па
да
л.

 Э
то
му

 с
од
ей
ст
во
ва
ли

 з
на
ни
е 
ра
зл
ич
ны

х 
но
рм

 п
ов
ед
ен
ия

, 
вл
ад
ен
ие

 т
ел
ом

, о
бе
сп
еч
ив
ав
ш
ее

 с
во
бо
ду

 д
ви
ж
ен
ий

, в
ла
де
ни
е 
св
ои
ми

 ч
ув

-
ст
ва
ми

. Ч
ув
ст
ва

 ц
ив
ил
из
ов
ан
но
го

 е
вр
оп
ей
ца

 д
ол
ж
ны

 б
ы
ли

 б
ы
ть

 д
ос
та
то
ч-

но
, н
о 
не

 с
ли
ш
ко
м 
то
нк
им

и,
 н
е 
че
ре
сч
ур

 о
тк
ро
ве
нн
о 
вы

ра
ж
ае
мы

ми
. Ц

ив
и-

ли
зо
ва
нн
ая

 э
мо

ци
он
ал
ьн
ос
ть

 н
е 
до
пу
ск
ал
а 
из
ли
ш
не
й 
аф
фе
кт
ац
ии

 с
тр
а-

ст
ей

, 
бу
рн
ог
о 
гн
ев
а 
ил
и 
се
нт
им

ен
та
ль
но
й 
сл
ез
ли
во
ст
и.

 К
он
еч
но

, 
во
т 
эт
о 

ум
ен
ие

 и
 «
оф

ор
мл

ен
но
ст
ь»

 ч
ув
ст
в 
уж

е 
ка
са
ю
тс
я 
не

 т
ол
ьк
о 
ци
ви
ли
зо
ва
н-

но
ст
и,

 а
 и

 к
ул
ьт
ур
ы

. Д
ж
ен
тл
ьм
ен

 и
ли

 «
ис
ти
нн
ы
й 
ин
те
лл
иг
ен
т»

 –
 н
е 
пр
ос
то

 
ци
ви
ли
зо
ва
нн
ы
е 
лю

ди
, а

 п
ре
дс
та
ви
те
ли

 к
ул
ьт
ур
но
й 
эл
ит
ы

 с
во
ег
о 
вр
ем
ен
и.

 
И

 т
ем

 н
е 
ме
не
е,

 и
 д
ж
ен
тл
ьм
ен
ст
во

, и
 и
нт
ел
ли
ге
нт
но
ст
ь 
в 

X
IX

 в
. –

 э
то

 п
ро

-
яв
ле
ни
я 
уп
ор
яд
оч
ен
но
ст
и 
по
ве
де
ни
я 
и 
от
но
ш
ен
ий

 м
еж

ду
 л
ю
дь
ми

.  
К
ул
ьт
ур
ны

й 
ев
ро
пе
ец

 д
ол
ж
ен

 б
ы
л 
бы

ть
 и

 ц
ен
ит
ел
ем

 х
уд
ож

ес
тв
ен

-
ны

х 
тв
ор
ен
ий

, 
им

ет
ь 
до
ст
ат
оч
но

 р
аз
ви
ты
й 
эс
те
ти
че
ск
ий

 и
 х
уд
ож

ес
тв
ен

-
ны

й 
вк
ус

, п
оз
во
ля
вш

ий
 ч
ув
ст
во
ва
ть

 г
ар
мо

ни
ю

, п
ер
еж

ив
ат
ь 
ее

. 
Д
ля

 е
вр
оп
ей
ск
ог
о 
об
щ
ес
тв
а 
ст
ал
о 
ха
ра
кт
ер
ны

м 
по
ни
ма
ни
е 
мо

ра
ли

, 
ко
то
ро
е 
те
ор
ет
ич
ес
ки

 ф
ик
си
ро
ва
ли

  Н
. Б

ен
та
м 
и 
Д
ж

. С
т.

 М
ил
ль

: м
ор
ал
ь 

– 
эт
о 

«т
ак
ие

 п
ра
ви
ла

 д
ля

 р
ук
ов
од
ст
ва

 ч
ел
ов
ек
у 
в 
ег
о 
по
ст
уп
ка
х»

 (
М
ил
ль

), 
ко
то
ры

е 
по
ле
зн
ы

, 
та
к 
ка
к 
об
ес
пе
чи
ва
ю
т 
сч
ас
ть
е,

 с
ча
ст
ье

 о
бщ

ее
, 
ко
то
ро
е 

ка
к 
бы

  
«с
кл
ад
ы
ва
ет
ся

» 
из

 ч
ас
тн
ы
х 
бл
аг

.  
Д
об
ро
де
те
ль

 п
ри

 э
то
м 
не

 с
ам
о-

це
нн
а,

 а
 ц
ен
на

 в
 к
ач
ес
тв
е 
ср
ед
ст
ва

 д
ля

 д
ос
ти
ж
ен
ия

 с
ча
ст
ья

. Д
об
ро
де
те
ль

-
но
е 
по
ве
де
ни
е 
че
ло
ве
ка

 я
вл
яе
тс
я 
на
иб
ол
ее

 н
ор
ма
ль
ны

м,
 п
ос
ко
ль
ку

 о
но

 в
е-

де
т 
к 
вы

го
дн
ом

у 
дл
я 
вс
ех

 с
ос
то
ян
ию

 о
бщ

ес
тв
а,

 ч
то

 в
ы
го
дн
о 
и 
дл
я 
лю

бо
го

 
чл
ен
а 
эт
ог
о 
об
щ
ес
тв
а.

 Т
ак
ое

 у
ти
ли
та
рн
ое

 п
он
им

ан
ие

 м
ор
ал
и 

– 
не

 п
ро
ст
о 

те
ор
ет
ич
ес
ко
е 
из
мы

ш
ле
ни
е.

 О
но

 о
тр
аж
ал
о 
то

, ч
то

 д
ей
ст
ви
те
ль
но

 р
еа
ли
зо

-
ва
ло
сь

 в
 Е
вр
оп
е 

X
IX

 в
., 
ос
об
ен
но

 в
 с
ло
е 
до
ми

ни
ру
ю
щ
ем

 –
 с
ло
е 
бу
рж

уа
зи
и.
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Л
. Г

. И
он
ин

 п
ро
ан
ал
из
ир
ов
ал

 ф
ор
ма
ль
ны

е 
ст
ру
кт
ур
ы

 п
ов
се
дн
ев
но

-
ст
и,

 п
ре
дл
ож

ен
ны

е 
А

. 
Щ
ю
це
м,

 с
 п
оз
иц
ий

 и
ст
ор
из
ма

. 
А
на
ли
зу

 б
ы
л 
по
д-

ве
рг
ну
т 
ка
ж
ды

й 
из

 к
он
ст
ит
уи
ру
ю
щ
их

 э
ле
ме
нт
ов

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и:

 е
е 
пр
ак

-
ти
че
ск
ий

 х
ар
ак
те
р,

 е
е 
не
со
мн

ен
но
ст
ь,

 с
ам
оо
че
ви
дн
ос
ть

, 
бо
др
ст
ву
ю
щ
ий

 
ха
ра
кт
ер

 с
оз
на
ни
я 

(«
на
пр
яж

ен
но
ст
ь 
со
зн
ан
ия

»)
, т
ем
по
ра
ль
ны

е 
ха
ра
кт
ер
и-

ст
ик
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

, 
на
ко
не
ц,

 т
ип
из
ир
ую

щ
ая

 и
нт
ер
су
бъ
ек
ти
вн
ос
ть

 п
о-

вс
ед
не
вн
ос
ти

. 
Та
к,

 Л
. 
Г.

 И
он
ин

 в
ы
де
ля
ет

 т
ра
ди
ци
он
ну
ю

 и
 с
ов
ре
ме
нн
ую

 
по
вс
ед
не
вн
ос
ть

, 
пр
ич
ем

 п
ос
ле
дн
яя

 х
ар
ак
те
ри
зу
ет
ся

 к
ак

 о
тч
уж

де
нн
ая

 п
о-

вс
ед
не
вн
ос
ть

. О
н 
вы

дв
иг
ае
т 
ги
по
те
зу

, о
 т
ом

, ч
то

 в
 н
ач
ал
ьн
ы
е 
эп
ох
и 
ис
то

-
ри
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 к
ак

 т
ак
ов
ой

 н
е 
су
щ
ес
тв
ов
ал
о;

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 

– 
эт
о 

пр
од
ук
т 
дл
ит
ел
ьн
ог
о 
ис
то
ри
че
ск
ог
о 
ра
зв
ит
ия

. 
У
че
ны

й 
пр
ед
ла
га
ет

 т
ак
ж
е 

со
бс
тв
ен
ну
ю

 
ко
нц
еп
ци
ю

 
со
ци
ал
ьн
о-
ку
ль
ту
рн
ой

 
тр
ан
сф
ор
ма
ци
и 

по
вс
е-

дн
ев
но
й 
ж
из
ни

 в
 с
ов
ре
ме
нн
ой

 Р
ос
си
и,

 о
сн
ов
ан
ну
ю

 н
а 
ид
ее

 и
ст
ор
ич
но
ст
и,

 
ми

фо
ло
ги
чн
ос
ти

, р
ит
уа
ли
за
ци
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 и
 к
ул
ьт
ур
но
го

 и
нс
це
ни
ро

-
ва
ни
я.

  Н
а 
со
вр
ем
ен
но
м 
эт
ап
е 
со
ци
ол
ог
ия

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 
из
уч
ае
т 
ря
д 
пр
о-

бл
ем

. 
С
пе
ци
ал
ьн
ом

у 
ра
сс
мо

тр
ен
ию

 в
 о
тм
еч
ен
но
м 
ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ко
м 
ра

-
ку
рс
е 
по
дв
ер
га
ю
тс
я 
са
мы

е 
ра
зн
ы
е 
ст
ор
он
ы

 и
 я
вл
ен
ия

 п
ов
се
дн
ев
но
й 
ж
из
ни

 
со
вр
ем
ен
но
го

 о
бщ

ес
тв
а.

 Н
ап
ри
ме
р,

 т
ак
ие

 к
ак

: 
- з
он
ир
ов
ан
ие

 п
ро
ст
ра
нс
тв
а 
об
ит
ан
ия

 в
 б
ы
ту

 (к
ва
рт
ир
е,

 е
ё 
ко
мн

ат
ах

, 
их

 «
уг
ла
х»

; д
ел
ов
ы
х 
и 

«с
па
ль
ны

х»
 р
ай
он
ах

 м
ег
ап
ол
ис
ов

, з
аг
ор
од
ны

х 
ко
т-

те
дж

ах
; о
бщ

ес
тв
ен
но
м 
и 
ли
чн
ом

 т
ра
нс
по
рт
е)

 и
 о
фи

се
, ф

аб
ри
ке

, п
ро
чи
х 
ме

-
ст
ах

 р
аб
от
ы

;  
- х

ро
но
ме
тр
аж

 в
ре
ме
ни

 б
уд
ни
чн
ог
о 
и 
вы

хо
дн
ог
о 
дн
ей

, н
ед
ел
ь 
тр
уд
а 

и 
от
пу
ск
а;

 ф
ор
мы

 д
ос
уг
ов
ог
о 
по
ве
де
ни
я 

(д
ом

аш
ни
е 
и 
кл
уб
ны

е 
иг
ры

; ф
из

-
ку
ль
ту
рн
ы
е 
и 
сп
ор
ти
вн
ы
е 
за
ня
ти
я;

 б
ли
ж
ни
й 
и 
да
ль
ни
й,

 п
ас
си
вн
ы
й 
и 
эк
с-

тр
ем
ал
ьн
ы
й 
ту
ри
зм

); 
- 
ро
ле
вы

е 
ст
ру
кт
ур
ы

 и
 ф
ун
кц
ии

 в
 р
аз
ны

х 
ко
нт
ак
тн
ы
х 
гр
уп
па
х 

(с
е-

ме
йн
ы
х,

 о
фи

сн
ы
х,

 к
лу
бн
ы
х,

 п
ро
чи
х)

; т
ак
ти
ки

 я
зы
ко
го

 п
ов
ед
ен
ия

, о
со
бе
н-

но
ст
и 
яз
ы
ко
во
й 
ли
чн
ос
ти

; 
сп
ец
иф

ик
а 
ме
ж
ли
чн
ос
тн
ог
о 
вз
аи
мо

де
йс
тв
ия

 в
 

сп
ец
иа
ль
ны

х 
уч
ре
ж
де
ни
ях

 (
об
ра
зо
ва
те
ль
ны

х,
 м
ед
иц
ин
ск
их

, п
ен
ит
ен
ци
ар

-
ны

х)
; 
вы

во
ды

 п
о 
ча
ст
и 
ко
рр
ек
ци
и 
де
ви
ан
тн
ог
о 
по
ве
де
ни
я,

 п
ре
од
ол
ен
ия

 
де
фе
кт
ны

х 
мо

ме
нт
ов

 с
оц
иа
ли
за
ци
и 
ли
чн
ос
ти

, 
ин
ст
ру
ме
нт
ал
из
ац
ии

 п
ро

-
це
сс
ов

 «
об
ре
те
ни
я 
се
бя

»,
 п
ос
тр
ое
ни
я 
би
ог
ра
фи

и,
 н
ач
ин
ая

 и
ме
нн
о 
с 
пе
ре

-
ст
ро
йк
и 
бы

то
вы

х 
пр
ив
ы
че
к 
че
ло
ве
ка

, н
ах
од
ящ

ег
ос
я 
в 
оп
ас
но
й 
зо
не

 с
оц
и-

ал
ьн
ой

 д
ег
ра
да
ци
и;

 
- 
по
ря
дк
и 
со
ци
ал
из
ац
ии

 р
аз
ны

х 
об
щ
ес
тв
ен
ны

х 
гр
уп
п 

(п
ок
ол
ен
ий

 -
 

мо
ло
дё
ж
и,

 з
ре
ло
го

 в
оз
ра
ст
а 
и 
пр
ес
та
ре
лы

х;
 м
уж

чи
н 
и 
ж
ен
щ
ин

; п
ре
дс
та
ви

-
те
ле
й 
ти
ту
ль
ны

х 
эт
но
со
в 
и 
ми

гр
ан
то
в)

; 
- п

ор
яд
ок

 с
на

, е
го

 ж
ил
ищ

ны
е 
ин
те
рь
ер
ы

 и
 п
ро
чи
е 
ве
щ
ес
тв
ен
ны

е 
ак

-
се
сс
уа
ры

 (
пе
ри
од
ы

 с
на

 н
а 
пр
от
яж

ен
ии

 с
ут
ок

, д
ня

 и
 н
оч
и;

 п
ро
до
лж

ит
ел
ь-

но
ст
ь 
и 
ка
че
ст
во

 с
на

; т
ип
ол
ог
ич
ес
ки
й 
ан
ал
из

 с
но
ви
де
ни
й;

 н
оч
на
я 
од
еж

да
, 
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институтов, поступков, посредством которы
х лю

ди в рассматриваемы
х об-

стоятельствах реально представляли себя самим и другим лю
дям. В

 этом 
случае, работая с самы

м ш
ироким кругом источников, исследователь ста-

рается истолковать смы
слы

 и символы
, связанны

е с предметны
м миром и 

миром явлений. П
ользуясь психологическим приемом вчувствования, ис-

торик повседневности представляет свою
 интерпретацию

 чуж
их мы

слей и 
слов. П

отому и сами труды
 историков, изучаю

щ
их чуж

ие эмоциональны
е 

ж
изни, стилистически отличны

 от обы
чны

х научны
х трудов неравнодуш

и-
ем, эмпатией, сопереж

иванием рассказы
ваемому.  

 
2.2. И

стория повседневности западноевропейских стран
 

 И
сторическая часть пособия посвящ

ена обзору сущ
ествую

щ
ей науч-

ной литературы
, касаю

щ
ейся тех или ины

х сторон повседневной культуры
 

западноевропейских стран. М
атериал излагается в хронологическом по-

рядке в соответствии с избранны
ми аспектами в исследовании культуры

 
повседневности. 

П
ри рассмотрении специфики повседневной культуры

 различны
х 

эпох мы
 будем уделять внимание работам, исследую

щ
им следую

щ
ие во-

просы
: 1) А

нализ соотнош
ения сфер «частного» и «публичного» в разны

е 
исторические 

периоды
, 
а 
такж

е 
«повседневного, 

будничного» 
и 

«не-
повседневного, особенного, единичного».   

2) И
зучение некоторы

х поведенческих стереотипов, характерны
х 

для эпохи. В
 первую

 очередь, это касается представлений о ж
енщ

ине, ис-
тории семьи, восприятие «возрастны

х феноменов», таких как старость и 
детство. 

3) М
атериальны

й мир повседневной культуры
 (пространство дома,  

поселения и человеческого тела (костю
м)). 

С
ледует сразу оговориться, что круг проблем  истории повседневно-

сти слиш
ком велик, чтобы

 мож
но бы

ло бы
 их полно представить в рамках 

данного пособия. В
 ниж

еследую
щ
их подразделах будут характеризованы

 
многие стороны

 повседневного бы
та разны

х эпох западноевропейской 
культуры

. О
сновная задача при излож

ении материала – попы
таться понять, 

как соотносились меж
ду собой история и бы

т, обнаруж
ить в бы

товы
х реа-

лиях отраж
ение магистральны

х исторических процессов и проследить эти 
исторические процессы

 до их проявлений в повседневной ж
изни. 
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Ренессанса. Зрелость приносит плоды
, а теперь лю

ди хотели иметь цвет 
без плодов, удовольствие без всяких последствий. П

оследствия портят иг-
ру и ш

утки или, в лучш
ем случае, надолго кладут им конец. Л

ю
ди лю

бят 
теперь больш

е всего ю
ность и признаю

т только ее красоту. Ж
енщ

ина ни-
когда не становится старш

е двадцати, а муж
чина – тридцати лет.  

М
уж

ской идеал, ценимы
й эпохой, обнаруж

ивается только в костю
ме. 

Э
легантны

й придворны
й – соверш

еннейш
ий тип муж

чины
. П

ервоначаль-
но, в эпоху восходящ

его абсолю
тизма, он принимает позу величия. К

аж
-

ды
й хотел изобразить Бога, в его лице ступаю

щ
его по земле. П

роблема эта 
бы

ла разреш
ена при помощ

и парика A
llonge, в один миг превращ

авш
его 

голову лю
бого портного или перчаточника в величественную

 голову Ю
пи-

тера. И
з характера муж

чины
 постепенно исчезаю

т муж
ественны

е черты
. В

 
эпоху упадка абсолю

тизма он становится все более ж
еноподобны

м: «М
уж

-
чина теперь более, чем когда-либо, похож

 на ж
енщ

ину. О
н носит длинны

е 
завиты

е волосы
, посы

панны
е пудрой и надуш

енны
е духами, и старается их 

сделать ещ
е более длинны

ми и густы
ми при помощ

и парика. П
ряж

ки на 
баш

маках и коленах заменены
 для удобства ш

елковы
ми бантами. Ш

пага 
надевается – тож

е для удобства – как мож
но реж

е. Н
а руки надеваю

тся 
перчатки, зубы

 не только чистят, но и белят, лицо румянят. М
уж

чина хо-
дит пеш

ком и даж
е разъезж

ает в коляске как мож
но реж

е, ест легкую
 пищ

у, 
лю

бит удобны
е кресла и покойное лож

е. Н
е ж

елая ни в чем отставать от 
ж
енщ

ины
, он употребляет тонкое полотно и круж

ева, обвеш
ивает себя ча-

сами, надевает на пальцы
 перстни, а карманы

 наполняет безделуш
ками»

1. 
Н
а рубеж

е X
V

II – X
V

III вв., а особенно с приходом на ведущ
ие по-

зиции бурж
уазного способа производства и культуры

 европейского П
ро-

свещ
ения, произош

ли изменения в представлении о мире и человеке в нем. 
Н
еобходимость самостоятельно принимать реш

ения подталкивала к ста-
новлению

 человека с развиты
м сознанием и сильны

м «Я
». В

нимание к ок-
руж

аю
щ
ему оборачивалось интересом к самому себе. В

нимание к внут-
ренней психической ж

изни порож
дало обостренное чувство «Я

». М
ногие 

исследователи отмечаю
т, что именно в X

V
II – X

V
III вв. в европейских 

язы
ках как за счет расш

ирения старого содерж
ания слов, так и введения 

новы
х терминов появляю

тся понятия, описы
ваю

щ
ие внутренние чувства и 

переж
ивания человека («неудовлетворенность», «чувствительность», «ин-

тимность», «эгоизм» и т.п.). Растет социальная значимость «частного» че-
ловека. Человек в его отнош

ениях в семье, бы
ту, с его пороками и ж

итей-
скими добродетелями становится подчас не менее важ

ны
м, чем человек 

публичны
й. Н

ередко конфликт частного и публичного являлся отправной 
точкой не только в худож

ественном творчестве, а и в политических ре-
формах. 

                                                            
1 Ф

укс Э. И
стория нравов. С. 243. 
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П
ер
вы

м 
ег
о 
ох
ар
ак
те
ри
зо
ва
л 
ан
гл
ий
ск
ий

 п
ис
ат
ел
ь 
Д
ж
он

 Б
эн
ья
н 
в 
пр
ои
з-

ве
де
ни
и 

«Ж
из
нь

 и
 с
ме
рт
ь 
ми

ст
ер
а 
Бэ
дм

ен
а»

 (
16

80
), 
пр
ед
ст
ав
ля
ю
щ
ем

 с
о-

бо
й 
со
че
та
ни
е 
ал
ле
го
ри
и 
с 
во
сп
ро
из
ве
де
ни
ем

 ж
из
не
нн
ы
х 
че
рт

 н
ов
ог
о 
ге

-
ро
я 
эп
ох
и.

 Б
эд
ме
н 

(B
ad

m
an

, т
.е

. «
пл
ох
ой

 ч
ел
ов
ек

»)
 п
ро
хо
ди
т 
пу
ть

 о
т 
по
д-

ма
ст
ер
ья

 д
о 
бо
га
ча

, 
пр
ио
бр
ет
ш
ег
о 
со
ст
оя
ни
е 
не
че
ст
ны

м 
пу
те
м,

 с
ле
ду
я 

пр
ин
ци
пу

: «
П
ок
уп
ат
ь 
на

 с
ам
ом

 д
еш

ев
ом

 р
ы
нк
е 
и 
пр
од
ав
ат
ь 
на

 с
ам
ом

 д
о-

ро
го
м»

. Е
го

 к
ре
до

: «
Я

 м
ог
у 
бы

ть
 в
ер
ую

щ
им

 и
 н
ев
ер
ую

щ
им

, м
ог
у 
бы

ть
 ч
ем

 
уг
од
но

 и
 н
ич
ем

. М
ог
у 
ск
ве
рн
ос
ло
ви
ть

 и
 о
су
ж
да
ть

 т
ех

, к
то

 с
кв
ер
но
сл
ов
ит

. 
М
ог
у 
лг
ат
ь 
и 
ос
уж

да
ть

 л
ж
ец
ов

».
  

 
2.

2.
5.

 К
ул
ьт

ур
а 
по
вс
ед
не
вн
ос
т
и 
За
па
дн
ой

 Е
вр
оп
ы

 
«б
ур
ж
уа
зн
ог
о»

 в
ек
а 

 
П
ер
ед

 X
IX

 в
. 
пр
ои
зо
ш
ел

 м
ощ

ны
й 
пр
ом

ы
ш
ле
нн
ы
й 
пе
ре
во
ро
т.

 П
ро

-
мы

ш
ле
нн
ая

 р
ев
ол
ю
ци
я 
с 
ут
ве
рж

де
ни
ем

 ф
аб
ри
чн
о-
за
во
дс
ко
го

 п
ро
из
во
дс
т-

ва
 р
ас
пр
ос
тр
ан
ял
ас
ь 
в 

X
IX

 в
. п
о 
вс
ей

 Е
вр
оп
е,

 и
 и
з 
Ев
ро
пы

 н
ач
ал
а 

«т
ра
нс

-
ли
ро
ва
ть
ся

» 
в 
А
ме
ри
ку

, а
зи
ат
ск
ие

 и
 а
фр

ик
ан
ск
ие

 к
ол
он
ии

 е
вр
оп
ей
це
в.

 В
 

эт
ом

 в
ек
е 
сл
ож

ил
ас
ь 
си
ст
ем
а 
вз
гл
яд
ов

, п
ри

 к
от
ор
ой

 н
аи
вы

сш
им

и 
це
нн
о-

ст
ям
и 
че
ло
ве
ка

 о
бъ
яв
ля
ю
тс
я 

«е
го

 л
ич
на
я 
св
об
од
а 
во

 в
се
х 
сф
ер
ах

 д
ея
те
ль

-
но
ст
и 
и 
пр
ав
а 
ча
ст
но
й 
со
бс
тв
ен
но
ст
и»

.  
 

Н
а 
см
ен
у 
ст
ра
ст
ям

 X
V

I 
и 

X
V

II
 в
в.

, 
се
нт
им

ен
та
м 

X
V

II
I 
в.

 п
ри
ш
ел

 
ме
рк
ан
ти
ли
зм

 ч
ас
тн
ой

 ж
из
ни

. 
Бо
га
тс
тв
о,

 д
ен
ьг
и 
уж

е 
со
ве
рш

ен
но

 о
тк
ро

-
ве
нн
о 
ст
ан
ов
ят
ся

 в
ы
ш
е 
чу
вс
тв

, в
ся
ки
х 
ду
хо
вн
ы
х 
це
нн
ос
те
й,

 в
кл
ю
ча
я 
нр
ав

-
ст
ве
нн
ы
е.

  
X

IX
 в

. в
ы
ст
уп
ае
т 
с 

«а
по
ло
ги
ей

 с
ре
дн
ег
о 
со
сл
ов
ия

» 
(М

. О
сс
ов
ск
ая

). 
А

 
ср
ед
ни
й 
сл
ой

 б
ур
ж
уа

 т
яг
от
ее
т 
к 
ко
нс
ер
ва
ти
вн
ой

 р
аз
ум

но
ст
и,

 р
ац
ио
на
ль
но

-
ст
и,

 б
ер
еж

ли
во
ст
и 

(н
о 
не

 д
о 
не
ле
по
й 
ск
уп
ос
ти

), 
тр
ез
во
ст
и,

 у
ст
ой
чи
во
ст
и 

до
ст
ат
ка

, с
ы
то
ст
и.

 Ц
ив
ил
из
ац
ия

 в
 Е
вр
оп
е 

X
IX

 в
., 
ра
зв
ив
ая
сь

, н
ач
ал
а 
гл
о-

ба
ль
но

 и
зм
ен
ят
ь 
не

 т
ол
ьк
о 
ми

ро
во
зз
ре
ни
е,

 н
о 
и 
бы

т 
ма
сс

 л
ю
де
й.

  
С
те
фа
н 
Ц
ве
йг

, х
ар
ак
те
ри
зу
я 

X
IX

 с
то
ле
ти
е 
в 
це
ло
м 
ка
к 

«м
ир

 н
ад
еж

-
но
ст
и»

, о
тм
еч
ал

, ч
то

 к
 к
он
цу

 э
то
го

 в
ек
а 
пр
оя
ви
ло
сь

 с
ущ

ес
тв
ен
но
е 
по
вы

-
ш
ен
ие

 к
ом

фо
рт
но
ст
и 
ж
из
ни

, о
со
бе
нн
о 
в 
го
ро
да
х.

 В
не
др
ен
ие

, х
от
я 
и 
не

 п
о-

вс
ем
ес
тн
ое

, 
во
до
пр
ов
од
а 
и 
ка
на
ли
за
ци
и,

 у
сп
ех
и 
ме
ди
ци
ны

, 
са
ни
та
ри
и 
и 

ги
ги
ен
ы

 б
ы
ли

 в
пе
ча
тл
яю

щ
им

и.
 Ж

из
нь

 в
 Е
вр
оп
е 
ст
ал
а 
от
но
си
те
ль
но

 б
ла
го

-
по
лу
чн
ой

 д
ля

 д
ов
ол
ьн
о 
ш
ир
ок
их

 с
ло
ев

 н
ас
ел
ен
ия

. В
ещ

и:
 и

 м
еб
ел
ь,

 и
 о
де

-
ж
да

, и
 п
ос
уд
а,

 и
 н
ач
ав
ш
ая

 с
во
е 
ра
зв
ит
ие

 б
ы
то
ва
я 
те
хн
ик
а,

 –
 в
се

 э
то

 в
 м
ас

-
со
во
м 
пр
ои
зв
од
ст
ве

 б
ы
ло

 п
ок
а 
не

 о
че
нь

 и
зя
щ
ны

м,
 н
о 
до
бр
от
ны

м 
и 
до
с-

ту
пн
ы
м 
по

 ц
ен
ам

 д
ля

 м
но
ги
х.

  
Ра
сш

ир
ил
ос
ь 
по
ле

 г
ра
мо

тн
ос
ти

 и
 д
аж

е 
об
ра
зо
ва
нн
ос
ти

, и
ли

 х
от
я 
бы

 
ин
фо

рм
ир
ов
ан
но
ст
и,

 л
ю
де
й 
че
ре
з 
ш
ко
ль
но
е 
и 
сп
ец
иа
ль
но
е 
об
уч
ен
ие

, у
ни

-
ве
рс
ит
ет
ск
ое

 о
бр
аз
ов
ан
ие

, а
 т
ак
ж
е 
че
ре
з 
га
зе
ты

 и
 ж
ур
на
лы

. Т
ир
аж

и 
га
зе
т,

 
ж
ур
на
ло
в,

 к
ни
г 
ст
ал
и 
ра
сс
чи
ты
ва
ть
ся

 н
а 
вс
е 
бо
ле
е 
ш
ир
ок
ую

 п
уб
ли
ку

.  
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ги
и)

. 
Д
ля

 т
ак
ог
о 
вс
ес
то
ро
нн
ег
о 
из
уч
ен
ия

 б
ы
л 
не
об
хо
ди
м 
ан
ал
из

 в
за
им

о-
де
йс
тв
ий

 м
еж

ду
 л
ю
дь
ми

, и
х 
по
ст
уп
ко
в,

 ц
ен
но
ст
ей

 и
 п
ра
ви
л,

 ф
ор
м 
и 
ин

-
ст
ит
ут
ов

 б
ра
ка

, с
ем
ьи

, а
на
ли
за

 р
ел
иг
ио
зн
ы
х 
ку
ль
то
в,

 п
ол
ит
ич
ес
ко
й 
ор
га

-
ни
за
ци
и 
со
ци
ум

а.
 К
он
еч
но
й 
це
ль
ю

 т
от
ал
ьн
ог
о 
из
уч
ен
ия

 п
ро
ш
ло
го

 д
ол
ж
но

 
бы

ло
 с
та
ть

 в
ы
яв
ле
ни
е 
не
ко
ег
о 
ин
ва
ри
ан
та

 –
 н
еи
зм
ен
но
й 
ве
ли
чи
ны

, 
пр
и-

су
тс
тв
ую

щ
ей

 в
 ф
ор
ма
х 
бы

та
 д
ан
но
й 
ис
то
ри
ко

-к
ул
ьт
ур
но
й 
об
щ
но
ст
и.

 
Х
ар
ак
те
рн
ой

 ч
ер
то
й 
ре
ко
нс
тр
ук
ци
и 
по
вс
ед
не
вн
ой

 и
ст
ор
ии

 н
а 
пе
р-

вы
х 
по
ра
х 
бы

ло
 и
зу
че
ни
е 
ма
сс
ов
ы
х 
яв
ле
ни
й,

 б
ол
ьш

их
 в
ре
ме
нн
ы
х 
дл
и-

те
ль
но
ст
ей

 
дл
я 

об
на
ру
ж
ен
ия

 
гл
об
ал
ьн
ы
х 

со
ци
ал
ьн
ы
х 

тр
ан
сф
ор
ма
ци
й.

 
М
но
го

 в
ни
ма
ни
я 
уд
ел
ял
ос
ь 
и 
то
му

, к
ак

 о
фи

ци
ал
ьн
ая

 к
ул
ьт
ур
а 
во
сп
ри
ни

-
ма
ла
сь

 н
из
ам
и,

 в
 к
ак
ие

 ф
ор
мы

 о
тл
ив
ал
ис
ь 
ид
ео
ло
ги
че
ск
ие

 к
он
ст
ру
кт
ы

, 
по
па
да
я 
в 
пр
оф

ан
ны

й 
ми

р.
 И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 б
ро
де
ле
вс
ко
го

 п
од
хо
да

 в
 и
ст
о-

ри
ог
ра
фи

ях
 р
яд
а 
ст
ра
н 
Ц
ен
тр
ал
ьн
ой

 Е
вр
оп
ы

 (П
ол
ьш

и,
 В
ен
гр
ии

, А
вс
тр
ии

), 
на
ча
вш

ее
ся

 в
 с
ер
ед
ин
е 

– 
вт
ор
ой

 п
ол
ов
ин
е 

70
-х

 г
г.

, о
см
ы
сл
ял
ос
ь 
ка
к 
ин
те

-
гр
ат
ив
ны

й 
ме
то
д 
по
зн
ан
ия

 ч
ел
ов
ек
а 
в 
ис
то
ри
и 
и 
ду
ха

 в
ре
ме
ни

. О
но

 п
ол
у-

чи
ло

 н
аи
бо
ль
ш
ее

 п
ри
зн
ан
ие

 у
 м

ед
ие
ви
ст
ов

 и
 с
пе
ци
ал
ис
то
в 
по

 и
ст
ор
ии

 
ра
нн
ег
о 
Н
ов
ог
о 
вр
ем
ен
и 
и 
в 
ме
нь
ш
ей

 с
те
пе
ни

 п
ра
кт
ик
уе
тс
я 
сп
ец
иа
ли
ст
а-

ми
, и
зу
ча
ю
щ
им

и 
не
да
вн
ее

 п
ро
ш
ло
е 
ил
и 
со
вр
ем
ен
но
ст
ь.

 
В

 п
ос
ле
дн
ие

 п
ол
ве
ка
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 и
зу
че
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ис
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и 
по
вс
ед
не
вн
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 н
а 
пе
рв
ы
й 

пл
ан

 в
ы
дв
ин
ул
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ь 
ис
сл
ед
ов
ан
ие

 м
ен
та
ль
ны

х 
ст
ер
ео
ти
по
в,

 о
бу
сл
ов
ли
ва
ю

-
щ
их

 с
об
ой

 п
ов
ед
ен
ие

 л
ю
де
й.

 Н
аи
бо
ле
е 
из
ве
ст
на

 э
то
й 
по
зи
ци
ей

 ф
ра
нц
уз

-
ск
ая

 ш
ко
ла

 А
нн
ал
ов

. Д
ея
те
ль
но
ст
ь 
ин
ди
ви
да

 с
та
ла

 р
ас
см
ат
ри
ва
ть
ся

 с
 п
о-

зи
ци
и 
фу

нк
ци
он
ир
ов
ан
ия

 с
пе
ци
фи

че
ск
их

 п
ре
дс
та
вл
ен
ий

 о
 м
ир
е,

 х
ар
ак
те
р-

ны
х 
дл
я 
то
й 
ил
и 
ин
ой

 к
ул
ьт
ур
ы

. К
ак

 б
ы
ло

 п
ок
аз
ан
о 
в 
ря
де

 и
сс
ле
до
ва
ни
й 

эт
ой

 ш
ко
лы

, 
в 
ра
зн
ы
е 
вр
ем
ен
а 
по

-р
аз
но
му

 и
ст
ол
ко
вы

ва
ли
сь

 н
е 
то
ль
ко

 
вр
ем
я,

 п
ро
ст
ра
нс
тв
о,

 п
ри
ро
да

 и
ли

 б
ог
ат
ст
во

, н
о 
и 
ж
из
нь

, с
ме
рт
ь,

 л
ю
бо
вь

, 
не
на
ви
ст
ь,

 с
ем
ья

, д
ру
ж
ба

 и
 т

.д
. П

оэ
то
му

 в
ст
ал

 в
оп
ро
с 
о 
пе
ре
ос
мы

сл
ен
ии

 
вс
ех

 ф
ор
м 
по
вс
ед
не
вн
ой

 ж
из
ни

 к
ак

 э
ле
ме
нт
ов

 е
ди
но
й 
и 
вз
аи
мо

св
яз
ан
но
й 

си
ст
ем
ы

 п
ов
ед
ен
че
ск
их

 с
те
ре
от
ип
ов

, п
од
ве
рж

ен
но
й 
из
ме
не
ни
ям

. П
ри
нц
и-

пи
ал
ьн
о 
из
ме
ни
лс
я 
ра
ку
рс

 и
зу
че
ни
я 
по
вс
ед
не
вн
ы
х 
пр
ак
ти
к.

 Н
е 
бы

то
пи
са

-
те
ль
ст
во

, н
е 
от
но
ш
ен
ие

 л
ю
де
й 
к 
ок
ру
ж
аю

щ
им

 и
х 
ве
щ
ес
тв
ен
ны

м 
ат
ри
бу

-
та
м 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 п
ри
вл
ек
аю

т 
те
пе
рь

 г
ла
вн
ое

 в
ни
ма
ни
е.

 А
кц
ен
т 
пе
ре
но

-
си
тс
я 
на

 у
яс
не
ни
е 
ра
зл
ич
ны

х 
вн
ут
ре
нн
их

 п
ер
еж

ив
ан
ий

 л
ю
де
й 
по

 п
ов
од
у 

от
но
ш
ен
ий

 с
 э
ти
ми

 б
ли
зк
им

и,
 н
а 
ра
ск
ры

ти
е 
то
го

, к
ак

 ч
ел
ов
ек

 р
аз
ны

х 
эп
ох

 
во
сп
ри
ни
ма
л 
са
мо

го
 с
еб
я 
и 
со
бс
тв
ен
ну
ю

 ж
из
нь

 в
 э
то
й 
сф
ер
е.

  
О
бщ

им
 д
ля

 д
ву
х 
по
дх
од
ов

 в
 и
зу
че
ни
и 
ис
то
ри
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 –
 и

 
на
ме
че
нн
ог
о 
Ф

. 
Бр
од
ел
ем

, 
и 
ми

кр
ои
ст
ор
ик
ам
и 

– 
бы

ло
 н
ов
ое

 п
он
им

ан
ие

 
пр
ош

ло
го

 к
ак

 и
ст
ор
ии

 с
ни
зу

 и
ли

 и
зн
ут
ри

, д
ав
ш
ее

 г
ол
ос

 м
ал
ен
ьк
ом

у 
че
ло

-
ве
ку

. Р
ек
он
ст
ру
кц
ия

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 
эл
ит
ар
ны

х 
сл
ое
в 
во
зр
од
ил
ас
ь 
на

 н
о-

во
м 
ви
тк
е 
ра
зв
ит
ия

 н
ау
ки

 у
ж
е 
по
сл
е 
то
го

, к
ак

 в
оз
ни
кл
а 
те
ма

 п
ов
се
дн
ев
но

-
ст
и 
ря
до
вы

х 
лю

де
й,

 и
 э
то

 б
ы
ла

 у
ж
е 
ин
ая

 б
ио
гр
аф
ич
ес
ка
я 
ис
то
ри
я 
ве
ли
ки
х,

 
с 
ин
ы
ми

 а
кц
ен
та
ми

. С
ле
дс
тв
ие
м 
по
ни
ма
ни
я 
ис
то
ри
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 к
ак
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истории снизу бы
ло преодоление снобизма в отнош

ении маргиналов об-
щ
ества 

(преступников 
инакомы

слящ
их, 

представителей 
сексуальны

х 
меньш

инств и т.п.). Д
ва подхода в исследованиях повседневности объеди-

няет такж
е меж

дисциплинарность (связь с социологией, психологией и эт-
нологией). О

ба подхода предполагаю
т – хотя и на разны

х уровнях (макро-
историческом и микроисторическом) – изучение символики повседневной 
ж
изни. Н

аконец, и последователи Ф
. Броделя, и микроисторики в равной 

мере внесли вклад в признание того, что человек прош
лого не похож

 на 
человека сегодняш

него дня, они в равной мере признаю
т, что исследова-

ние этой непохож
ести есть путь к постиж

ению
 механизма социопсихоло-

гических изменений. В
 мировой науке продолж

аю
т сосущ

ествовать оба 
понимания истории повседневности – и как реконструирую

щ
ей менталь-

ны
й макроконтекст собы

тийной истории, и как реализации приемов мик-
роисторического анализа. 

В
 определении предмета изучения истории повседневности как на-

учного направления в современном гуманитарном знании нет согласия. 
И
ногда в качестве предмета изучения объявляется обы

чное, еж
едневное 

сущ
ествование человека или группы

 лю
дей; род/образ ж

изни; то, что 
обы

чно делаю
т обы

чны
е лю

ди; традиционны
е формы

 личной и общ
ест-

венной ж
изни, повторяю

щ
ееся, устойчивы

е, ритмичны
е, стеотипизирован-

ны
е формы

 поведения. 
Н

. П
уш

карева полагает, что «главное отличие меж
ду традиционны

ми 
исследованиями бы

та и изучением повседневности историками леж
ит в 

понимании значимости собы
тийного, подвиж

ного, изменчивого времени, 
случайны

х явлений, влиявш
их на частную

 ж
изнь и менявш

их ее. И
менно в 

тривиальной обы
чности ж

изни витаю
т мы

сли и чувства, зрею
т замы

слы
, 

ситуации, рож
даю

щ
ие экспериментирование. И

сторика повседневности 
интересует, как это происходит»

1. Э
тнограф воссоздает бы

т – историк по-
вседневности анализирует эмоциональны

е реакции, переж
ивания отдель-

ны
х лю

дей в связи с тем, что его в бы
ту окруж

ает. О
н ищ

ет ответ на во-
прос, как случайное становится вначале исклю

чительны
м нормальны

м, а 
затем и распространенны

м. В
 центре внимания историка повседневности 

не просто бы
т, но ж

изненны
е проблемы

 и их осмы
сление теми, кто ж

ил до 
нас. П

оэтому история повседневности в изучении ментальны
х макро-

процессов есть форма историзации коллективного бессознательного в 
больш

ей степени, неж
ели этнографическая история конкретно-бы

товы
х 

навы
ков и обы

кновений. К
аковы

 механизмы
 возникновения новаций в 

укорененны
х и привы

чны
х структурах, что заставляет сближ

аться новы
е и 

традиционны
е формы

 и нормы
 социального действия, почему одни из них 

устойчивее других – это тож
е круг вопросов историков повседневности. 

                                                            
1 П

уш
карева Н

. Л
. П
редм

ет и м
етоды

 изучения истории повседневности // Этнограф
ическое обозрение. 

2004. №
 5. С. 3-19. 
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сическим примером морального утилитаризма могут служ
ить наставления 

одного из «отцов» американской демократии Бендж
амина Ф

ранклина 
(1706-1790), ж

ивш
его в период, когда нормы

 морального утилитаризма 
стали повсеместно реализовы

ваться в меж
человеческих отнош

ениях. И
де-

ал Ф
ранклина – человек, которы

й «всем обязан себе самому», заслуж
и-

ваю
щ
ий кредита в самом ш

ироком смы
сле. С

реди основны
х добродетелей 

человека он вы
деляет: воздерж

анность в еде и питье; немногословность, 
способность избегать пусты

х разговоров, от которы
х нет пользы

 ни одно-
му из собеседников; порядок; реш

ительность, неукоснительное вы
полне-

ние того, что реш
ено; береж

ливость; трудолю
бие; искренность, отказ от 

обмана; справедливость; умеренность; чистота, опрятность в одеж
де и ж

и-
лищ

е; спокойствие. И
 наконец, целомудрие и скромность. Такого рода 

нормы
 и в подобном сочетании, возводимы

е в ранг добродетелей, по сути, 
превращ

аю
тся в средства достиж

ения богатства и низводят моральность к 
материально-вещ

ному комфорту. П
рисутствую

т в них и элементы
 нравст-

венного долж
енствования, но они крайне неустойчивы

, так как другой че-
ловек в такой системе отсчета часто вы

ступает в качестве средства для 
реализации эгоистических интересов личности, нацеленной на достиж

ение 
максимальной пользы

 для себя. У
становки морального утилитаризма по-

лучили наибольш
ее распространение в бурж

уазной среде. П
оказательны

 в 
этом отнош

ении моральны
е нормы

 бурж
уазной семьи той эпохи, где лю

-
бовь уподобляется некому подобию

 хозяйственны
х отнош

ений собствен-
ников и нацелена «на поддерж

ание устойчивости» семейного предприятия. 
В

 культуре рубеж
а веков особое место занимает образ «порядочного 

человека» в соответствии с представлениями светского общ
ества. Н

а ру-
беж

е веков лаконичную
 характеристику «порядочного человека» дал в 

своих «П
исьмах» Рож

е де Рабю
тен, граф де Бю

сси: «П
орядочны

й человек 
– это человек веж

ливы
й и умею

щ
ий ж

ить». Э
та формула Бю

сси-Рабю
тена 

бы
ла раскры

та в многочисленны
х учебниках хорош

его тона (например, 
французском – «С

войства порядочного человека», 1682), в которы
х пред-

писы
валась благовоспитанность в сочетании с внеш

ним благообразием и 
остроумием, лю

безностью
 и почтением к дамам, скромностью

 и вы
держ

-
кой. Д

аж
е громкость голоса регламентировалась. В

ы
даю

щ
ийся мастер ли-

тературного стиля, один из законодателей в области вкуса Ж
ан Л

уи Гез де 
Бальзак писал: «П

орядочны
й человек всегда излагает свои убеж

дения тем 
ж
е тоном, что и свои сомнения, но никогда не возвы

ш
ает голоса, чтобы

 
получить преимущ

ество перед теми, кто говорит не так громко. Н
ичего нет 

более отвратительного, чем проповедник в гостиной, благовествую
щ
ий 

собственны
е слова и поучаю

щ
ий от собственного имени».  

В
 Голландии и А

нглии, раньш
е других стран вставш

их на капитали-
стический путь развития, осмы

сливается новы
й тип эпохи – бурж

уа-
стяж

атель. Его оценка в искусстве этого периода в основном негативна.  
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И
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до
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щ
ес
тв
е 
хо
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йс
тв
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я 
де
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ел
ьн
ос
ть
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бо
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ш
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ст
ва

 л
ю
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пр
ед
ст
ае
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ка
к 
не
чт
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вт
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е,

 т
о 
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бу
рж
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е 
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пр
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бр
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до
ст
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оч
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ы
со
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й 
ст
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ус

, н
ач
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ае
т 
ра
сс
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тр
и-

ва
ть
ся
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ак

 д
ол
г 
че
ло
ве
ка

 п
ер
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 Б
ог
ом

, 
ст
ра
но
й,

 о
бщ

ес
тв
ом

, 
др
уг
им

и 
лю

дь
ми

 и
 с
ам
им

 с
об
ой

. О
тс
ту
пл
ен
ие

 о
т 
эт
ой

 н
ор
мы

, п
от
ер
я 
ра
бо
ты

, б
ез
ра

-
бо
ти
ца

 м
ог
ут
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ос
пр
ин
им

ат
ьс
я 
ка
к 
ут
ра
та

 л
ич
но
й 
ид
ен
ти
чн
ос
ти

, к
ру
ш
ен
ие

 
вс
ех

 н
ад
еж

д.
 

Ра
ци
он
ал
из
ац
ия

 х
оз
яй
ст
ве
нн
ой

 ж
из
ни

 и
 р
аз
ви
ти
е 
ры

но
чн
ы
х 
от
но

-
ш
ен
ий

 в
ел
и 
к 
то
му

, ч
то

 м
ат
ер
иа
ль
ны

е 
бл
аг
а 
на
чи
на
ю
т 
ра
сс
ма
тр
ив
ат
ьс
я 
че

-
ло
ве
ко
м 
с 
по
зи
ци
й 
их

 о
бм

ен
но
й 
и 
по
тр
еб
ит
ел
ьс
ко
й 
зн
ач
им

ос
ти

, б
ез
от
но

-
си
те
ль
но

 к
 и
х 
ре
ли
ги
оз
но
й 
це
нн
ос
ти

. В
ещ

и 
вс
е 
ме
не
е 
и 
ме
не
е 
це
ня
тс
я 
ка
к 

«с
ок
ро
ви
щ
а»

, а
 п
ре
вр
ащ

аю
тс
я 
в 
пр
ед
ме
ты

 д
ля

 п
ро
да
ж
и 
и 
ли
чн
ог
о 
по
тр
еб

-
ле
ни
я.

 У
ж
е 
в 

X
V

II
 в

. з
ап
ад
но
ев
ро
пе
йс
ки
м 
об
щ
ес
тв
ом

 н
ач
ин
ае
т 
ов
ла
де
ва
ть

 
ж
аж

да
 р
ы
но
чн
ог
о 
об
ме
на

. Н
е 
сл
уч
ай
но

 с
ут
ь 
пе
ре
ме
н 
в 

«д
ух
е 
хо
зя
йс
тв
ов
а-

ни
я»

 X
V

II
 с
то
ле
ти
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оп
ре
де
ля
ю
т 
те
рм

ин
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 «
ме
рк
ан
ти
ли
зм

» 
(п
ро
из
во
дн
ое

 
от

 и
та
л.

 m
er

ca
nt

e 
– 
то
рг
ов
ец
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М
ер
ка
нт
ил
из
м 

– 
хо
зя
йс
тв
ен
на
я 
пр
ак
ти
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, 
оп
ир
ав
ш
ая
ся

 н
а 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
е 
о 
пр
ив
ед
ен
но
й 
в 
ра
зу
мн

ы
й 
по
ря
до
к 
то
рг
ов

-
ле

, к
от
ор
ая

 р
ас
см
ат
ри
ва
ла
сь

 к
ак

 о
сн
ов
но
й 
ис
то
чн
ик

 «
бо
га
тс
тв
а 
на
ци
и»

 и
 

«п
ер
во
дв
иг
ат
ел
ь»

 р
аз
ви
ти
я 
эк
он
ом

ик
и.
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ок
аз
ат
ел
ьн
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 ч
то
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 п
ро
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ан
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тр
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де

 н
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ж
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 с
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ен
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че
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ст
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нс
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ме
рк
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 ц
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 с
од
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во
ва
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бо
ле
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зо
ва
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ы
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фо
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че
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ия

, 
ро
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ул
ьт
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 с
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фи

ци
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со
хр
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ве
нс
тв
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че
ск
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кв
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и 
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со
лю

тн
ог
о 
мо

на
рх
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ри
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ы
но
чн
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по
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ос
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то

 п
ре
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«д
ух
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да
ж
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Н
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эт
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сн
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ла
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ны
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ор
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нт
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-
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 и
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ча
ю
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ка
к 

«н
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ти
че
ск
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 Я

рк
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 в
ы
ра
ж
ен
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ве
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ог
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в 

X
V

II
I в

. и
 о
со
бе
нн
о 
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X
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 в
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та
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ра
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ны
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ут
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(о
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 п
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, к
от
ор
ы
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св
яз
ы
ва
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ор
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ть

 ч
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ло
ве
ка
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 е
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тв
ен
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м 
ст
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ие
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к 
вы
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де

, 
ра
сч
ет
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 С
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ав
ед
ли
во

 
то

, ч
то

 н
ео
бх
од
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дл
я 
по
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ер
ж
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ия
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 у
ве
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че
ни
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св
ое
й 
вы

го
ды

, с
во
ег
о 

до
ст
оя
ни
я.

 Ч
уж

ой
 и
нт
ер
ес

 и
нд
ив
ид

 з
ащ

ищ
ае
т 
по
ст
ол
ьк
у,

 п
ос
ко
ль
ку

 э
то

 
со
от
ве
тс
тв
уе
т 
ег
о 
со
бс
тв
ен
но
му

 и
нт
ер
ес
у.

 С
ло
во
м,

 д
об
ро

 о
то
ж
де
ст
вл
яе
тс
я 

с 
по
ль
зо
й,

 а
 з
ло

 –
 с

 т
ем

, ч
то

 п
ре
пя
тс
тв
уе
т 
до
ст
иж

ен
ию

 л
ич
но
й 
по
ль
зы

. Х
а-

ра
кт
ер
ны

 в
 с
вя
зи

 с
 э
ти
м 
ра
сс
уж

де
ни
я 
на

 э
то
т 
сч
ет

 г
ол
ла
нд
ск
ог
о 
мы

сл
ит
ел
я 

Бе
не
ди
кт
а 
С
пи
но
зы

 (
16

32
-1

67
7)

, 
пр
ед
во
сх
ит
ив
ш
ег
о 
эп
ох
у 
по
вс
ем
ес
тн
ог
о 

ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
я 
це
нн
ос
тн
о-
но
рм

ат
ив
ны

х 
ус
та
но
во
к 
мо

ра
ли

 у
ти
ли
та
ри
зм
а.

 
Ра
сс
ма
тр
ив
ая

 ч
ел
ов
ек
а 
ка
к 
су
щ
ес
тв
о,

 с
тр
ем
ящ

ее
ся

 г
ла
вн
ы
м 
об
ра
зо
м 
к 
со

-
хр
ан
ен
ию

 и
 п
ро
дл
ен
ию

 с
об
ст
ве
нн
ог
о 
су
щ
ес
тв
ов
ан
ия

, о
н 
за
кл
ю
ча
ет

, ч
то

 т
е 

ве
щ
и,

 к
от
ор
ы
е 
на
зы
ва
ю
т 

«д
об
ро
м»

, н
а 
са
мо

м 
де
ле

 п
ро
ст
о 
по
ле
зн
ы

, а
 «
зл
о»

 
– 
не
чт
о 
пр
от
ив
оп
ол
ож

но
е.

 Х
ор
ош

ее
, с
ле
до
ва
те
ль
но

, –
 т
о,

 ч
то

 н
ам

 д
ос
то

-
ве
рн
о 
из
ве
ст
но

 к
ак

 п
ол
ез
но
е,

 а
 «
до
бр
од
ет
ел
ь»

 –
 д
ос
ти
ж
ен
ие

 п
ол
ьз
ы

. К
ла
с-
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П
ри

 э
то
м 
ис
то
ри
к 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 н
е 
до
лж

ен
 у
пу
ст
ит
ь 
из

 в
ни
ма
ни
я 

со
от
но
ш
ен
ие

 и
нд
ив
ид
уа
ль
но
го

 и
 с
те
ре
от
ип
но
го

 в
 п

ро
ст
ра
нс
тв
е 
по
вс
е-

дн
ев
но
й 
ку
ль
ту
ры

. Ю
. Л

. Б
ес
см
ер
тн
ы
й 
пи
ш
ет

 о
 т
ом

, ч
то

 д
ля

 и
ст
ор
ик
а 
по

-
вс
ед
не
вн
ос
ти

 Х
Х

 в
. х
ар
ак
те
рн
а 
на
це
ле
нн
ос
ть

, п
ре
ж
де

 в
се
го

, н
а 
вы

яв
ле
ни
е 

ма
сс
ов
ы
х 
фе
но
ме
но
в.

 П
ои
ск

 с
те
ре
от
ип
а 
по
ве
де
ни
я 
мо

ж
ет

 п
ри

 э
то
м 
ка
к 
бы

 
вы

те
сн
ят
ь 
уя
сн
ен
ие

 н
еп
ов
то
ри
мо

го
 с
во
ео
бр
аз
ия

 к
он
кр
ет
ны

х 
ин
ди
ви
до
в.

 
О
дн
ак
о,

 к
ак

 п
иш

ет
 Ю

. 
Л

. 
Бе
сс
ме
рт
ны

й,
 «
ис
кл
ю
чи
те
ль
ны

е 
ка
зу
сы

 п
ре
д-

ст
ав
ля
ю
тс
я 
мн

е 
ва
ж
ны

ми
 с
ам
и 
по

 с
еб
е.

 С
 и
х 
по
мо

щ
ью

 и
сс
ле
до
ва
те
ль

 м
о-

ж
ет

 н
ащ

уп
ат
ь 
сп
ек
тр

 в
оз
мо

ж
но
ст
ей

 и
нд
ив
ид
а 
в 
да
нн
ой

 с
ре
де

 и
 ч
ер
ез

 н
их

 
ул
ов
ит
ь 
не

 т
ол
ьк
о 
ее

 о
бщ

ие
 х
ар
ак
те
рн
ы
е 
че
рт
ы

, н
о 
и 
ун
ик
ал
ьн
ос
ть

 к
ул
ь-

ту
рн
ой

 с
ит
уа
ци
и,

 с
кл
ад
ы
ва
ю
щ
ей
ся

 в
 к
аж

до
м 
ко
нк
ре
тн
ом

 к
аз
ус
е…

 И
нд
и-

ви
д,

 п
ос
ту
па
ю
щ
ий

 н
ес
та
нд
ар
тн
о,

 о
ка
зы
ва
ет
ся

, п
о 
вы

ра
ж
ен
ию

 Л
. М

. Б
ат
ки

-
на

, «
то
чк
ой

 б
иф

ур
ка
ци
и»

, ф
ен
ом

ен
ом

, п
оз
во
ля
ю
щ
им

 п
ро
ве
ря
ть

 п
ро
чн
ос
ть

 
тр
ад
иц
ио
нн
ы
х 
но
рм

, в
оз
мо

ж
но
ст
ь 
их

 в
зл
ом

а»
1 . 

 
В

 о
пр
ед
ел
ен
ии

 м
ет
од
ов

 и
зу
че
ни
я 
ис
то
ри
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 т
ак
ж
е 
не
т 

ед
ин
ст
ва

. Т
ра
ди
ци
он
но

 с
чи
та
ло
сь

, ч
то

 т
ек
ст
ы

 с
по
со
бн
ы

 г
ов
ор
ит
ь 
са
ми

 и
, 

ус
та
но
ви
в 
ре
пр
ез
ен
та
ти
вн
ос
ть

 д
ош

ед
ш
ег
о 
до

 н
ег
о 
па
мя
тн
ик
а,

 у
че
но
му

 д
о-

ст
ат
оч
но

 б
ез

 и
ск
аж

ен
ий

 п
ри
ве
ст
и 
ег
о 
в 
св
ое
м 
ис
сл
ед
ов
ан
ии

. И
ст
ор
ик
у 
по

-
вс
ед
не
вн
ос
ти

 н
уж

ен
 и
но
й 
по
дх
од

 к
 и
ст
ор
ич
ес
ки
м 

те
кс
та
м:

 н
ео
бх
од
им

о 
вч
ит
ы
ва
ни
е 
в 
те
кс
т,

 р
аз
мы

ш
ле
ни
е 
об

 о
бс
то
ят
ел
ьс
тв
ах

 в
ы
ск
аз
ы
ва
ни
я 
за
пе

-
ча
тл
ен
ны

х 
в 
не
м 
ид
ей

 и
 о
це
но
к,

 п
ро
ни
кн
ов
ен
ие

 в
о 
вн
ут
ре
нн
ие

 с
мы

сл
ы

 с
о-

об
щ
ен
но
го

, у
че
т 
не
до
го
во
ре
нн
ог
о 
и 
сл
уч
ай
но

 п
ро
рв
ав
ш
ег
ос
я.

 И
ст
ор
ик

 п
о-

вс
ед
не
вн
ос
ти

 и
зу
ча
ет

 п
ов
се
дн
ев
но
е 
со
зн
ан
ие

 и
 п
ов
ед
ен
ие

. И
нд
ив
ид

 в
 и
с-

сл
ед
ов
ан
ия
х 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 д
ол
ж
ен

 б
ы
ть

 в
ос
пр
ои
зв
ед
ен

 д
ей
ст
ву
ю
щ
им

 н
а 

ж
из
не
нн
ой

 с
це
не

 в
 з
ад
ан
ны

х 
об
ст
оя
те
ль
ст
ва
х 

(п
ри
ро
дн
ы
х,

 в
ре
ме
нн
ы
х,

 п
о-

ли
ти
че
ск
их

), 
по
ка
за
н 
оп
ре
де
ля
ю
щ
им

 с
ит
уа
ци
ю

, к
он
ст
ру
ир
ую

щ
им

 - 
со
вм
е-

ст
но

 с
 д
ру
ги
ми

 –
 с
оц
иа
ль
ны

е 
ро
ли

 и
 и
гр
аю

щ
им

 и
х.

 С
пе
ци
ал
ис
т 
по

 и
ст
ор
ии

 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

 X
X

 в
. и
ме
ет

 в
оз
мо

ж
но
ст
ь 
ра
сш

ир
ит
ь 
св
ою

 и
ст
оч
ни
ко
ве
д-

че
ск
ую

 б
аз
у 
за

 с
че
т 
св
ид
ет
ел
ьс
тв

 е
щ
е 
ж
ив
ущ

их
 и
нф

ор
ма
нт
ов

. И
сс
ле
до
ва

-
те
ли

, н
е 
ра
сп
ол
аг
аю

щ
ие

 в
оз
мо

ж
но
ст
ям
и 
ли
чн
о 
и 
вс
лу
х 
за
да
ть

 в
оп
ро
с 
пр
о-

ш
ло
му

, р
аб
от
аю

т 
с 
тр
ад
иц
ио
нн
ы
ми

 п
ис
ьм
ен
ны

ми
 п
ам
ят
ни
ка
ми

. С
ре
ди

 н
их

 
он
и 
вы

де
ля
ю
т,

 п
ре
ж
де

 в
се
го

, э
го

-д
ок
ум

ен
ты

 –
 б
ио
гр
аф
ии

, м
ем
уа
ры

, д
не
в-

ни
ки

 и
 п
ис
ьм
а.

 И
ме
нн
о 
он
и 
по
зв
ол
яю

т 
по
ня
ть

 ч
ел
ов
ек
а 
и 
ег
о 
по
ст
уп
ки

 в
 

ко
нк
ре
тн
ой

 с
ит
уа
ци
и,

 т
о,

 ч
то

 о
тл
ич
ае
т 
ег
о 
по
вс
ед
не
вн
ос
ть

 –
 о
т 
ж
из
ни

 и
 

по
ве
де
ни
я 
др
уг
их

, н
ах
од
ящ

их
ся

 в
 т
ех

 ж
е 
об
ст
оя
те
ль
ст
ва
х.

  
О
дн
ак
о 
у 
ме
ди
ев
ис
то
в 
и 
сп
ец
иа
ли
ст
ов

 п
о 
бо
ле
е 
ра
нн
ей

 и
ст
ор
ии

, и
зу

-
ча
ю
щ
их

 ч
ел
ов
ек
а 
в 
ег
о 
об
ы
де
нн
ос
ти

, з
ач
ас
ту
ю

 н
ет

 э
го

-д
ок
ум

ен
то
в.

 И
м 
на

 
по
мо

щ
ь 
пр
их
од
ит

 э
тн
ол
ог
ия

, 
вы

ра
бо
та
вш

ая
 п
ри
ем
ы

 п
он
им

ан
ия

 ч
уж

ой
 

ку
ль
ту
ры

 п
ут
ем

 п
ои
ск
а 
и 
ан
ал
из
а 
си
мв
ол
ич
ес
ки
х 
фо

рм
 –

 с
ло
в,

 о
бр
аз
ов

, 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
   

   
   

   
   

  
1  
Ч
ел
ов
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 в
 к
ру
гу

 с
ем
ьи
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О
че
рк
и 
по

 и
ст
ор
ии

 ч
ас
тн
ой

 ж
из
ни

 в
 Е
вр
оп
е 
до

 н
ач
ал
а 
но
во
го

 в
ре
м
ен
и 
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Ю

. Л
. Б
ес

-
см
ер
тн
ы
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 М
. 
Л

. 
Аб
ра
м
со
н,

 В
. 
А.

 Б
ло
ни
н,

 М
. 
А.

 Б
ой
цо
в 

; 
по
д 
ре
д.

 Ю
. 
Л

. 
Бе
сс
м
ер
тн
ог
о;

 Р
ос

. 
ак
ад

. 
на
ук

. 
И
н-
т 

вс
ео
бщ

. и
ст
ор
ии

, Р
ос

. г
ос

. г
ум
ан
ит

. у
н-
т.
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. :
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ГТ
У,

 1
99

6.
 С

. 1
4-

15
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В
торой очерк работы

, посвящ
енны

й одеж
де, показы

вает, что в каче-
стве проявления этой силы

 рассматривались всякий отход от традицион-
ны

х видов оформления ж
изни, всякое распространение моды

 и проникно-
вение неримских веяний. Э

то пронизы
вавш

ее всю
 римскую

 историю
 про-

тиворечие меж
ду ж

ивы
ми заветами общ

ины
 и реальны

м  развитием общ
е-

ства приводило к тому, что архаические, во многом изж
иты

е порядки вос-
принимались как норма, а официальная мораль превращ

алась в силу, 
принципиально консервативную

; с ее позиций осуж
дались как неж

ела-
тельны

е новш
ества не только мода, но и самы

е разны
е виды

 комфорта, в 
частности, передвиж

ение по городу в носилках (третий очерк). И
зж
итость 

и одновременно сохраняю
щ
аяся непрелож

ность консервативны
х норм об-

щ
ественной морали создавали к концу республики и в начале империи 

особую
 общ

ественную
 атмосферу, при которой соблю

дение этих старин-
ны

х норм приобретало характер стилизации. О
на ощ

ущ
ается в реставра-

торской политике первы
х императоров, в насаж

дении ими консервативной 
идеологии, но такж

е в некоторы
х формах бы

тового поведения, преж
де все-

го в застольях, которы
е и явились предметом следую

щ
его, четвертого 

очерка. П
остепенно становилось очевидно, однако, что долго это полож

е-
ние сохраняться не могло: система общ

ественны
х ценностей и норм, ори-

ентированная на общ
инное прош

лое Рима-города, приходила во все более 
явное противоречие с общ

есредиземноморским, космополитическим, рим-
ско-греческо-восточны

м характером развиваю
щ
егося Рима-империи. В

о 
второй половине I и в начале II в. н.э. в правовой структуре государства, в 
общ

ественной атмосфере, в религиозны
х представлениях происходит ряд 

глубоких изменений, знаменовавш
их окончательное круш

ение аксиологии 
римской граж

данской общ
ины

. О
ни сказались такж

е в области худож
ест-

венны
х вкусов и бы

товы
х привы

чек, в частности в изменении характера 
толпы

, заполнявш
ей улицы

 В
ечного города и в так назы

ваемой римской 
архитектурной револю

ции, изменивш
ей его внеш

ний облик (см. очерк пя-
ты
й). К

нига заверш
ается очерком, где сделана попы

тка найти некоторы
й 

общ
ий смы

сл тех изменений, которы
ми отвечала римская бы

товая среда на 
изменения в истории общ

ества и государства, найти едины
й образ не толь-

ко духовной, но и материальной культуры
 Д
ревнего Рима. С

амы
е разны

е 
проявления повседневной ж

изни древних римлян – их отнош
ение к воде и 

их восприятие одеж
ды

, неприязнь к лю
дям, передвигаю

щ
имся по городу в 

носилках, и лю
бовь к незатейливы

м друж
еским трапезам, восприятие 

уличной и ж
илищ

ной тесноты
 как ценности – связаны

 в конечном счете с 
одним и тем ж

е вполне определенны
м ощ

ущ
ением действительности. Э

то 
ощ

ущ
ение состояло в том, что в основе всего леж

ит некоторы
й извечны

й и 
неизменны

й строй сущ
ествования. О

н образует не только источник и фон 
общ

ественного бы
тия, но такж

е его идеальную
 модель, точку отсчета и па-
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пробивного героя восходящ
их плебейских низов, с глубоким сатирическим 

содерж
анием, а такж

е с критикой тогдаш
них общ

ественны
х язв, и особен-

но злоупотреблений и моральной расш
атанности духовенства.  

И
 удивительно, что такого рода мещ

анскую
 теорию

 ж
изни пропове-

дует платоник А
льберти, которы

й в своем трактате «О
 семейной ж

изни» 
изображ

ает ж
изнь с постоянной ж

аж
дой ведения хозяйства, с постоянны

м 
воплем о необходимости сокращ

ать расходы
 и повы

ш
ать доходы

 хозяйст-
ва, с проповедью

 деловитости, осмотрительности, осторож
ности, расчет-

ливости, дальновидности, береж
ливости взамен всякой праздности и рас-

точительности. М
ещ

анство тож
е не бы

ло культурны
м типом В

озрож
дения, 

но на путях измельчания глубоко и красиво вы
раж

енного индивидуализма 
В
озрож

дение, несомненно, создавало все предпосы
лки такж

е и для функ-
ционирования мелкой человеческой личности (наряду, конечно, с велики-
ми личностями) в последую

щ
ие века европейского развития. 

 
2.2.4. К

ульт
ура повседневност

и Западной Европы
 Н
ового врем

ени  
(эпоха «галант

ного века») 
 

Х
ронологически в развитии культуры

 Н
ового времени иногда вы

де-
ляю

т два этапа: X
V

II – X
V

III вв. – эпоха П
росвещ

ения (иногда X
V

II столе-
тие назы

ваю
т эпохой абсолю

тизма, «галантны
м» веком, а X

V
III в. – «ве-

ком Разума») – и X
IX

 в. – «бурж
уазная» эпоха или период «промы

ш
ленной 

револю
ции», «технического прогресса». О

днако и эта периодизация доста-
точно условна с культурологической точки зрения. 

Н
а цивилизационном уровне наступление новой культурной эпохи 

обы
чно связы

ваю
т с откры

тиями в разны
х областях знания и усоверш

енст-
вованиями орудий познания как практических (инструментов), так и тео-
ретических (философской методологии наук). В

 1609 г. Галилей начинает 
изучение небесны

х светил с помощ
ью

 оптических приборов. А
нгличанин 

У
ильям Х

арви откры
вает кровообращ

ение в теле человека (1628). И
талья-

нец Торичелли изобретает ртутны
й барометр (1643). Голландец К

ристиан 
Х
ейгенс, создатель волновой теории света, конструирует первы

е часы
 с 

маятником (1657). В
 первой четверти века появляю

тся таблицы
 логариф-

мов, математик и философ Д
екарт заклады

вает основы
 аналитической гео-

метрии. Д
ругой французский мы

слитель Блез П
аскаль, внесш

ий вклад в 
математику и в физику, откры

вает основной закон гидростатики. Галилей 
и К

еплер подтверж
даю

т и развиваю
т учение К

оперника о строении сол-
нечной системы

. Роберт Гук с помощ
ью

 микроскопа устанавливает кле-
точную

 структуру органических тканей (около 1660), а голландец А
нтони 

ван Л
евенгук откры

вает микроорганизмы
 (1673-1677). В

ступление точны
х 

наук в новую
 эпоху венчает деятельность англичанина И

саака Н
ью

тона, 
создателя классической физики Н

ового времени, законы
 которой счита-  
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му
ж
чи
ну

, и
 ж
ен
щ
ин
у 

(н
о 
от
ню

дь
 н
е 
пл
ат
он
ич
ес
ко
й)

. Р
еч
ь 
ш
ла

 о
б 
ок
ул
ьт
у-

ре
нн
ой

 с
тр
ас
ти

. Э
то

 в
ов
се

 н
е 
зн
ач
ил
о,

 ч
то

 п
ол
ов
ы
е 
от
но
ш
ен
ия

 в
 X

V
II

I в
е-

ке
 р
еа
ль
но

 с
та
ли

 и
ме
нн
о 
та
ки
ми

. Н
о 
в 
ис
ку
сс
тв
е,

 в
 л
ит
ер
ат
ур
е 
в 
ча
ст
но
ст
и,

 
ра
зр
аб
ат
ы
ва
ло
сь

 т
о,

 н
а 
чт
о 
мо

гл
а 
ор
ие
нт
ир
ов
ат
ьс
я 
ж
из
нь

: 
фо

рм
ы

 у
ха
ж
и-

ва
ни
й,

 г
ал
ан
тн
ог
о 
вы

ра
ж
ен
ия

 н
еж

ны
х 
чу
вс
тв

. Э
то

 б
ы
ло

 с
ущ

ес
тв
ен
ны

м 
в 

пл
ан
е 
во
зм
ож

но
ст
ей

 о
бл
аг
ор
аж

ив
ан
ия

 п
ол
ов
ы
х 
от
но
ш
ен
ий

 и
 в
оо
бщ

е 
во
з-

мо
ж
но
ст
и 
вн
ес
ен
ия

 д
ух
ов
но

-в
оз
вы

ш
ен
но
го

 в
 п
ро
зу

 ж
из
ни

. Л
ит
ер
ат
ур
а,

 к
о-

то
ра
я 
чи
та
ла
сь

 у
ж
е 
мн

ог
им

и,
 н
а 
пр
им

ер
ах

 о
тн
ош

ен
ий

 с
во
их

 г
ер
ое
в,

 п
ок
а-

зы
ва
ла

, 
ка
к 
сл
ед
уе
т 
се
бя

 в
ес
ти

, 
пр
ос
ве
щ
ал
а 
лю

де
й 
в 
то
м,

 ч
то

 к
ас
ал
ос
ь 

ку
ль
ту
ры

 ч
ув
ст
в 
и 
их

 п
ро
яв
ле
ни
я 
во
вн
е.

 
С
тр
ем
ле
ни
е 
к 
из
ы
ск
ан
но
му

 ч
ув
ст
ве
нн
ом

у 
на
сл
аж

де
ни
ю

 о
че
нь

 х
ар
ак

-
те
рн
о 
об
на
ру
ж
ив
ае
тс
я 
в 
ид
ео
ло
ги
и 
кр
ас
от
ы

. Т
ел
о 
пе
ре
ст
ае
т 
бы

ть
 е
ди
ны

м,
 

ст
ан
ов
ит
ся

 с
ос
та
вн
ы
м.

 Т
ак

 р
аз
ру
ш
ае
тс
я 
пр
еж

ня
я 
га
рм

он
ия

, 
ха
ра
кт
ер
на
я 

дл
я 
ца
ри
вш

ег
о 
в 
эп
ох
у 
Ре
не
сс
ан
са

 и
де
ал
а 
че
ло
ве
че
ск
ой

 к
ра
со
ты

. В
 ж
ен

-
щ
ин
е 
ви
дя
т 
уж

е 
не

 н
еч
то

 ц
ел
ое

, а
, п
ре
ж
де

 в
се
го

, о
тд
ел
ьн
ы
е 
пр
ел
ес
ти

 и
 к
ра

-
со
ты

: м
ал
ен
ьк
ую

 н
ож

ку
, у
зк
ую

 к
ис
ть

, н
еж

ну
ю

 г
ру
дь

, с
тр
ой
ны

й 
ст
ан

 и
 т

. д
. 

А
 о
тс
ю
да

 в
ы
те
ка
ет

 о
дн
о 
со
ве
рш

ен
но

 н
ов
ое

 и
 в
ес
ьм
а 
ва
ж
но
е 
яв
ле
ни
е.

 П
од

 
вл
ия
ни
ем

 т
ак
ог
о 
ра
зд
ро
бл
ен
ия

 н
а 
ча
ст
и 
пр
еж

не
й 
ед
ин
ой

 г
ар
мо

ни
и,

 о
бу

-
сл
ов
ле
нн
ой

 т
во
рч
ес
ко
й 
те
нд
ен
ци
ей

 э
по
хи

, и
де
ал

 к
ра
со
ты

 у
ж
е 
не

 б
ы
л 
со

-
ед
ин
ен

 н
еп
ре
ме
нн
о 
с 
на
го
то
й.

 Т
ел
о,

 р
ан
ьш

е 
ст
оя
вш

ее
 п
ер
ед

 в
зо
ро
м 
об
на

-
ж
ен
ны

м,
 т
еп
ер
ь 
вс
ег
да

 о
де
то

 и
ли

 р
аз
де
то

. В
се

 э
то

 п
ри
да
ет

 с
оз
да
нн
ом

у 
аб

-
со
лю

ти
зм
ом

 и
де
ал
у 
кр
ас
от
ы

 е
го

 о
со
бу
ю

, в
ы
ш
ео
тм
еч
ен
ну
ю

 н
от
ку

. О
на

 з
а-

кл
ю
ча
ет
ся

 в
 п
од
че
рк
ив
ан
ии

 р
аф
ин
ир
ов
ан
но
ст
и 
вс
ег
о 
те
ле
сн
ог
о,

 а
 э
то

 п
од

-
че
рк
ив
ан
ие

 с
ос
то
ит

 в
 т
ом

, ч
то

 н
а 
ме
ст
о 
ис
ти
нн
о 
пр
ек
ра
сн
ог
о 
ст
ан
ов
ит
ся

 
пи
ка
нт
но
е,

 н
а 
ме
ст
о 
зд
ор
ов
ог
о 
и 
си
ль
но
го

 - 
пи
ка
нт
но
е 
и 
сл
ад
ос
тр
ас
тн
ое

.  
И
ны

м 
те
пе
рь

 с
та
но
ви
тс
я 
и 
от
но
ш
ен
ие

 к
 с
та
ро
ст
и.

 Т
ак

 к
ак

 в
 э
по
ху

 
Ре
не
сс
ан
са

 в
ы
ш
е 
вс
ег
о 
ст
ав
ил
ос
ь 
по
лн
ое

 б
ез

 о
ст
ат
ка

 у
до
вл
ет
во
ре
ни
е 
ж
е-

ла
ни
я,

 т
о 
вс
е 
го
ря
че
е 
вс
ег
о 
ме
чт
ал
и 
о 
то
м,

 ч
то
бы

 в
но
вь

 п
ом

ол
од
ет
ь.

 Э
по
ха

 
аб
со
лю

ти
зм
а 
иг
но
ри
ро
ва
ла

 с
та
ро
ст
ь,

 с
та
ра
яс
ь 
ут
он
че
нн
ы
ми

 с
по
со
ба
ми

 
пр
од
ли
ть

 ю
но
ст
ь,

 з
ам
ен
яя

 у
до
вл
ет
во
ре
ни
е 
ж
ел
ан
ие
м 
и 
ра
зн
оо
бр
аз
ие
м.

 Т
а-

ки
м 
об
ра
зо
м,

 л
ю
ди

 н
ик
ог
да

 к
ак

 б
ы

 н
е 
ст
ар
ил
ис
ь.

 Д
ок
аз
ат
ел
ьс
тв
ом

 м
ож

ет
 

сл
уж

ит
ь 
фа
нт
ас
ти
че
ск
ий

 п
ор
тр
ет

 Н
ин
он

 д
е 
Л
ан
кл
о,

 е
щ
е 
во
сь
ми

де
ся
ти
ле
т-

не
й 
ст
ар
уш

ко
й 
да
ри
вш

ей
 с
во
ю

 л
ю
бо
вь

 м
уж

чи
на
м.

  
То
гд
а 
вс
е 
пу
др
ил
ис
ь,

 д
аж

е 
де
ти

, н
е 
дл
я 
то
го

, ч
то
бы

 в
ы
гл
яд
ет
ь 
ст
ар

-
ш
е,

 а
 д
ля

 т
ог
о 
чт
об
ы

 в
се

 к
аз
ал
ис
ь 
од
ин
ак
ов
ог
о 
во
зр
ас
та

. В
се

 с
тр
ем
ил
ис
ь 

ос
та
но
ви
ть

 в
ре
мя

. Т
ак

 к
ак

 п
ов
ел
ев
ат
ь 
пр
ир
од
ой

 ч
ел
ов
ек

 н
е 
в 
си
ла
х,

 т
о 
ис

-
ку
сс
тв
ен
но

 б
ы
л 
со
зд
ан

 ц
ве
т,

 с
чи
та
вш

ий
ся

 т
ип
ич
ес
ки
м 
цв
ет
ом

 к
ра
со
ты

. С
 

эт
ой

 ц
ел
ью

 р
ум

ян
ил
ис
ь 
не

 т
ол
ьк
о 
ж
ен
щ
ин
ы

, н
о 
и 
му

ж
чи
ны

. В
пр
оч
ем

, к
о-

не
чн
о,

 и
 т
ог
да

 у
ж
е 
ру
мя
на

 б
ы
ли

 д
ля

 ж
ен
щ
ин

 е
ди
нс
тв
ен
ны

м 
ср
ед
ст
во
м 
ос

-
та
но
ви
ть

 в
ре
мя

 и
 с
ох
ра
ни
ть

 п
ут
ем

 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ей

 р
ет
уш

ев
ки

 п
од
об
ие

 
ве
чн
ой

 в
ес
ны

. Э
та

 н
ов
ая

 т
оч
ка

 з
ре
ни
я,

 п
ри
ра
вн
ив
ав
ш
ая

 в
се

 в
оз
ра
ст
ы

, п
о-

ко
нч
ил
а 
та
кж

е 
с 
вы

со
ко
й 
оц
ен
ко
й 
фи

зи
че
ск
ой

 з
ре
ло
ст
и,

 х
ар
ак
те
рн
ой

 д
ля
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2.
2.

1.
 К
ул
ьт

ур
а 
по
вс
ед
не
вн
ос
т
и 
пе
ри
од
а 
Ан

т
ич
но
ст

и 
 М
ен
та
ль
но
ст
ь 
ку
ль
ту
ры

 а
нт
ич
но
го

 м
ир
а 
во

 м
но
го
м 
об
ус
ло
вл
ен
а 
ми

-
фо

ло
ги
че
ск
им

 м
ир
ов
оз
зр
ен
ие
м.

 О
но

 ж
е 
со
от
ве
тс
тв
ен
но

 б
уд
ет

 о
пр
ед
ел
ят
ь 

ха
ра
кт
ер

 о
сн
ов
ны

х 
це
нн
ос
тн
ы
х 
пр
ед
по
чт
ен
ий

 к
ул
ьт
ур
ы

 и
 о
бу
сл
ав
ли
ва
ть

 
фо

рм
ы

 м
ир
а 
по
вс
ед
не
вн
ог
о.

  
М
иф

 и
 п
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 
дл
ит
ел
ьн
ое

 в
ре
мя

 в
ы
ст
уп
ал
и 
дв
ум

я 
по
лю

са
-

ми
 ч
ел
ов
еч
ес
ко
го

 м
ир
а.

 М
иф

 ч
ащ

е 
вс
ег
о 
св
яз
ы
ва
лс
я 
с 
пр
ос
тр
ан
ст
во
м 
са

-
кр
ал
ьн
ог
о.

 П
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 
во
сп
ри
ни
ма
ла
сь

 к
ак

 м
ир

 к
он
кр
ет
ны

х 
си
ту
ац
ий

, 
в 
ко
то
ры

х 
ж
ив
ет

 ч
ел
ов
ек

. О
дн
ак
о 
в 
пр
ос
тр
ан
ст
ве

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 
пр
ои
с-

хо
ди
т 
пе
ре
пл
ет
ен
ие

 р
аз
ли
чн
ы
х 

по
ря
дк
ов

. 
С
оз
да
ет
ся

 е
ди
на
я 
се
ть

 п
ро

-
ст
ра
нс
тв

, в
 к
от
ор
ой

 о
дн
о 
пе
ре
хо
ди
т 
в 
др
уг
ое

, и
 н
ет

 р
аз
де
ля
ю
щ
их

 ч
ет
ки
х 

гр
ан
иц

. 
М
иф

 ц
ир
ку
ли
ру
ет

 и
з 
ми

ра
 п
ов
се
дн
ев
но
го

 б
ы
ти
я 
в 
пр
ос
тр
ан
ст
во

 
са
кр
ал
ьн
ог
о,

 а
 з
ат
ем

 в
оз
вр
ащ

ае
тс
я 
об
ра
тн
о.

 П
ер
ем
ещ

ая
сь

, о
н 
по
лу
ча
ет

 д
о-

по
лн
ит
ел
ьн
ы
е 
фо

рм
ы

, «
об
ра
ст
ае
т»

 н
ов
ы
ми

 ф
ак
та
ми

, ч
то

 и
но
гд
а 
сп
ос
об
ст

-
ву
ет

 ф
ор
ми

ро
ва
ни
ю

 н
ов
ог
о 
ми

фа
. 
М
иф

 с
о 
вр
ем
ен
ем

 с
та
но
ви
тс
я 
св
ое
об

-
ра
зн
ы
м 

хр
ан
ил
ищ

ем
 н
ак
оп
ле
нн
ы
х 
гр
уп
по
вы

х 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
й,

 п
оз
во
ля
ет

 
че
ло
ве
ку

 п
ра
ви
ль
но

 о
ри
ен
ти
ро
ва
ть
ся

 в
 п
ро
ст
ра
нс
тв
е 
по
вс
ед
не
вн
ос
ти

. П
о-

ми
мо

 э
то
го

, м
иф

 ф
ор
ми

ру
ет

 и
 с
пе
ци
фи

че
ск
ие

 с
им

во
ли
че
ск
ие

 п
ре
дс
та
вл
е-

ни
я,

 с
во
йс
тв
ен
ны

е 
да
нн
ом

у 
ку
ль
ту
рн
ом

у 
пр
ос
тр
ан
ст
ву

. 
«О

бс
то
ят
ел
ьс
тв
а 

ме
ст
но
й 
ж
из
ни

, к
ул
ьт
ур
а 
и 
тр
ад
иц
ии

 н
ар
од
а 

– 
вс
е 
эт
о 
не
пр
ем
ен
но

 в
ол
ье
тс
я 

в 
но
вы

е 
де
йс
тв
ен
ны

е 
фо

рм
ы

»1
.  

П
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 
пе
ри
од
а 
А
нт
ич
но
ст
и,

 п
ос
ре
дс
тв
ом

 р
ит
уа
ль
ны

х 
де
й-

ст
ви
й,

 п
ер
ех
од
ит

 в
 м
ир

 с
ак
ра
ль
но
го

, г
де

 в
се

 и
на
че

. М
иф

 з
ак
ре
пл
яе
т 
эт
от

 
пе
ре
хо
д,

 с
ох
ра
ня
ет

 з
на
ни
я 
о 
не
м.

 О
ни

 с
ое
ди
ня
ю
т 
бе
сс
оз
на
те
ль
но
е 
со

 с
фе

-
ра
ми

 п
ра
кт
ич
ес
ко
й 
ж
из
ни

 т
ак
им

 о
бр
аз
ом

, ч
то

 п
ри

 э
то
м 
об
ес
пе
чи
ва
ет
ся

 п
о-

ни
ма
ни
е 
фа
кт
ич
ес
ко
го

 м
ир
а.

 М
иф

от
во
рч
ес
тв
о 

– 
не
от
ъе
мл

ем
ая

 ч
ас
ть

 ж
из

-
не
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 л
ю
де
й 
эт
ог
о 
пе
ри
од
а.

 Н
ев
оз
мо

ж
но

 п
ро
ве
ст
и 
че
тк
ой

 г
ра
ни

 
ме
ж
ду

 с
ис
те
мо

й 
ми

фо
в 
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ть
ю

. О
ни

 п
ос
то
ян
но

 с
оп
ри
ка
са
ю
тс
я 

др
уг

 с
 д
ру
го
м,

 с
оз
да
ва
я 
не
по
вт
ор
им

ы
й 
об
ли
к 
ко
нк
ре
тн
ы
х 
ку
ль
ту
р.

  
П
ов
се
дн
ев
но
й 
сф
ер
е 
ан
ти
чн
ой

 к
ул
ьт
ур
е 
по
св
ящ

ен
о 
не
ма
ло

 р
аб
от

. 
О
дн
ак
о 
бо
ль
ш
ин
ст
во

 т
ру
до
в 
в 
эт
ой

 о
бл
ас
ти

 з
ат
ра
ги
ва
ю
т 
во
пр
ос
ы

 и
ст
ор
ии

, 
ма
те
ри
ал
ьн
ог
о 
ми

ра
 (
сп
ец
иф

ик
а 
по
се
ле
ни
й,

 п
ол
ис
ов

, 
от
де
ль
ны

х 
ж
ил
ищ

, 
ко
ст
ю
ма

) 
и 
в 
ме
нь
ш
ей

 с
те
пе
ни

 а
на
ли
зи
ру
ю
т 
им

ен
но

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
ь 
А
н-

ти
чн
ос
ти

 к
ак

 т
ак
ов
ую

. С
ре
ди

 о
со
бо

 в
аж

ны
х 
ра
бо
т 
в 
эт
ой

 о
бл
ас
ти

 с
ле
ду
ет

 
на
зв
ат
ь 
тр
уд
ы

 А
. Б

он
на
р 

«Г
ре
че
ск
ая

 ц
ив
ил
из
ац
ия

»,
 Л

. В
ин
ни
чу
к 

«Л
ю
ди

, 
нр
ав
ы

, о
бы

ча
и 
Д
ре
вн
ей

 Г
ре
ци
и 
и 
Ри
ма

».
 П
ер
ио
ду

 А
нт
ич
но
ст
и 
по
св
ящ

ен
 

ра
зд
ел

 в
 у
че
бн
ом

 п
ос
об
ии

 М
. И

. К
оз
ья
ко
во
й,

 в
 к
от
ор
ом

 у
де
ле
но

 в
ни
ма
ни
е 
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анализу древнегреческого и древнеримского общ
ества, его социальной 

структуры
 и иерархии, вопросам семьи и воспитания, проблемам досуга, а 

такж
е анализу различны

х форм материальной культуры
 античного мира. С

 
точки зрения анализа форм бы

тового поведения, а такж
е интимной ж

изни 
древних греков и римлян, интересны

 работы
 Г. Л

ихта «С
ексуальная ж

изнь 
в Д

ревней Греции», И
. С

. С
венцицкой «Греческая ж

енщ
ина античной эпо-

хи: путь к независимости». 
А
нтичны

й мир по своему хозяйственному укладу, по формам труда и 
производства бы

л беден и примитивен. О
сновой состояния и источником 

ж
изни на протяж

ении всей его истории оставалась земля. Н
астоящ

ий, пол-
ноправны

й граж
данин полиса – граж

данской общ
ины

 – всегда собственник 
земли, ж

ивущ
ий, преж

де всего, ее плодами. О
ни доставлялись из поместья 

в город, где обеспечивали ж
изнь семьи, ими кормились непосредственны

е 
производители-рабы

, ими вы
плачивало податное население провинции 

больш
ую

 часть налогов. Л
ю
бой отход от этого неизбы

вного, всеобщ
его, 

мироопределяю
щ
его порядка представлялся нравственно недопустимы

м и 
опасны

м. Только полож
ение сельского хозяина бы

ло подлинно достойны
м, 

только доход, извлекаемы
й из земли, давал «чест

ное богат
ст
во»; земля – 

вы
сш

ая, свящ
енная ценность, человек, не возделы

ваю
щ
ий свою

 землю
, 

недостоин ее, и потому она мож
ет бы

ть у него отнята. Земля – достояние 
общ

ины
, связы

ваю
щ
ее лю

дей, ее обрабаты
ваю

щ
их, в едины

й коллектив. 
Н
ормой его сущ

ествования является солидарность граж
дан – обязательная 

взаимопомощ
ь при стихийны

х бедствиях, общ
ность культа, общ

инное 
имущ

ество, в торж
ественны

е моменты
 совместны

е трапезы
. Э

тот строй 
ж
изни бы

л задан объективно и потому консервативная мораль, благого-
вейное уваж

ение к заветам предков, восприятие родной истории как эн-
циклопедии общ

инны
х добродетелей бы

ли не реакционной утопией, а за-
логом вы

ж
ивания полисного мира в целом и Рима в первую

 очередь, так 
как здесь связь народа с землей бы

ла ещ
е крепче и ещ

е универсальнее, чем 
в Греции. 

В
ся частная сфера античной культуры

 концентрировалась в основ-
ном в кругу близких. Д

ревнегреческий «ойкос» не имел почти ничего об-
щ
его с семьей в новоевропейском понимании этого слова. В

клю
чая в себя 

ш
ирокий круг не только родичей, но и зависимы

х, рабов, вольноотпущ
ен-

ников, он самой своей ш
иротой и неоднородностью

 отраж
ал эмоциональ-

ную
 слабость связей меж

ду членами «дома». Д
ля древнегреческой культу-

ры
 характерна антитеза «дома» и полиса. С

емейная ж
изнь афинян бы

ла 
отделена от их общ

ественной ж
изни и в прямом, и в переносном смы

сле. 
Д
ом, в котором они ж

или, бы
л замкнуты

м пространством, отгорож
енны

м 
от общ

ественны
х мест и домов соседей. Ж

илы
е помещ

ения группирова-
лись вокруг внутреннего двора, куда мож

но бы
ло попасть или непосредст-

венно с улицы
 или через специально построенны

й проход. Л
авки, харчев-
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этого принципа – вы
сш

ей и похвальнейш
ей добродетелью

 граж
данина. 

Д
вор становится единственны

м и вы
сш

им масш
табом поведения. Здесь 

проявляется вы
сш

ий вкус, здесь мож
но найти формулы

 для всего, что счи-
тается благовоспитанностью

. Ж
аж

да представительствовать, поза – эти ха-
рактерны

е внеш
ние черты

 абсолю
тизма являю

тся такж
е отличительны

ми 
чертами общ

ей культуры
 века. «А

бсолю
тизм – грандиозная и единствен-

ная в своем роде обстановочная пьеса, и потому каж
ды

й, кто в ней участ-
вует, обязан позировать и представительствовать»

1. 
О
собое отнош

ение в эпоху абсолю
тизма склады

вается к частной 
ж
изни и ее границам. С

 обстановочной пьесой, с позой не вяж
ется интим-

ность, закры
тость. И

менно поэтому она практически исклю
чена из ж

изни, 
и все поведение становится едины

м официальны
м актом – вся ж

изнь, от 
рож

дения до смерти и даж
е в ее свящ

еннейш
ие моменты

. Так как вся лич-
ная ж

изнь становится публичны
м актом, то характерная черта всего – по-

верхностность.  
К
онечно, идеалы

 удовольствия и счастья в Н
овое время не сводятся 

исклю
чительно к обслуж

иванию
 плоти, но в силу установки на индивиду-

альное самовы
раж

ение и значимость человеческой чувственности, они ча-
сто отож

дествляю
тся с теми или ины

ми телесны
ми, чувственны

ми удо-
вольствиями. О

чень ярко эта направленность раскры
вается в книге немец-

кого исследователя Э
. Ф

укса «И
ллю

стрированная история нравов: Галант-
ны

й век», где воссоздается картина нравов эпохи европейского абсолю
-

тизма, характерной чертой которой является культ ж
енщ

ины
. «С

ущ
ность 

галантности заклю
чается в том, что ж

енщ
ина в качестве орудия наслаж

де-
ния, как ж

ивое воплощ
ение чувственности взош

ла на престол. Ей покло-
няю

тся, ей курят фимиам, как олицетворенному сладострастию
. П

еред ее 
умом и воображ

ением, перед ее душ
ой благоговею

т лиш
ь на столько, на-

сколько они возвы
ш
аю

т ее чувственны
е прелести и доставляемое ею

 чув-
ственное наслаж

дение»
2.  

В
 отнош

ениях меж
ду полами постепенно начали господствовать за-

коны
 галантности и тщ

ательно разработанны
е, эстетизированны

е этикет-
ны

е формы
 поведения. И

деал ж
енской красоты

, в отличие от возрож
денче-

ского, вы
раж

ается в бледности, томности, хрупкости, изящ
естве, пикант-

ности. Э
тому соответствовали фантастически слож

ны
е прически, пы

ш
ны

е 
яркие одеж

ды
. П

роизош
ло изменение отнош

ения к лю
бви и форм ухаж

и-
ваний. К

ак показал Ф
укс, в X

V
II в. (во всяком случае, во Ф

ранции) целью
 

тщ
ательно разработанной лю

бовной игры
 вы

ступало чувственное плотское 
наслаж

дение. В
 X

V
III в. тенденция к освобож

дению
 лю

бви из-под власти 
грубочувственного наслаж

дения проявилась в стремлении к лю
бви естест-

венной, 
чистой, 

целомудренной, 
облагораж

иваю
щ
ей, 

возвы
ш
аю

щ
ей 

и 
                                                            
1 Ф

укс Э. И
стория нравов. С. 237. 

2 Ф
укс Э. И

стория нравов. С. 241. 
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ор
ия

 и
 п
ов
се
дн
ев

-
но
ст
ь»

, в
 к
от
ор
ом

 а
вт
ор

 а
на
ли
зи
ру
ет

 н
е 
то
ль
ко

 м
ат
ер
иа
ль
ны

е 
фо

рм
ы

 к
ул
ь-

ту
ры

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и,

 н
о 
и 
за
тр
аг
ив
ае
т 
во
пр
ос
ы

 м
ен
та
ль
но
ст
и 
др
ев
не
ри
м-

ск
ог
о 
ми

ра
. 
Г.

 К
на
бб
е 
пи
ш
ет

 о
 т
ом

, 
чт
о 
ка
пи
та
ль
ны

м 
ис
хо
дн
ы
м 
фа
кт
ом

 
ри
мс
ко
й 
ис
то
ри
и 
бы

ло
 п
ос
то
ян
но
е 
со
хр
ан
ен
ие

 (
ил
и 
во
зр
ож

де
ни
е)

 а
рх
аи

-
че
ск
их

 о
бщ

ин
ны

х 
ин
ст
ит
ут
ов

, н
ав
ы
ко
в 
мы

ш
ле
ни
я 
и 
но
рм

 п
ов
ед
ен
ия

, с
о-

су
щ
ес
тв
ов
ав
ш
ее

 с
 р
аз
ви
ти
ем

 п
ро
из
во
ди
те
ль
ны

х 
си
л,

 о
бщ

ес
тв
ен
ны

х 
по

-
ря
дк
ов

 и
 к
ул
ьт
ур
ы

. 
С
оо
тв
ет
ст
ве
нн
о,

 д
ля

 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
бы

та
 д
ре
вн
их

 
ри
мл

ян
 п
ри
нц
ип
иа
ле
н 
во
пр
ос

 о
 в
од
ос
на
бж

ен
ии

, в
 к
от
ор
ом

 э
то

 с
ос
ущ

ес
т-

во
ва
ни
е 
от
ра
зи
ло
сь

 н
аи
бо
ле
е 
не
по
ср
ед
ст
ве
нн
о.

 И
ст
ор
ич
ес
ко
е 
ра
зв
ит
ие

 и
 

об
щ
ес
тв
ен
ны

й 
ди
на
ми

зм
 в
ос
пр
ин
им

ал
ис
ь 
в 
ри
мс
ко
м 
ми

ре
 к
ак

 р
аз
ру
ш
и-

те
ль
на
я 
си
ла

, 
ра
зл
аг
аю

щ
ая

 и
ск
он
ны

е 
и 
не
пр
ел
ож

ны
е 
об
щ
ин
ны

е 
ос
но
вы

 
го
су
да
рс
тв
ен
но
й 
и 
ку
ль
ту
рн
ой

 ж
из
ни

. 
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сс
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Д
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а 
И
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ну
тр
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И
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ив
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Чуж
естранец, одиночка – отверж

енны
й персонаж

 культуры
 С
редних веков, 

поэтому изгнание часто использовалось в качестве наказания. Человек 
эпохи С

редневековья лиш
ен личны

х качеств, он предстает только как тип: 
крестьянин безобразен и звероподобен, а благородны

е сеньоры
 имею

т зо-
лоты

е волосы
, голубы

е глаза. 
С
редневековое мы

ш
ление метафорично, символично и аллегорично. 

В
идимы

й мир профанен и далек от истинности. Задача мы
сли – проник-

нуть в скры
тое, свящ

енное пространство. Э
тот закон действует и в повсе-

дневной ж
изни. С

имволический тип мы
ш
ления создает особую

 систему, в 
которой лю

бой предмет и его свойства имею
т более вы

сокий смы
сл, неж

е-
ли сугубо утилитарны

й, проецирует земной мир на небесны
й, устанавли-

вает их взаимосвязи. 
Н
и анализ объективного содерж

ания отнош
ений в кругу близких, ни 

изучение субъективного восприятия современников в эти периоды
 не об-

наруж
иваю

т того четкого различения частного и публичного, к которому 
привы

кли лю
ди наш

ей эпохи. О
бособленность сферы

 частного далеко не 
всегда осознавалась, соответственно, не вы

зы
вало удивления регулирова-

ние властью
 таких сугубо приватны

х аспектов поведения, как вы
бор фасо-

на или цвета одеж
ды

 лю
дьми разны

х социальны
х категорий, допустимого 

количества одеяний, возмож
ной ценности украш

ений и т.п. Размы
тость 

грани частного и публичного бы
ла характерна не только для восприятия 

рядовы
х лю

дей; она бы
ла присущ

а и восприятию
 властителей. Н

икто из 
них не видел ничего ш

окирую
щ
его в ритуале, требовавш

ем, например, при 
их одевании, умы

вании, встречах с самы
ми близкими родственниками ря-

да официальны
х лиц; последним полагалось присутствовать даж

е при ро-
дах – когда разреш

алась от бремени ж
ена властителя. С

амо собой разу-
мею

щ
ейся для окруж

аю
щ
их казалась готовность правителя – да и лю

бого 
знатного человека – подчинять свою

 личную
 ж
изнь политическим интере-

сам государства. К
асалось это не только вы

бора партии в браке. Л
ю
бой че-

ловек считал необходимы
м подчиняться гласной – или негласной – воле 

ш
ирокого круга родичей даж

е при наречении именем своих детей, органи-
зации домаш

него интерьера или вы
боре тем для разговора с соседями. Н

е 
обнаруж

ивается привы
чное для нас разграничение частного и публичного 

ни по отнош
ению

 к наиболее интимны
м моментам ж

изни, ни по отнош
е-

нию
 ситуаций общ

ения человека с Богом. Н
еудивительно, что в С

редние 
века всякое уединение принято бы

ло считать странностью
 или даж

е чем-то 
предосудительны

м.  
С
ущ

ествовала ли вообщ
е частная сфера? С

огласно ряду работ по 
средневековой культуре, в европейских общ

ествах сущ
ествовала социаль-

ная сфера, которая и с объективной точки зрения, и с позиции современни-
ков отличалась от сферы

 публичного служ
ения. С

амое заметное ее отличие 
в том, что она предполагала нерегламентированную

 какими бы
 то ни бы

ло 
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того времени бы
л одним из самы

х благородны
х продуктов человечества, 

чем-то средним меж
ду бельведерским А

поллоном и премированны
м ж

е-
ребцом в образе человека. О

н чувствовал себя настолько ж
е человеком 

действия, сколько и худож
ником»

1. 
В

 ж
енщ

ине лю
били пы

ш
ны

е формы
, превы

ш
аю

щ
ие миловидность и 

грациозность. Ж
енщ

ина долж
на бы

ла бы
ть в одном лице Ю

ноной и В
ене-

рой. Так как историческая ситуация каж
дой страны

 в эпоху Ренессанса 
бы

ла иной, то и идеал красоты
 долж

ен бы
л в разны

х странах при одинако-
вой сущ

ности значительно разниться в подробностях. И
талия развивалась 

иначе, чем Ф
ранция, Германия, Голландия, а все они долж

ны
 бы

ли раз-
ниться меж

ду собою
, так как во всех этих странах полож

ение классов бы
ло 

иное. В
от почему мы

 имеем в эпоху Ренессанса столько ж
е вариаций идеа-

ла красоты
, построенного на принципе целесообразности, сколько разны

х 
ступеней развития сущ

ествовало в тогдаш
нем общ

естве. 
И
талия, И

спания и Ф
ранция бы

ли по всему своему развитию
 страна-

ми аристократическими, поэтому и представления о красоте долж
ны

 бы
ли 

воплотиться здесь в аристократическом идеале. И
деальны

й тип человека 
принял здесь вид бож

ества, освобож
денного от всех мелочей земной ж

из-
ни. Германия, наоборот, бы

ла, по сущ
еству, мелкобурж

уазной страной. В
 

Германии идеал красоты
 носил поэтому, безусловно, мещ

анский характер. 
В

 Голландии мещ
анство стояло на особенно крепких и солидны

х устоях – 
идеально красивы

й тип, воцаривш
ийся здесь, ды

ш
ал поэтому силой и здо-

ровьем. В
 X

V
I в. Ф

ландрия отличалась наивы
сш

им экономическим разви-
тием, и здесь вы

сш
ую

 красоту воплощ
али сверхчеловеческие образы

 Ру-
бенса. Таким образом, одна страна отчетливо разнилась от другой, хотя они 
все и сходились не менее отчетливо в одной основной черте.  

М
уж

чина и ж
енщ

ина в зените ж
изни – таков идеал эпохи. В

 связи с 
этим находится тот факт, что лю

ди Ренессанса видели в старости вели-
чайш

ее несчастье. В
 старости физическая природа человека, главны

й иде-
ал ж

изни, уж
е не мож

ет исполнять своего назначения.  
Так как в муж

чине и ж
енщ

ине видели всегда только пол, то в связи с 
презрением к старости мы

 замечаем у обоих полов страстное ж
елание 

«снова помолодеть», особенно у ж
енщ

ины
, так как ее расцвет менее про-

долж
ителен, а следы

 старости вы
ступаю

т наруж
у бы

стрее и виднее.  
Н
е менее яркое доказательство в пользу основной чувственной тен-

денции Ренессанса – его отнош
ение к наготе. Здесь мы

 имеем в виду не эту 
простоту нравов, а демонстративное вы

ставление напоказ своей наготы
, 

горделивое и надменное щ
еголяние ею

. И
деал красоты

, свойственны
й эпо-

хе, переносится всегда и на костю
м, определяет соответствую

щ
им образом 

                                                            
1 Ф

укс Э. И
стория нравов. С. 15. 
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ка
рн
ав
ал
ы

, 
то
рж

ес
тв
ен
ны

е 
въ
ез
ды

, 
пр
аз
дн
ич
ны

е 
пи
ры

 и
 в
оо
бщ

е 
вс
як
ог
о 

ро
да

 п
ре
ле
ст
и 

да
ж
е 
бу
дн
ич
но
й 

ж
из
ни

, 
ле
тн
ег
о 
вр
ем
яп
ре
пр
ов
ож

де
ни
я,

 
да
чн
ой

 ж
из
ни

, о
бм

ен
 ц
ве
та
ми

, с
ти
ха
ми

 и
 м
ад
ри
га
ла
ми

, н
еп
ри
ну
ж
де
нн
ос
ть

 
и 
из
ящ

ес
тв
о 
ка
к 
в 
по
вс
ед
не
вн
ой

 ж
из
ни

, т
ак

 и
 в

 н
ау
ке

, в
 к
ра
сн
ор
еч
ии

 и
 в
о-

об
щ
е 
в 
ис
ку
сс
тв
е,

 п
ер
еп
ис
ку

, п
ро
гу
лк
и,

 л
ю
бо
вн
ую

 д
ру
ж
бу

, а
рт
ис
ти
че
ск
ое

 
вл
ад
ен
ие

 и
та
ль
ян
ск
им

, г
ре
че
ск
им

, л
ат
ин
ск
им

 и
 д
ру
ги
ми

 я
зы
ка
ми

, о
бо
ж
а-

ни
е 
кр
ас
от
ы

 м
ы
сл
и 
и 
ув
ле
че
ни
е 
ка
к 
ре
ли
ги
ей

, т
ак

 и
 л
ит
ер
ат
ур
ой

 в
се
х 
вр
е-

ме
н 
и 
вс
ех

 н
ар
од
ов

. Н
ев
оз
мо

ж
но

 д
аж

е 
ск
аз
ат
ь,

 ч
ег
о 
ту
т 
бы

ло
 б
ол
ьш

е,
 н
е-

оп
ла
то
ни
зм
а 
ил
и 
гу
ма
ни
зм
а,

 р
ел
иг
ии

 и
ли

 с
во
бо
до
мы

сл
ия

, д
ух
ов
но
ст
и 
ил
и 

св
ет
ск
ос
ти

, н
еб
ес
ны

х 
во
ст
ор
го
в 
ил
и 
пр
ос
те
йш

их
, п

ре
ле
ст
не
йш

их
 з
ем
ны

х 
ра
до
ст
ей

, с
ер
ье
зн
ос
ти

 и
ли

 л
ег
ко
мы

сл
ия

.  
В

 к
ач
ес
тв
е 
ос
но
вн
ог
о 
пр
им

ер
а 
чи
ст
о 
во
зр
ож

де
нч
ес
ко
го

, п
ри
то
м 
по

 
пр
еи
му

щ
ес
тв
у 
пл
ат
он
ич
ес
ко
го

, б
ы
та

 м
ож

ет
 п
ос
лу
ж
ит
ь 
тр
ак
та
т 
Ба
ль
да
сс
а-

ре
 К
ас
ти
ль
он
е 

«П
ри
дв
ор
ны

й»
 (1

51
4-

15
18

), 
гд
е 
ри
су
ю
тс
я 
вс
е 
не
об
хо
ди
мы

е 
ка
че
ст
ва

 т
ог
да
ш
не
го

 б
ла
го
во
сп
ит
ан
но
го

 ч
ел
ов
ек
а:

 у
ме
ни
е 
кр
ас
ив
о 
др
ат
ьс
я 

на
 ш
па
га
х,

 и
зя
щ
но

 е
зд
ит
ь 
на

 л
ош

ад
и,

 и
зы
ск
ан
но

 т
ан
це
ва
ть

, в
се
гд
а 
пр
ия
тн
о 

и 
ве
ж
ли
во

 г
ов
ор
ит
ь 
и 
да
ж
е 
из
ощ

ре
нн
о 
ор
ат
ор
ст
во
ва
ть

, в
ла
де
ть

 м
уз
ы
ка
ль

-
ны

ми
 и
нс
тр
ум

ен
та
ми

, н
ик
ог
да

 н
е 
бы

ть
 и
ск
ус
ст
ве
нн
ы
м,

 н
о 
вс
ег
да

 т
ол
ьк
о 

пр
ос
ты
м 
и 
ес
те
ст
ве
нн
ы
м,

 д
о 
мо

зг
а 
ко
ст
ей

 с
ве
тс
ки
м 
и 
в 
гл
уб
ин
ах

 д
уш

и 
ве

-
ру
ю
щ
им

.  
2)

 «
А
ст
ро
ло
ги
я 
и 
пр
оч
ая

 м
аг
ич
ес
ка
я 
пр
ак
ти
ка

».
 

Н
ар
яд
у 
со

 в
се
м 
эт
им

 б
ы
то
ва
я 
пр
ак
ти
ка

 а
лх
им

ии
, а
ст
ро
ло
ги
и 
и 
вс
я-

ко
й 
ма
ги
и 
ох
ва
ты
ва
ла

 в
се

 в
оз
ро
ж
де
нч
ес
ко
е 
об
щ
ес
тв
о 
сн
из
у 
до
ве
рх
у 
и 
бы

-
ла

 о
тн
ю
дь

 н
е 
ре
зу
ль
та
то
м 
не
ве
ж
ес
тв
а,

 н
о 
ре
зу
ль
та
то
м 
вс
е 
то
й 
ж
е 
ин
ди
ви

-
ду
ал
ис
ти
че
ск
ой

 ж
аж

ды
 о
вл
ад
ет
ь 
та
ин
ст
ве
нн
ы
ми

 с
ил
ам
и 
пр
ир
од
ы

. Р
ен
ес

-
са
нс

 в
ес
ьм
а 
бо
га
т 
бе
ск
он
еч
ны

ми
 с
уе
ве
ри
ям
и,

 к
от
ор
ы
ми

 о
хв
ач
ен
ы

 б
ы
ли

 
ре
ш
ит
ел
ьн
о 
вс
е 
сл
ои

 о
бщ

ес
тв
а,

 в
кл
ю
ча
я 
уч
ен
ы
х 
и 
фи

ло
со
фо

в,
 н
е 
го
во
ря

 
уж

е 
о 
пр
ав
ит
ел
ях

 и
 п
ол
ит
ик
ах

.  
3)

 «
П
ри
кл
ю
че
нч
ес
тв
о 
и 
ав
ан
тю

ри
зм

».
 

О
дн
им

 и
з 
ин
те
ре
сн
ы
х 
бы

то
вы

х 
ти
по
в 
Ре
не
сс
ан
са

, н
ес
ом

не
нн
о,

 б
ы
ло

 
пр
ик
лю

че
нч
ес
тв
о 
и 
да
ж
е 
пр
ям
ой

 а
ва
нт
ю
ри
зм

. Т
о,

 ч
то

 э
ти

 б
ы
то
вы

е 
фо

рм
ы

 
оп
ра
вд
ы
ва
ли
сь

 и
 н
е 
сч
ит
ал
ис
ь 
на
ру
ш
ен
ие
м 
че
ло
ве
че
ск
ой

 н
ра
вс
тв
ен
но
ст
и,

 
в 
ис
то
ри
че
ск
ом

 с
мы

сл
е 

(к
он
еч
но

, 
не

 в
 н
аш

ем
 т
еп
ер
еш

не
м)

 б
ы
ло

, 
не
со

-
мн

ен
но

, ч
ем

-т
о 
пе
ре
до
вы

м.
 Э
то

 б
ы
л 
вс
е 
то
т 
ж
е 
во
зр
ож

де
нч
ес
ки
й 
ст
их
ий

-
ны

й 
ин
ди
ви
ду
ал
из
м,

 к
от
ор
ы
й 
зд
ес
ь 
уж

е 
не

 с
вя
зы
ва
л 
се
бя

 с
 к
ак
им

и-
ни
бу
дь

 
во
зв
ы
ш
ен
ны

ми
 п
ла
то
ни
че
ск
им

и 
те
ор
ия
ми

, н
о 
ко
то
ры

й 
уж

е 
на
чи
на
л 
да
ва
ть

 
бо
ль
ш
ую

 в
ол
ю

 о
тд
ел
ьн
ы
м 
ст
ра
ст
ям

 и
 ч
ув
ст
ва
м 
че
ло
ве
ка

, п
ра
вд
а 
по
ка

 е
щ
е 

не
 в

 и
х 
ок
он
ча
те
ль
но
й 
ра
зн
уз
да
нн
ос
ти

 и
 а
мо

ра
ли
зм
е.

 
4)

 «
Го
ро
дс
ко
й 
и 
ме
щ
ан
ск
ий

 б
ы
т»

. 
Д
ал
ее

, г
ор
од
ск
ой

 т
ип

 в
оз
ро
ж
де
нч
ес
ко
й 
ку
ль
ту
ры

, к
ак

 э
то

 в
ид
но

 и
з 

фр
ан
цу
зс
ки
х 
фа
бл
ьо

 и
 н
ем
ец
ки
х 
ш
ва
нк
ов

 и
 в
оо
бщ

е 
из

 в
оз
ро
ж
де
нч
ес
ко
й 

но
ве
лл
ы

, и
зо
би
лу
ет

 н
ат
ур
ал
ис
ти
че
ск
им

и 
за
ри
со
вк
ам
и 
пр
ед
пр
ии
мч

ив
ог
о 
и 
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ра
ди
гм
у 
це
нн
ос
те
й.

 Н
а 
та
ки
е 
от
де
ль
ны

е 
не
из
ме
нн
ы
е 
мо

де
ли

 о
ри
ен
ти
ро
ва
н 

и 
ве
сь

 б
ы
т 

– 
ко
ло
де
ц 
и 
то
га

, с
ов
ещ

ан
ия

 с
 д
ру
зь
ям
и 
пр
и 
пр
ин
ят
ии

 р
еш

ен
ий

, 
ри
ту
ал

 з
ас
то
ль
я.

 М
но
го
об
ра
зн
о 
и 
пр
от
ив
ор
еч
ив
о 
ра
зв
ив
аю

щ
ая
ся

 д
ей
ст
ви

-
те
ль
но
ст
ь 
не
со
вм
ес
ти
ма

 с
 н
еи
зм
ен
но
ст
ью

 э
ти
х 
мо

де
ле
й,

 д
ей
ст
ву
ет

 н
а 
ни
х 

ра
зр
уш

аю
щ
е,

 м
еш

ае
т 
лю

дя
м 
им

 с
ле
до
ва
ть

 –
 д
ре
вн
ий

 к
ол
од
ец

 с
кр
ы
ва
ет

 
вы

хо
д 
во
до
пр
ов
од
но
й 
тр
уб
ы

, 
то
га

 с
та
но
ви
тс
я 
не
вы

но
си
мо

й,
 с
вя
то
ст
ь 
за

-
ст
ол
ья

 о
ск
ве
рн
яе
тс
я 
в 
ор
ги
ях

. В
 с
во
ем

 п
ов
се
дн
ев
но
м 
бы

ту
 р
им

ля
ни
н 
ж
и-

ве
т 
и 
де
йс
тв
уе
т 
в 
эт
ом

 п
ро
ти
во
ре
чи
и 
ид
еа
ль
но
й 
ис
хо
дн
ой

 н
ор
мы

 и
 е
е 
ре

-
ал
ьн
ы
х 
на
ру
ш
ен
ий

, о
дн
ов
ре
ме
нн
о 
и 
ощ

ущ
ая

 е
го

 н
ер
аз
ре
ш
им

ос
ть

, и
 п
ре

-
од
ол
ев
ая

 е
го

, в
ы
хо
дя

 н
а 
пр
ак
ти
ке

 к
 д
ис
га
рм

он
ич
но
му

, г
ру
бо
му

, н
ел
ад
но

-
му

, н
о 
в 
ко
не
чн
ом

 с
че
те

 н
еп
ре
ло
ж
но
му

 с
ин
те
зу

 е
го

 п
ол
ю
со
в.

 П
ус
ть

 и
з 
ко

-
ло
дц
а 
то
рч
ит

 в
од
оп
ро
во
дн
ая

 т
ру
ба

, н
о 
во
да

 и
з 
не
е 
ль
ет
ся

 н
еп
ре
ры

вн
о 
ка
к 

из
 р
од
ни
ка

 и
, з
на
чи
т,

 в
 н
ей

 в
се

 е
щ
е 
ж
ив
ет

 н
им

фа
 и
ст
оч
ни
ка

 и
 в
еч
на
я 
си
ла

 
Я
ну
са

; п
ус
ть

 т
ог
у 
ни
кт
о 
не

 н
ос
ит

, н
о 
ва
ж
но

 и
ме
ть

 п
ра
во

 е
е 
но
си
ть

, и
 п
ро

-
ви
нц
иа
л 
от
да
ет

 о
че
нь

 м
но
го
е 
за

 э
то

 п
ра
во

, и
бо

 о
но

 н
аг
ля
дн
о 
пр
ич
ис
ля
ет

 
ег
о 
к 
ри
мс
ко
му

 г
ор
од
ск
ом

у 
гр
аж

да
нс
ко
му

 к
ол
ле
кт
ив
у,

 к
от
ор
ог
о 
да
вн
о 
не
т 

и 
ко
то
ры

й 
ве
чн
о 
ес
ть

, и
бо

 и
на
че

 з
ач
ем

 п
ро
ви
нц
иа
л 
ст
ал

 б
ы

 в
 н
ег
о 
ст
ре

-
ми

ть
ся

. Э
то

 п
ро
ти
во
ре
чи
е 
и 
эт
от

 с
ин
те
з 
об
ра
зу
ю
т 
вн
ут
ре
нн
ю
ю

 ф
ор
му

 н
е 

то
ль
ко

 к
ул
ьт
ур
ы

 Р
им

а,
 н
о 
и 
су
щ
ес
тв
ов
ан
ия

 р
им

ля
ни
на

. 
С
оц
иа
ль
но

-э
ко
но
ми

че
ск
ая

, п
ол
ит
ич
ес
ка
я,

 и
де
ол
ог
ич
ес
ка
я 
ж
из
нь

 Р
и-

ма
 с
вя
за
на

 с
 т
оч
но

 т
ак
им

 ж
е 
пр
от
ив
ор
еч
ие
м:

 г
ра
ж
да
нс
ка
я 
и 
се
ль
ск
ая

 о
б-

щ
ин
ы

 п
ре
дс
та
вл
яю

т 
со
бо
й 
об
щ
ес
тв
ен
ны

е 
фо

рм
ы

, 
на
иб
ол
ее

 а
де
кв
ат
ны

е 
об
ъе
кт
ив
но

 з
ад
ан
но
му

 у
ро
вн
ю

 р
аз
ви
ти
я 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ы
х 
си
л 
ан
ти
чн
ог
о 

ми
ра

; п
оэ
то
му

 о
ни

 в
еч
но

 в
оз
ро
ж
да
ю
тс
я,

 и
 н
а 
ни
х 
ор
ие
нт
ир
ую

тс
я 
от
но
ш
е-

ни
я 
со
бс
тв
ен
но
ст
и,

 п
ол
ит
ич
ес
ки
е 
ус
та
но
вл
ен
ия

, 
нр
ав
ст
ве
нн
ы
е 
им

пе
ра
ти

-
вы

; 
он
и 
по
ро
ж
да
ю
т 
в 
об
щ
ес
тв
ен
но
м 
со
зн
ан
ии

 п
ре
дс
та
вл
ен
ие

 о
 в
еч
но
й 
и 

не
пр
ем
ен
но
й 
но
рм

е 
ро
дн
ой

 и
ст
ор
ии

. 
Н
о 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ы
е 
си
лы

 в
се

 ж
е 

зн
аю

т 
оп
ре
де
ле
нн
ое

 и
 б
ес
сп
ор
но
е 
ра
зв
ит
ие

. А
 о
но

 у
ни
чт
ож

ае
т 
по
ли
сн
ы
й 

ук
ла
д,

 о
ри
ен
ти
ро
ва
нн
ы
е 
на

 н
ег
о 
фо

рм
ы

 п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
й 
и 
об
щ
ес
тв
ен
но

- 
по
ли
ти
че
ск
ой

 ж
из
ни

, н
ез
ы
бл
ем
ы
е 
и 
ве
чн
ы
е 
их

 м
од
ел
и,

 п
ор
ож

да
ет

 т
у 

«н
о-

ви
зн
у»

, к
от
ор
ая

 и
х 
об
во
ла
ки
ва
ет

 и
 р
аз
ла
га
ет

 и
 н
а 
ко
то
ру
ю

 н
еп
ре
ры

вн
о 
и 

го
рь
ко

 ж
ал
ую

тс
я 
ри
мс
ки
е 
пи
са
те
ли

. Н
о 
ис
то
ри
я 
Ри
ма

, к
ак

 и
 б
ы
то
ва
я 
по

-
вс
ед
не
вн
ос
ть

 е
го

 г
ра
ж
да
н,

 с
ущ

ес
тв
уе
т,

 с
ох
ра
ня
ет

 с
во
ю

 н
еп
ов
то
ри
мо

ст
ь 
и 

оп
ре
де
ле
нн
ос
ть

 д
о 
те
х 
по
р,

 п
ок
а 
эт
о 
пр
от
ив
ор
еч
ие

 д
ли
тс
я 
и,

 п
ос
то
ян
но

 
во
зр
ож

да
яс
ь 
с 
но
во
й 
и 
но
во
й 
ос
тр
от
ой

, т
ем

 н
е 
ме
не
е 
вс
як
ий

 р
аз

 о
бр
ет
ае
т 
в 

ко
не
чн
ом

 с
че
те

 ш
ат
ко
е 
и 
ди
сг
ар
мо

ни
чн
ое

 р
ав
но
ве
си
е.

 Р
им

 у
ни
чт
ож

ае
т 
не

-
за
ви
си
мо

ст
ь 
по
ко
ре
нн
ы
х 
по
ли
со
в,

 н
о 
он
и 
вх
од
ят

 в
 с
ос
та
в 
ег
о 
де
рж

ав
ы

 к
ак

 
пр
еж

ни
е 

це
ло
ст
ны

е 
гр
аж

да
нс
ки
е 

ко
лл
ек
ти
вы

; 
ма
ги
ст
ра
то
в 

на
зн
ач
ае
т 

пр
ин
це
пс

, 
и 
по
ли
ти
че
ск
ая

 и
зб
ир
ат
ел
ьн
ая

 а
кт
ив
но
ст
ь 
гр
аж

да
н 
св
ед
ен
а 
к 

ну
лю

, н
о 
вс
е 
П
ом

пе
и 
пе
ст
ря
т 
вы

бо
рн
ы
ми

 л
оз
ун
га
ми

, к
от
ор
ы
е 
вы

пи
сы
ва
ет

 
на

 с
те
на
х 
лю

бо
й;

 н
ар
од
но
е 
со
бр
ан
ие

 в
 Р
им

е 
ли
кв
ид
ир
ов
ан
о,

 н
о 
це
лы

й 
ве
к 

ещ
е 
бе
з 
ег
о 
са
нк
ци
и 
пр
ин
це
пс

 н
е 
бу
де
т 
сч
ит
ат
ьс
я 
за
ко
нн
ы
м;

 с
ел
ьс
ка
я 
об

-
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щ
ина распадается, так как участок на ее земле мож

ет купить каж
ды

й при-
езж

ий богатей, но общ
инное имущ

ество и общ
инная земля сохраняю

тся и 
в первом веке, и во втором. 

В
 Риме внутренняя форма материальной культуры

 и принципы
 орга-

низации повседневной ж
изни оказались аналогичны

 структуре историче-
ского процесса. Х

отя бы
товое поведение и исторический процесс обнару-

ж
иваю

т в Риме общ
ую

 внутренню
ю

 структуру, хотя здесь у них (как, 
впрочем, всегда и везде) имелся общ

ий субъект – исторически конкретны
й 

человек, реализовались они совсем по-разному: первое – в осознанны
х, по-

луосознанны
х, или, чащ

е всего, неосознанны
х формах его субъективной 

деятельности, второй – в их объективны
х результатах этой деятельности. 

П
редпочесть плащ

 тоге стало возмож
ны

м после того, как и в связи с тем, 
что распался замкнуты

й мирок римской граж
данской общ

ины
, но не пото-

му, что исчезли объективны
е исторические его признаки – общ

инная фор-
ма собственности на землю

, например, а потому, что родивш
ийся за пре-

делами этого мирка человек стал по-иному видеть других лю
дей и по-

иному оценивать их и свои вкусы
, их и свое повседневное поведение. П

о-
этому, по-видимому, правильнее говорить о том, что структура бы

та и 
структура исторического процесса в Риме не тож

дественны
, а изоморфны

. 
П
ринцип, объединивш

ий в Риме бы
т и историю

, имел, помимо своей 
формы

, своей структурной роли, ещ
е и вполне определенное содерж

ание. 
О
н представлял собой, как вы

яснилось, то самое классическое начало, ко-
торое леж

ало в основе античной культуры
 и античного мира в целом и о 

котором у нас ш
ла речь в историческом введении. К

ак бы
 ни реш

ать слож
-

ную
, обсуж

даемую
 на протяж

ении веков проблему соотнош
ения римской 

классики с греческой, очевидно, что те конкретны
е классические черты

, 
которы

е 
бы

ли 
вы

явлены
 
в 

предш
ествую

щ
их 

очерках, 
характеризую

т 
ж
изнь именно Д

ревнего Рима, отраж
аю

т и в кричащ
их антагонизмах ее 

эмпирии, и в гармонизую
щ
ем воздействии ее идеализованны

х норм его 
особы

й и неповторимы
й облик. Х

арактерная для него изоморфность бы
та 

и истории, равно подчиненны
х классическому началу, впоследствии исче-

зает из европейской действительности на много веков. Бы
т, поведение, 

вещ
и, по-преж

нему неразры
вно связанны

е с историей общ
ества, вступаю

т 
с ней в новы

е, ины
е, многообразно слож

ны
е отнош

ения. Н
о ни на одном 

дальнейш
ем этапе своего развития не смогут они бы

ть до конца поняты
, 

поняты
 как целое и общ

ий принцип, без сопоставления с антично-римской 
классикой.  
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тивны
е примеры

 этой обратной стороны
 ш
ироко известны

 из трудов мно-
гих исследователей В

озрож
дения. О

братная сторона титанизма бы
ла пря-

мы
м следствием установки на индивидуалистическое самоутверж

дение 
личности.  

«В
сякого рода разгул страстей, своеволия и распущ

енности достига-
ет в возрож

денческой И
талии невероятны

х размеров. С
вящ

еннослуж
ители 

содерж
ат мясны

е лавки, кабаки, игорны
е и публичны

е дома, так что при-
ходится неоднократно издавать декреты

, запрещ
аю

щ
ие свящ

енникам «ра-
ди денег делаться сводниками проституток». М

онахини <...> предаю
тся 

оргиям, а в грязны
х стоках находят детские скелеты

 как последствия этих 
оргий. Тогдаш

ние писатели сравниваю
т монасты

ри то с разбойничьими 
вертепами, то с непотребны

ми домами»
1. Распущ

енностью
 и развратом 

прославились многие известны
е лица, князья, купцы

, церковны
е деятели, в 

том числе и занимавш
ие папский престол, а такж

е принадлеж
авш

ие к 
близкому окруж

ению
 П

апы
 Римского. К

азни, убийства, пы
тки, заговоры

 
являю

тся здесь нормой. А
ктивны

ми участниками ж
естокой борьбы

 вы
сту-

паю
т сторонники гуманистических идей. Честолю

бие, коры
столю

бие и 
развращ

енность этих лю
дей сочетаю

тся с блестящ
ими дарованиями и 

энергией. В
ош

ел в историю
 герцог Ц

езарь Бордж
иа – сы

н П
апы

 Римского 
А
лександра V

I (1492-1503). Н
а его счету множ

ество убийств, в том числе 
самы

х близких родственников. В
 борьбе за власть он не гнуш

ался ничем. 
Э
тот самы

й Ц
. Бордж

иа послуж
ил прототипом идеального правителя для 

Н
. М

акиавелли, чья книга «Государь» («К
нязь») стала одним из первы

х 
пособий по политической науке.  

 П
роявления эпохи не могут бы

ть сведены
 до уровня обы

вательских 
потребностей, бы

товой пош
лости. В

 самом деле, лю
ди, о которы

х идет 
речь, с обы

вательских позиций, обладали всем, что требуется для нор-
мальной ж

изни: материальны
м достатком, полож

ением, комфортом. Н
о 

они не довольствовались этим. О
ни нуж

дались в самоутверж
дении, вы

хо-
дящ

ем за рамки рутинного течения сы
той ж

изни. П
отребность утвердить 

себя среди других стала тем импульсом, которы
й создал неповторимы

й 
колорит эпохи, породил ее негативны

е и позитивны
е стороны

. 
А

. Ф
. Л

осев в работе «Э
стетика В

озрож
дения» анализирует несколь-

ко типов бы
та, характерны

х для этого времени. К
аж

ды
й из «бы

товы
х ти-

пов» отличался и «героем» – особы
м типом человека, его прож

ивавш
ем.  

1)  «П
рямы

е и непосредственны
е неоплатонические формы

 бы
та». 

М
ож

ет бы
ть, наиболее ярким возрож

денческим бы
товы

м типом бы
-

ло то веселое и легкомы
сленное, углубленное и худож

ественно красиво 
вы

раж
енное общ

еж
итие, о котором говорят нам документы

 П
латоновской 

академии во Ф
лоренции конца X

V
 в. Здесь мы

 находим турниры
, балы

, 

                                                            
1 Л

осев А. Ф
. Эстетика Возрож

дения. М
. : М

ы
сль, 1978. С. 63. 
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ос
но
вн
ой

 т
он

 м
од
ы

. 
М
од
а 
не

 б
ол
ее

 к
ак

 п
ри
ме
не
ни
е 
ид
еа
ла

 ф
из
ич
ес
ко
й 

кр
ас
от
ы

 э
по
хи

 к
 п
ра
кт
ик
е 
еж

ед
не
вн
ой

 ж
из
ни

. 
Ц
ел
ь 
де
ко
ра
ти
вн
ой

 в
ы
ра
бо
тк
и 
по
кр
оя

 п
ла
ть
я 
за
кл
ю
ча
ет
ся

 в
 п
од
че
р-

ки
ва
ни
и 
эр
от
ич
ес
ко
го

 в
оз
де
йс
тв
ия

 т
ел
а.

 Я
вн
ое

 п
од
че
рк
ив
ан
ие

 ч
ув
ст
ве
нн
о-

го
, в

 с
мы

сл
е 
зд
ор
ов
ой

 ч
ув
ст
ве
нн
ос
ти

, д
ол
ж
но

 б
ы
ло

 п
оэ
то
му

 б
ы
ть

 г
ла
вн
ой

 
те
нд
ен
ци
ей

 м
од
ы

 В
оз
ро
ж
де
ни
я,

 а
 п
от
ом

 и
 е
ж
еч
ас
но
е,

 и
 е
ж
ем
ин
ут
но
е 
вы

-
ст
ав
ле
ни
е 
на
по
ка
з 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ой

 ф
из
ич
ес
ко
й 
кр
ас
от
ы

. В
 м
уж

ск
ом

 к
ос

-
тю

ме
 п
од
че
рк
ив
ал
и 
си
лу

 п
ут
ем

 в
ы
яв
ле
ни
я 
му

ск
ул
ат
ур
ы

, 
ш
ир
от
ы

 п
ле
ч,

 
об
ъе
ма

 г
ру
ди

 и
 т

.д
., 
в 
ж
ен
ск
ом

 –
 п
ре
ув
ел
ич
ив
ал
и 
бе
др
а 
и 
гр
уд
ь.

 
В

 п
ри
ме
не
ни
и 
к 
му

ж
ск
ом

у 
ко
ст
ю
му

 э
ту

 з
ад
ач
у 
ре
ш
ил
и 
сн
ач
ал
а 
та
к,

 
чт
о 
му

ж
чи
на

 о
де
ва
лс
я 
в 
пл
от
но

 о
бл
ег
ав
ш
ий

 т
ел
о 
ко
ст
ю
м,

 о
тт
ен
яв
ш
ий

 о
т-

че
тл
ив
о 
ка
ж
ды

й 
му

ск
ул

. 
В
ер
хн
ее

 п
ла
ть
е 
бы

ло
 з
на
чи
те
ль
но

 у
ко
ро
че
но

 и
 

за
ме
не
но

 с
во
ег
о 
ро
да

 к
ур
тк
ой

, с
пу
ск
ав
ш
ей
ся

 н
иж

е 
по
яс
а 
не

 б
ол
ее

 ч
ем

 н
а 

ла
до
нь

. 
Чт
об
ы

 д
ат
ь 
во
зм
ож

но
ст
ь 
дв
иг
ат
ьс
я 
бо
ле
е 
св
об
од
но

 и
 н
еп
ри
ну
ж

-
де
нн
о,

 п
ри
ш
ло
сь

 б
рю

ки
 и

 р
ук
ав
а 
в 
не
ко
то
ры

х 
ме
ст
ах

 п
ер
ер
ез
ат
ь.

 Э
ти

 р
аз

-
ре
зы

 д
ек
ор
ат
ив
но

 у
кр
аш

ал
ис
ь,

 т
ак

 ч
то

 и
з 
ку
рт
ки

 с
кв
оз
ь 
ра
зр
ез
ы

 в
ы
ст
уп
ал
а 

ш
ел
ко
ва
я 
ру
ба
ш
ка

 в
 в
ид
е 
бу
фо

в,
 а

 р
аз
ре
зы

 в
 б
рю

ка
х 
сн
аб
ж
ал
ис
ь 
бу
фа
ми

 
др
уг
их

 ц
ве
то
в.

 Т
ак

 в
оз
ни
кл
а 
пе
рв
ая

 ф
ор
ма

 м
од
ы

 н
а 
бу
фы

, п
ри
бл
из
ит
ел
ьн
о 

в 
ко
нц
е 

X
V

 в
. О

на
 н
е 
то
ль
ко

 д
ав
ал
а 
во
зм
ож

но
ст
ь 
да
ль
ш
е 
ра
зв
ит
ь 
эт
у 
те
н-

де
нц
ию

, 
но

 и
 о
тк
ры

ва
ла

 б
ез
гр
ан
ич
ны

е 
во
зм
ож

но
ст
и 
др
уг
ой

 т
ен
де
нц
ии

 –
 

де
мо

нс
тр
ат
ив
но
му

 щ
ег
ол
ян
ию

 б
ог
ат
ст
во
м 
и 
ве
ли
ко
ле
пи
ем

 к
ос
тю

ма
. И

 э
то

 
им

ел
о 
ре
ш
аю

щ
ее

 зн
ач
ен
ие

. 
3)

 С
ре
ди

 п
ри
нц
ип
иа
ль
ны

х 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к 
эп
ох
и 
В
оз
ро
ж
де
ни
я 
сл
е-

ду
ет

 о
тм
ет
ит
ь 
чр
ез
вы

ча
йн
ы
й 
вк
ус

 к
 и
ск
ус
ст
ва
м,

 э
ст
ет
из
ац
ию

 к
ул
ьт
ур
но
го

 
пр
ос
тр
ан
ст
ва

, 
в 
то
м 

чи
сл
е 
по
вс
ед
не
вн
ог
о.

 И
зы
ск
ан
но
ст
ь 
вк
ус
а,

 к
ра
со
та

 
яз
ы
ко
вы

х 
фо

рм
 и

 р
еч
и,

 у
то
нч
ен
но
е 
от
но
ш
ен
ие

 к
 ж
из
ни

, с
по
со
бн
ос
ть

 в
ы

-
зы
ва
ть

 о
тв
ет
ну
ю

 с
им

па
ти
ю

 я
вл
ял
ис
ь 
ид
еа
ль
ны

ми
 к
ач
ес
тв
ам
и 
но
во
го

 ч
ел
о-

ве
ка

. 
С
ам
а 
ж
из
нь

 и
 ч
ел
ов
еч
ес
ка
я 
ли
чн
ос
ть

 п
ре
дс
та
вл
яю

тс
я 
гу
ма
ни
ст
ам

 
че
м-
то

 в
ро
де

 п
ро
из
ве
де
ни
я 
ис
ку
сс
тв
а.

 С
ам
ор
еа
ли
за
ци
я 
ли
чн
ос
ти

 в
ид
ит
ся

 
гу
ма
ни
ст
ам
и,

 в
 п
ер
ву
ю

 о
че
ре
дь

, н
а 
пу
тя
х 
ду
хо
вн
ог
о 
тв
ор
че
ст
ва

, х
уд
ож

ес
т-

ве
нн
ог
о 
оф

ор
мл

ен
ия

 ж
из
ни

 и
 с
во
ей

 л
ич
но
ст
и.

 В
ся
ка
я 
де
ят
ел
ьн
ос
ть

, н
ез
а-

ви
си
мо

 о
т 
ее

 х
ар
ак
те
ра

, 
ок
ра
ш
ив
ае
тс
я 
гу
ма
ни
ст
ам
и 
в 
эс
те
ти
че
ск
ие

 т
он
а.

 
Н
еу
ди
ви
те
ль
но

, 
чт
о 
эс
те
ти
за
ци
я 
пр
оч
но

 с
вя
за
ла

 в
оз
ро
ж
де
нч
ес
ки
й 
гу
ма

-
ни
зм

 с
о 
сл
ов
ес
но
ст
ью

, с
 к
ул
ьт
ур
ой

 с
ло
ва

. К
ра
со
та

 я
зы
ко
вы

х 
фо

рм
 и

 р
еч
и 

во
сп
ри
ни
ма
ет
ся

 г
ум

ан
ис
та
ми

 В
оз
ро
ж
де
ни
я 
в 
ка
че
ст
ве

 в
аж

не
йш

ей
 ч
ас
ти

 
из
ящ

ес
тв
а 
че
ло
ве
ка

. Н
е 
ме
нь
ш
ее

 з
на
че
ни
е 
им

ее
т 
и 
др
уг
ая

 с
то
ро
на

: я
зы
к 
в 

бл
ес
ке

 и
 в
ир
ту
оз
но
ст
и 
ра
ск
ры

ти
я 
за
ло
ж
ен
ны

х 
в 
не
м 
во
зм
ож

но
ст
ей

, в
 п
ра

-
ви
ль
но
ст
и 
гр
ам
ма
ти
че
ск
их

 и
 р
еч
ев
ы
х 
ко
нс
тр
ук
ци
й 
во
зв
ы
ш
ае
т 
и 
об
ла
го
ра

-
ж
ив
ае
т 
че
ло
ве
ка

.  
4)

 О
дн
ак
о 
в 
ря
де

 с
лу
ча
ев

 ж
из
не
нн
ая

 п
ра
кт
ик
а 
эп
ох
и 
на
хо
ди
ла
сь

 в
 

ос
тр
ей
ш
ем

 п
ро
ти
во
ре
чи
и 
с 
во
зв
ы
ш
ен
но
ст
ью

 г
ум

ан
ис
ти
че
ск
их

 и
де
ал
ов

.  
А

. Ф
. Л

ос
ев

 г
ов
ор
ит

 в
 э
то
й 
св
яз
и 
об

 «
об
ра
тн
ой

 с
то
ро
не

 т
ит
ан
из
ма

».
 Н
ег
а-
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2.
2.

2.
 К
ул
ьт

ур
а 
по
вс
ед
не
вн
ос
т
и 
ев
ро
пе
йс
ко
го

 С
ре
дн
ев
ек
ов
ья

 
 П
ер
ех
од
я 
к 
ис
сл
ед
ов
ан
ию

 п
ов
се
дн
ев
но
ст
и 

ку
ль
ту
ры

 с
ов
ер
ш
ен
но

 
др
уг
ог
о 
ти
па

, 
не
ж
ел
и 
по
вс
ед
не
вн
ос
ть

 я
зы
че
ск
ог
о 
ми

ра
, 
сл
ед
уе
т 
пр
еж

де
 

вс
ег
о 
об
оз
на
чи
ть

 зн
ач
им

ы
е 
ти
по
ло
ги
че
ск
ие

 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
эп
ох
и.

  
Ра
зл
ич
ны

е 
сф
ер
ы

 ч
ел
ов
еч
ес
ко
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 в
 э
ту

 э
по
ху

 н
е 
им

ею
т 

со
бс
тв
ен
но
го

 «
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ог
о 
яз
ы
ка

» 
в 
то
м 
см
ы
сл
е,

 в
 к
ак
ом

 с
ущ

ес
т-

ву
ю
т 
яз
ы
ки

 х
оз
яй
ст
ве
нн
ой

 ж
из
ни

, п
ол
ит
ик
и,

 и
ск
ус
ст
ва

, р
ел
иг
ии

, ф
ил
ос
о-

фи
и,

 н
ау
ки

 и
ли

 п
ра
ва

 в
 с
ов
ре
ме
нн
ом

 о
бщ

ес
тв
е.

 В
от

 н
ес
ко
ль
ко

 п
ри
ме
ро
в.

 В
 

ср
ед
ни
е 
ве
ка

 с
ущ

ес
тв
уе
т 
ма
те
ма
ти
ка

 и
, с
ле
до
ва
те
ль
но

, я
зы
к 
ма
те
ма
ти
че

-
ск
их

 с
им

во
ло
в.

 Н
о 
эт
и 
ма
те
ма
ти
че
ск
ие

 с
им

во
лы

 с
ут
ь 
вм
ес
те

 с
 т
ем

 с
им

во
-

лы
 б
ог
ос
ло
вс
ки
е,

 и
бо

 и
 с
ам
ая

 м
ат
ем
ат
ик
а 
дл
ит
ел
ьн
ое

 в
ре
мя

 п
ре
дс
та
вл
ял
а 

со
бо
й 

«с
ак
ра
ль
ну
ю

 а
ри
фм

ет
ик
у»

 и
 с
лу
ж
ил
а 
по
тр
еб
но
ст
ям

 с
им

во
ли
че
ск
ог
о 

ис
то
лк
ов
ан
ия

 б
ож

ес
тв
ен
ны

х 
ис
ти
н.

 Д
ру
го
й 
пр
им

ер
 –

 б
ед
но
ст
ь 

– 
ха
ра
кт
ер

-
но
е 
яв
ле
ни
е 
эп
ох
и 
фе
од
ал
из
ма

. Н
о 
бе
дн
ос
ть

 н
е 
ос
оз
на
ва
ла
сь

 в
 э
ту

 э
по
ху

 
(п
о 
кр
ай
не
й 
ме
ре

, д
о 
до
во
ль
но

 п
оз
дн
ег
о 
вр
ем
ен
и)

 к
ак

 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 с
о-

ци
ал
ьн
ая

 и
 э
ко
но
ми

че
ск
ая

 п
ро
бл
ем
а.

 П
ро
бл
ем
а 
бе
дн
ос
ти

 р
ас
см
ат
ри
ва
ла
сь

 
в 
ко
нт
ек
ст
е 
со
ве
рш

ен
но

 и
ны

х 
пр
об
ле
м,

 б
ол
ее

 з
на
чи
мы

х 
дл
я 
ср
ед
не
ве
ко
во

-
го

 с
оз
на
ни
я.

 Л
иб
о 
бе
дн
ос
ть

 и
нт
ер
пр
ет
ир
ов
ал
ас
ь 
в 
те
рм

ин
ах

 с
ос
ло
вн
о-

ю
ри
ди
че
ск
ог
о 
де
ле
ни
я 
об
щ
ес
тв
а:

 б
ед
ны

ми
 с
чи
та
ли

 н
ез
на
тн
ы
х,

 н
еп
ри
ви
ле

-
ги
ро
ва
нн
ы
х,

 и
 п
оэ
то
му

 в
 о
пп
оз
иц
ии

 «
бл
аг
ор
од
ны

е 
– 
бе
дн
ы
е»

 н
е 
ви
де
ли

 
ло
ги
че
ск
ой

 н
ес
оо
бр
аз
но
ст
и,

 п
ос
ко
ль
ку

 э
ти

 п
он
ят
ия

 н
е 
бы

ли
 ч
ис
то

 э
ко
но

-
ми

че
ск
им

и,
 и
му

щ
ес
тв
ен
ны

ми
. Л

иб
о 
в 
бе
дн
ос
ти

 в
ид
ел
и 
со
ст
оя
ни
е 
из
бр
ан

-
ни
че
ст
ва

: p
au

pe
re

s 
C

hr
is

ti,
 «
бе
дн
як
и 
Х
ри
ст
ов
ы

»,
 б
ы
ли

 л
ю
дь
ми

, о
тк
аз
ав
ш
и-

ми
ся

 о
т 
зе
мн

ы
х 
бл
аг

 д
ля

 т
ог
о,

 ч
то
бы

 в
ер
не
е 
до
ст
ич
ь 
ца
рс
тв
ия

 н
еб
ес
но
го

. 
И
на
че

 г
ов
ор
я,

 я
зы
к 
эк
он
ом

ич
ес
ки
х 
ка
те
го
ри
й 
та
кж

е 
не

 о
бл
ад
ал

 а
вт
он
ом

и-
ей

, о
н,

 в
 с
во
ю

 о
че
ре
дь

, о
ка
зы
ва
ет
ся

 «
на
ре
чи
ем

» 
не
ко
ег
о 

«м
ет
ая
зы
ка

» 
ку
ль

-
ту
ры

, в
 к
от
ор
ом

 п
он
ят
ия

 и
 т
ер
ми

ны
 э
ко
но
ми

ки
, б
ог
ос
ло
ви
я,

 п
ра
ва

 н
е 
ра
с-

чл
ен
ен
ы

. 
Та
ки
м 

об
ра
зо
м,

 с
ле
ду
ет

 о
тм
ет
ит
ь 
ис
кл
ю
чи
те
ль
ну
ю

 п
ол
ис
ем
ан
ти
ч-

но
ст
ь 
яз
ы
ка

 с
ре
дн
ев
ек
ов
ог
о 
че
ло
ве
ка

. В
се

 в
аж

не
йш

ие
 т
ер
ми

ны
 е
го

 к
ул
ь-

ту
ры

 м
но
го
зн
ач
ны

 и
 в

 р
аз
ны

х 
ко
нт
ек
ст
ах

 п
ол
уч
аю

т 
св
ой

 о
со
бы

й 
см
ы
сл

. 
К
ат
ег
ор
ии

 п
ов
се
дн
ев
но
й 

ку
ль
ту
ры

 т
ак
ж
е 
не

 п
ол
уч
аю

т 
ис
кл
ю
чи
те
ль
но

 
ут
ил
ит
ар
но
го

 х
ар
ак
те
ра

, о
ни

 п
ол
ис
ем
ан
ти
чн
ы

 и
 в
пи
са
ны

 в
 д
ру
ги
е 
зн
ак
о-

вы
е 
си
ст
ем
ы

 к
ул
ьт
ур
ы

. 
Ж
из
нь
ю

 о
бщ

ес
тв
а 
уп
ра
вл
яю

т 
об
ы
ча
й,

 т
ра
ди
ци
я.

 А
вт
ор
ит
ет

 в
ре
ме
ни

 
– 
др
ев
но
ст
ь,

 п
ро
ш
ло
е.

 В
 м
ен
та
ль
но
й 
ус
та
но
вк
е 
пр
ео
бл
ад
ае
т 
ст
ер
ео
ти
п 
не

-
из
ме
нн
ос
ти

, п
ов
то
ря
ем
ос
ти

. 
К
ол
ле
кт
ив
из
м 

яв
ля
ет
ся

 о
сн
ов
но
й 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ко
й 
ср
ед
не
ве
ко
во
го

 
об
щ
ес
тв
а.

 Л
ю
ди

 о
бя
за
те
ль
но

 п
ри
на
дл
еж

ат
 к

 к
ак
ой

-л
иб
о 
гр
уп
пе

, и
х 
об
ъе

-
ди
ня
ю
т 
об
щ
ес
тв
ен
ны

е 
от
но
ш
ен
ия

: 
се
ме
йн
ы
е,

 в
ас
са
ль
ны

е,
 о
бщ

ин
ны

е,
 ц
е-

хо
вы

е.
 Е
ди
но
мы

сл
ие

 и
 с
ог
ла
со
ва
нн
ос
ть

 –
 и
де
ал

 с
ре
дн
ев
ек
ов
ог
о 
об
щ
ес
тв
а.
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сты
, противопоставления дня и ночи, зимы

 и лета. О
ни магически ассо-

циирую
тся со светом и тьмой, с добром и злом. Так как искусственны

й 
свет бы

л редкостью
, то ночь почти всегда темна, таит в себе всевозмож

ны
е 

реальны
е и мнимы

е угрозы
. Д

ень ж
е, наоборот, несет солнечны

й свет, 
олицетворяет добро и радость. П

одобны
м образом противостоят лето и 

зима. И
нтересно, что в С

редние века знали не четы
ре, а только два време-

ни года. В
есна поглощ

ается летом, а осень – зимой. С
амо слово «весна» 

появляется в поэзии вагантов, ассоциируясь с началом летнего расцвета, 
приходящ

егося на месяц май. 
2) С

еньориальное время – военное и феодальное. Так как ры
царское 

войско – конное, то военны
е действия ведутся преимущ

ественно летом, 
когда лош

адей мож
но обеспечить поднож

ны
м кормом. В

ассалы
 обязаны

 
бы

ли нести служ
бу в течение лета – так назы

ваемая «летняя служ
ба». В

о-
енная «страда» длилась около трех месяцев, осенью

 феодальное войско 
распускалось. П

осле сбора урож
ая наступала очередь вы

платы
 крестьян-

ских податей. К
ак правило, основны

е платеж
и и расчеты

 с сеньором бы
ли 

приурочены
 к каким-либо праздникам. С

реди дат наиболее известны
е – 

Д
ень С

в. М
ихаила (29 сентября), Д

ень С
в. М

артина (11 ноября). 
3) Ц

ерковное время. Только церковнослуж
ители умели измерять 

время, отсчиты
вать его годовой, недельны

й и суточны
й ход. О

ни руково-
дствовались при этом потребностями литургической служ

бы
. Л

итургиче-
ский год связы

вал временной канвой важ
нейш

ие собы
тия из ж

изни Х
риста 

и его учеников, а такж
е дни поминовения святы

х. Знаменательны
е даты

 
христианского календаря становились для всего населения важ

ны
ми веха-

ми: к ним приурочивали определенны
е ритуалы

, сопровож
давш

иеся пы
ш

-
ны

ми церемониями. О
ни регламентировали ж

изнь ш
ироких масс, будь то 

дни поста либо вы
ходны

е дни, свободны
е от работы

. О
собенно торж

ест-
венно отмечали великие праздники: Рож

дество Х
ристово, П

асху, В
ознесе-

ние, Троицу, Д
ень В

сех С
вяты

х. 
П
омимо годичного цикла церковь отсчиты

вала суточное время: су-
тки делились на приблизительно равны

е временны
е отрезки, соответство-

вавш
ие определенны

м этапам суточного круга богослуж
ения. П

ользова-
лись стары

ми римскими часами, несколько модернизированны
ми. К

аж
ды

й 
интервал вклю

чал в себя примерно три современны
х часа, а всего их бы

ло 
ш
есть. К

ак правило, сутки начинались с утрени (полночь), затем ш
ли хва-

лины
 (3 часа), час первы

й (6 часов), час третий (9 часов), час ш
естой (пол-

день, 12 часов), час девяты
й (15 часов), вечерня (18 часов), повечерие  

(21 час). Ц
ерковь как бы

 материализовы
вала время, отбивая его колоколь-

ны
м звоном. О

на практически монополизировала его, так как все населе-
ние определяло его по звону церковного колокола. Тем самы

м духовенство 
задавало суточны

й ритм, определенны
й распорядок труда, привязы

вая его 
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к служ
бам. С

уточное и годовое измерение церковного времени совпадает с 
природны

м в одном – они цикличны
.  

И
дея цикличности не исчерпы

вает всего богатства средневекового 
представления о времени. Более вы

сокое, «ученое» время клириков раз-
верты

вается линейно. Э
то история рода человеческого, вплетаемая в собы

-
тийную

 канву свящ
енной истории. В

ремя, понимаемое в линейном движ
е-

нии, т.е. прош
лое, настоящ

ее и будущ
ее, не дифференцировано в массовом 

сознании. И
сторические эпохи путаю

тся, сливаю
тся и меняю

тся местами, 
чему способствую

т повторяемы
е из года в год инсценировки С

вящ
енного 

П
исания.  

П
о средневековы

м представлениям человек как микрокосм проходит 
в своем развитии те ж

е периоды
, что и окруж

аю
щ
ая его вселенная, макро-

косм. Э
тих периодов ш

есть, и они уподоблены
 ш

ести дням творения. 
«В

озрасты
 ж

изни» вклю
чаю

т в себя: детство, отрочество, ю
ность, зре-

лость, старость и дряхлость. С
 современной точки зрения, они смещ

ены
 по 

времени, так как само общ
ество бы

ло демографически молоды
м. С

редняя 
продолж

ительность ж
изни невелика: согласно крайне приблизительны

м 
оценкам, она составляла примерно 45 лет для муж

чин и 35 лет для ж
енщ

ин 
(соотнош

ение, обратное современной тенденции, по которой ж
енщ

ины
 в 

развиты
х странах ж

ивут дольш
е муж

чин). Ж
изнь коротка и непредсказуе-

ма. Богаты
е и знатны

е ж
ивут дольш

е, так как они лучш
е питаю

тся и не из-
мож

дены
 физическим трудом. Л

ю
ди низш

их слоев переносят все преврат-
ности судьбы

, становясь главны
ми ж

ертвами голода, болезней, войн. Н
е-

вы
сокая продолж

ительность ж
изни приводит к бы

строму социальному со-
зреванию

 индивида. «Н
икто не удивится, видя, как в 1356 г. ю

ны
й дофин 

К
арл (будущ

ий К
арл V

) управляет Ф
ранцией в 17 лет и умирает в возрасте 

42 лет, имея репутацию
 мудрого старца». Д

аж
е духовенство возглавлялось 

зачастую
 молоды

ми иерархами, такими, как И
оанн X

II, занявш
ий папский 

престол в 18 лет (X
 в.). Н

а их фоне почтенны
м зрелы

м муж
ем вы

глядит 
папа И

ннокентий III (конец X
II в.), которы

й не достиг и 40 лет. Рож
дае-

мость в С
редние века бы

ла вы
сокой (естественной). Религия запрещ

ала 
лю

бы
е противозачаточны

е средства и всяческие попы
тки избавиться от 

плода, сурово наказы
вая за них, так как лю

бое препятствие зачатию
 счита-

лось убийством. Н
есмотря на вы

сокую
 рож

даемость, вы
растить удавалось 

немногих – так велика бы
ла младенческая и детская смертность. Э

то бед-
ствие не минует самы

е знатны
е фамилии, например королевские, о чем 

свидетельствую
т королевские усы

пальницы
, где похоронено много ново-

рож
денны

х и маленьких детей. К
онечно, урож

ай, которы
й собирает смерть 

у бедняков, более обильны
й. В

 больш
инстве семей вы

ж
ивали от одного до 

трех детей. 
Д
етство длилось до 7 лет. В

скоре после рож
дения ребенка крестили, 

чтобы
 через это таинство он мог войти в сообщ

ество христиан. С
пециаль-  

48

вы
ра
зи
л 
Ре
мб

ра
нд
т.

 Д
ом

, 
по
ка
за
нн
ы
й 
им

, 
– 

«о
св
ещ

ен
но
е 
и 
ос
вя
щ
ен
но
е 

пр
ис
ут
ст
ви
ем

 ч
ел
ов
ек
а 
ме
ст
о,

 в
ы
рв
ан
но
е,

 о
тв
ое
ва
нн
ое

 у
 с
ти
хи
и 
мр

ак
а»

. 
2)

 
Э
по
хе

 В
оз
ро
ж
де
ни
я 
св
ой
ст
ве
не
н 
ин
ди
ви
ду
ал
из
м 
пр
ак
ти
че
ск
ий

 и
 

те
ор
ет
ич
ес
ки
й,

 о
зн
ач
аю

щ
ий

, ч
то

 в
 ц
ен
тр

 с
во
ег
о 
ми

ро
во
зз
ре
ни
я 
и 
ж
из
не
н-

но
й 
пр
ак
ти
ки

 д
ея
те
ли

 В
оз
ро
ж
де
ни
я 
по
ст
ав
ил
и 
че
ло
ве
че
ск
ую

 и
нд
ив
ид
у-

ал
ьн
ос
ть

. «
Че
ло
ве
к 

– 
ме
ра

 в
се
му

».
 Д
ля

 Р
ен
ес
са
нс
а 
ха
ра
кт
ер
ен

 к
ул
ьт

 с
ве
т-

ск
ой

 ж
из
ни

 с
 п
од
че
рк
ну
ты
м 
ст
ре
мл

ен
ие
м 
к 
чу
вс
тв
ен
ны

м 
уд
ов
ол
ьс
тв
ия
м.

 
Че
ло
ве
к 
ка
к 
фи

зи
че
ск
ое

 я
вл
ен
ие

, к
ак

 т
ел
ес
но
е 
по
ня
ти
е 
яв
ля
ет
ся

 и
 е
ст
ес
т-

ве
нн
ой

 п
ре
дп
ос
ы
лк
ой

 п
ол
ов
ой

 м
ор
ал
и.

 В
 э
то
й 
об
ла
ст
и 
Ре
не
сс
ан
с 
сы
зн
ов
а 

от
кр
ы
л 
че
ло
ве
ка

 в
 е
го

 ф
из
ич
ес
ко
м 
пр
оя
вл
ен
ии

. В
 а
ск
ет
ич
ес
ко
м 
ми

ро
во
з-

зр
ен
ии

, н
е 
св
яз
ан
но
м 
с 
ка
ко
й-
ни
бу
дь

 о
пр
ед
ел
ен
но
й 
те
рр
ит
ор
ие
й,

 а
 о
хв
а-

ты
ва
вш

ем
 в
сю

 д
ом

ен
у 
ка
то
ли
че
ск
ой

 ц
ер
кв
и,

 т
ел
о 
иг
ра
ло

 р
ол
ь 
ли
ш
ь 
ми

мо
-

ле
тн
ой

 и
 п
ре
хо
дя
щ
ей

 о
бо
ло
чк
и 
бе
сс
ме
рт
но
й 
ду
ш
и.

 Т
ак

 к
ак

 с
ре
дн
ев
ек
ов
ое

 
ми

ро
во
зз
ре
ни
е 
пр
ов
оз
гл
ас
ил
о 

св
ер
хз
ем
ну
ю

 д
уш

у 
вы

сш
им

 п
он
ят
ие
м 

и 
ед
ин
ст
ве
нн
ой

 ц
ел
ью

 ж
из
ни

, т
о 
те
ле
сн
ая

 о
бо
ло
чк
а,

 м
еш

ав
ш
ая

 о
су
щ
ес
тв
ле

-
ни
ю

 э
то
й 
по
сл
ед
не
й,

 д
ол
ж
на

 б
ы
ла

 п
ре
вр
ат
ит
ьс
я 
в 
пр
ос
то
й,

 д
ос
то
йн
ы
й 
пр
е-

зр
ен
ия

 п
ри
да
то
к.

 
Э
по
ха

 В
оз
ро
ж
де
ни
я 
и 
пр
ов
оз
гл
ас
ил
а 
в 
ко
не
чн
ом

 с
че
те

 и
де
ал
ьн
ы
м 

ти
по
м 
че
ло
ве
ка

 ч
ув
ст
ве
нн
ог
о 
че
ло
ве
ка

, т
ог
о,

 к
то

 л
уч
ш
е 
вс
як
ог
о 
др
уг
ог
о 
в 

со
ст
оя
ни
и 
вы

зв
ат
ь 
у 
др
уг
ог
о 
по
ла

 л
ю
бо
вь

, 
пр
ит
ом

 в
 с
тр
ог
о 
ж
ив
от
но
м 

см
ы
сл
е,

 с
ле
до
ва
те
ль
но

, с
ил
ьн
ое

 п
ол
ов
ое

 ч
ув
ст
во

. Э
то

 п
ри
ме
ни
мо

 н
е 
то
ль

-
ко

 к
 ц
ел
ом

у,
 н
о 
и 
к 
ча
ст
ям

, т
.е

. к
 о
це
нк
е 
от
де
ль
ны

х 
кр
ас
от

 и
 м
уж

чи
ны

, и
 

ж
ен
щ
ин
ы

. 
М
уж

чи
на

 с
чи
та
ет
ся

 с
ов
ер
ш
ен
ны

м,
 т

.е
. 
кр
ас
ив
ы
м,

 е
сл
и 
в 
не
м 

ра
зв
ит
ы

 п
ри
зн
ак
и,

 к
от
ор
ы
е 
ха
ра
кт
ер
из
ую

т 
ег
о 
по
ло
ву
ю

 а
кт
ив
но
ст
ь:

 с
ил
а 
и 

эн
ер
ги
я.

 Ж
ен
щ
ин
а 
об
ъя
вл
яе
тс
я 
кр
ас
ив
ой

, е
сл
и 
ее

 т
ел
о 
об
ла
да
ет

 в
се
ми

 д
ан

-
ны

ми
, н

ео
бх
од
им

ы
ми

 д
ля

 в
ы
по
лн
ен
ия

 п
ре
дн
аз
на
че
нн
ог
о 
ей

 м
ат
ер
ин
ст
ва

. 
В

 к
ни
ге

 Д
ж

. Б
. П

ор
та

 «
Ф
из
ио
но
ми

я 
че
ло
ве
ка

»,
 п
оя
ви
вш

ей
ся

 в
 X

V
I 
в.

 в
о 

Ф
ра
нц
ии

, ф
из
ич
ес
ка
я 
вн
еш

но
ст
ь 
му

ж
чи
ны

 о
пи
сы
ва
ет
ся

 с
ле
ду
ю
щ
им

 о
бр
а-

зо
м:

 «
В
от

 р
ад
и 
че
го

 м
уж

чи
ны

 о
т 
пр
ир
од
ы

 и
ме
ю
т 
кр
уп
ны

й 
ст
ан

, ш
ир
ок
ие

 
ли
ца

, н
ем
но
го

 з
аг
ну
ты
е 
бр
ов
и,

 б
ол
ьш

ие
 г
ла
за

, ч
ет
ы
ре
ху
го
ль
ны

й 
по
дб
ор
о-

до
к,

 т
ол
ст
ы
е 
ж
ил
ис
ты
е 
ш
еи

, к
ре
пк
ие

 п
ле
чи

 и
 р
еб
ра

, ш
ир
ок
ую

 г
ру
дь

, в
па

-
лы

й 
ж
ив
от

, к
ос
ти
ст
ы
е 
и 
вы

ст
уп
аю

щ
ие

 б
ед
ра

, ж
ил
ис
ты
е 
кр
еп
ки
е 
ля
ж
ки

 и
 

ру
ки

, т
ве
рд
ы
е 
ко
ле
ни

, к
ре
пк
ие

 г
ол
ен
и,

 в
ы
ст
уп
аю

щ
ие

 и
кр
ы

, с
тр
ой
ны

е 
но
ги

, 
кр
уп
ны

е,
 х
ор
ош

о 
сл
ож

ен
ны

е 
ж
ил
ис
ты
е 
ки
ст
и 
ру
к,

 к
ру
пн
ы
е,

 д
ал
ек
о 
др
уг

 о
т 

др
уг
а 
от
ст
оя
щ
ие

 л
оп
ат
ки

, б
ол
ьш

ие
 с
ил
ьн
ы
е 
сп
ин
ы

, м
ес
то

 м
еж

ду
 с
пи
но
й 
и 

та
ли
ей

 р
ав
но
уг
ол
ьн
ы
м 
и 
мя
си
ст
ы
м,

 к
ос
ти
ст
ую

 и
 к
ре
пк
ую

 т
ал
ию

, м
ед
ле
н-

ну
ю

 п
ох
од
ку

, с
ил
ьн
ы
й 
и 
гр
уб
ы
й 
го
ло
с 
и 
т.
д.

 П
о 
св
ое
му

 х
ар
ак
те
ру

 о
ни

 в
е-

ли
ко
ду
ш
ны

, 
не
ус
тр
аш

им
ы

, 
сп
ра
ве
дл
ив
ы

, 
че
ст
ны

, 
пр
ос
то
ду
ш
ны

 и
 ч
ес
то

-
лю

би
вы

»1
. В

 с
во
ей

 к
ни
ге

 о
 Ш

ек
сп
ир
е 
Бр
ан
де
с 
сл
ед
ую

щ
им

и 
сл
ов
ам
и 
ха

-
ра
кт
ер
из
уе
т 
ан
гл
ич
ан
ин
а 
эп
ох
и 
Ре
не
сс
ан
са

: 
«М

ол
од
ой

 а
нг
ли
йс
ки
й 
ло
рд

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

   
   

   
   

   
  

1  
Ф
ук
с 
Э.

 И
ст
ор
ия

 н
ра
во
в 
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р.

 с
 н
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. М

. Ф
ри
че

. С
м
ол
ен
ск
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 Р
ус
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пр
ав
ов
ы
ми

 н
ор
ма
ми

 в
за
им

оп
ом

ощ
ь 
ст
ор
он

. Т
о 
бы

ла
 н
е 

«в
за
им

но
ст
ь 
об
я-

за
нн
ос
те
й»

, п
ре
дп
ис
ы
ва
вш

ая
ся

 ю
ри
ди
че
ск
им

и 
ус
та
но
вл
ен
ия
ми

 д
ля

 м
но
ги
х 

сл
уч
ае
в 
сл
уж

ен
ия

 в
 о
бщ

ес
тв
ах

 п
ро
ш
ло
го

, н
о 
до
бр
ов
ол
ьн
ая

, э
мо

ци
он
ал
ьн
о 

об
ус
ло
вл
ен
на
я 
по
тр
еб
но
ст
ь 
в 
уд
ов
ле
тв
ор
ен
ии

 к
ак

 м
ат
ер
иа
ль
ны

х,
 т
ак

 и
 

пс
их
ол
ог
ич
ес
ки
х 
за
пр
ос
ов

. В
не

 п
уб
ли
чн
ой

 с
фе
ры

 н
а 
пе
рв
ом

 п
ла
не

 о
ка
зы

-
ва
ли
сь

 т
ак
ие

 э
мо

ци
он
ал
ьн
ы
е 
св
яз
и,

 к
ак

 м
ат
ер
ин
ск
ая

 л
ю
бо
вь

, ч
ув
ст
ве
нн
ая

 
ст
ра
ст
ь,

 п
ер
еж

ив
ан
ия

 р
ев
но
ст
и 
и 
т.
п.

  
К

 ч
ис
лу

 н
аи
бо
ле
е 
об
щ
их

 п
ри
зн
ак
ов

 н
еп
уб
ли
чн
ой

 –
 ч
ас
тн
ой

 –
 с
фе
ры

 
в 
Ев
ро
пе

 д
о 
на
ча
ла

 Н
ов
ог
о 
вр
ем
ен
и 
мо

ж
но

 т
ак
им

 о
бр
аз
ом

 о
тн
ес
ти

:  
- п
ря
му

ю
 с
вя
зь

 с
 о
тн
ош

ен
ия
ми

 п
о 
по
во
ду

 р
ож

де
ни
я 
де
те
й;

 
- 
не
по
ср
ед
ст
ве
нн
о 
ли
чн
ы
е 
св
яз
и 
ме
ж
у 
ро
дс
тв
ен
ни
ка
ми

, л
ю
бо
вн
ик
а-

ми
, п
об
ра
ти
ма
ми

, а
 т
ак
ж
е 
ме
ж
ду

 с
ор
ат
ни
ка
ми

 п
о 
ча
ст
но
му

 в
ое
нн
ом

у 
со
ю

-
зу

 и
ли

 у
ча
ст
ни
ка
ми

 р
ел
иг
ио
зн
ог
о 
бр
ат
ст
ва

; 
- и

нд
ив
ид
уа
ль
но
е 
ил
и 
гр
уп
по
во
е 
пр
ис
тр
ас
ти
е 
к 
ка
ко
й-
ли
бо

 и
гр
е 
ил
и 

сп
ор
ту

 и
ли

 л
ю
бо
й 
ин
ой

 с
фе
ре

 в
не
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ой

 и
ли

 н
еп
ол
ит
ич
ес
ко
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

; 
- 
по
гр
уж

ен
но
ст
ь 
ин
ди
ви
да

 в
 м
ир

 э
мо

ци
й 
и 
со
кр
ов
ен
но
го

, н
ап
ри
ме
р,

 
в 
св
яз
и 
с 
ре
ли
ги
оз
ны

м 
об
ет
ом

 и
ли

 п
ер
еж

ив
ан
ия
ми

, в
ы
зв
ан
ны

ми
 и
зм
ен
е-

ни
ям
и 
в 
со
бс
тв
ен
но
м 
фи

зи
че
ск
ом

 (и
ли

 д
уш

ев
но
м)

 с
ос
то
ян
ии

.  
О
сн
ов
на
я 
ос
об
ен
но
ст
ь 
пр
от
ек
ан
ия

 п
ов
се
дн
ев
но
й 
ж
из
ни

 в
 р
ас
см
ат
ри

-
ва
ем
ы
й 
пе
ри
од

 з
ак
лю

ча
ет
ся

 в
 т
ом

, ч
то

 п
уб
ли
чн
ы
й 
и 
ча
ст
ны

й 
«и
нг
ре
ди
ен

-
ты

» 
че
ло
ве
че
ск
их

 в
за
им

оо
тн
ош

ен
ий

 т
ес
не
йш

им
 о
бр
аз
ом

 п
ер
еп
ле
та
ли
сь

. 
Гр
ан
иц
а 
ча
ст
но
й 
ж
из
ни

 в
ес
ьм
а 
пр
оз
ра
чн
а;

 п
ро
ти
во
по
ст
ав
ле
ни
е 
ча
ст
но
го

 и
 

пу
бл
ич
но
го

 н
е 
ис
кл
ю
ча
ет

 и
х 
пе
ре
те
ка
ни
я 
др
уг

 в
 д
ру
га

, 
их

 д
иф

фу
зи
и.

 
С
во
ео
бр
аз
ие

 к
ру
га

 б
ли
зк
их

, н
а 
ко
то
ро
м 
ко
нц
ен
тр
ир
ов
ал
ас
ь 
ча
ст
на
я 
ж
из
нь

, 
ск
аз
ы
ва
ло
сь

 н
а 
по
ве
де
ни
и 
ка
ж
до
го

 и
з 
ег
о 
чл
ен
ов

. Э
то
т 
кр
уг

 о
со
зн
ав
ал
ся

 
им

и 
ка
к 
ос
об
ы
й 
ми

ро
к,

 с
о 
св
ои
ми

 т
ра
ди
ци
ям
и 
и 
це
нн
ос
тя
ми

, о
пр
ед
ел
яв

-
ш
им

и 
вс
е 
их

 п
ос
ту
пк
и.

 Д
ел
о 
не

 о
гр
ан
ич
ив
ал
ос
ь 
за
бо
то
й 
об

 о
бщ

ем
 и
му

щ
е-

ст
ве

. Т
ре
бо
ва
ло
сь

 н
е 
до
пу
ст
ит
ь 
ущ

ер
ба

 п
ре
ст
иж

у 
ко
го

 б
ы

 т
о 
ни

 б
ы
ло

 и
з 

бл
из
ки
х.

 «
Н
еп
од
об
аю

щ
ее

» 
по
ве
де
ни
е 
лю

бо
го

 ч
ле
на

 р
од
а 
пр
ед
ст
ав
ля
ло

 
оп
ас
но
ст
ь 
дл
я 
вс
ех

 е
го

 р
од
ны

х,
 с
та
вя

 п
од

 у
гр
оз
у 
их

 о
бщ

ий
 с
оц
иа
ль
ны

й 
ст
ат
ус

. 
В
ну
тр
ен
ня
я 
ж
из
нь

 д
ом

а 
не

 п
од
ле
ж
ал
а 
об
су
ж
де
ни
ю

 с
 «
чу
ж
им

и»
. 

То
т,

 к
то

 з
аб
ы
ва
л 
об

 э
то
м,

 о
бр
ек
ал

 с
еб
я 
на

 «
по
зо
р»

. К
ру
г 
бл
из
ки
х 
от
ож

де
ст

-
вл
ял

 с
еб
я 
та
ки
м 
об
ра
зо
м 
с 
су
бъ
ек
то
м,

 и
ме
ю
щ
им

 п
ра
во

 н
а 
со
кр
ов
ен
но
е,

 з
а-

кр
ы
то
е 
дл
я 
вс
ех

 о
ст
ал
ьн
ы
х,

 о
гр
ан
ич
ив
ая

 в
 т
о 
ж
е 
вр
ем
я 
от
де
ль
ны

х 
ин
ди
ви

-
до
в 

– 
св
ои
х 
чл
ен
ов

 –
 в

 р
еа
ли
за
ци
и 
эт
ой

 ф
ор
мы

 л
ич
но
го

 с
ам
оу
тв
ер
ж
де
ни
я.

 
В

 э
по
ху

 С
ре
дн
ев
ек
ов
ья

 ч
ел
ов
ек

 у
ж
е 
не

 и
ме
л 
да
ж
е 
эт
ог
о 
пр
ед
ст
ав
ле

-
ни
я 
о 
ви
рт
уа
ль
но
м 
пр
ос
тр
ан
ст
ве

 в
ок
ру
г 
не
го

. «
С
ре
дн
ев
ек
ов
ы
й 
че
ло
ве
к 

– 
эт
о 
ск
ит
ал
ец

…
 в

 п
ос
то
ян
но
м 
ож

ид
ан
ии

 ж
из
ни

 п
от
ус
то
ро
нн
ей

, 
ве
чн
ой

…
 

С
тр
ан
ни
че
ст
во

, б
ез
до
мн

ос
ть

 –
 г
ла
вн
ы
й 
це
нн
ос
тн
ы
й 
по
ст
ул
ат

 с
ре
дн
ев
ек
о-

во
го

 ч
ел
ов
еч
ес
тв
а»

. Р
еа
ль
но

, к
он
еч
но

 ж
е,

 ж
ил
и 
в 
до
ме

, н
ер
ед
ко

 и
сп
ол
ьз
уя

 
др
ев
не
ри
мс
ки
е 
ра
зв
ал
ин
ы

 д
ля

 ж
ил
ья

. 
Н
о 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
е 
о 
до
ме

, 
ка
к 
и 
в 
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А
нтичности, связано бы

ло не с ж
илищ

ем, а с храмом. Различие бы
ло в том, 

что античны
й человек смотрел на мир как на дом, а средневековы

й – ощ
у-

щ
ал себя бездомны

м. «Д
ом ж

е приобретал характер незримого, вне-
мирного 

или, 
точнее, 

надмирного, 
вне-пространственного 

и 
вне-

временного сущ
ествования»

1.  Д
ух бродяж

ничества пропитал собой все со-
знание средневекового человека, воплотивш

ись не только в учены
х трак-

татах схоластов, но и в самы
х разнообразны

х формах повседневной ж
изни. 

«В
се пространство испещ

рено переплетаю
щ
имися следами передвиж

ения 
лю

дей. С
транствую

т все: паломники и торговцы
 в разнос, искатели при-

клю
чений и бродяги»

2.  
Город – феномен средневекового мира. О

н вклю
чен в систему фео-

дальны
х связей и одновременно противостоит им. О

н создает особы
й мир, 

обнесенны
й крепостны

ми стенами, отгорож
енны

й от «чуж
ой» и чуж

дой 
ему территории. О

браз средневекового города – это «вы
сокие стены

» и 
«грозны

е баш
ни», контрапункт вертикальной структуры

, возвы
ш
аю

щ
ейся 

над плоскостью
. К

онцепция готической вертикали как ценностного, со-
держ

ательного принципа средневековой культуры
 наглядно проявляется в 

организации городской среды
. П

омимо оборонительны
х баш

ен и стен к 
вертикальному силовому комплексу мож

но отнести собор, а такж
е город-

скую
 баш

ню
 – беффруа, объединенную

 с ратуш
ей в единую

 систему. Здесь 
висит набатны

й колокол, хранятся хартии и казна. С
редневековы

й город 
отказы

вается от прямоугольной планировки А
нтичности. П

лан его запу-
тан, улицы

 и переулки кривы
 и непредсказуемы

. В
изуальны

й хаос, однако, 
имеет свой культурны

й «язы
к», свою

 символику организационны
х форм. 

Городские укрепления не только отвечали утилитарны
м потребностям 

безопасности, но и символизировали городские свободы
, право и порядок, 

царящ
ие на этой территории. 
Ц
ентр города – собор, утверж

даю
щ
ий идею

 теоцентризма, некая мо-
дель «небесного» града со строгой иерархией своих пространственны

х 
уровней. Ратуш

а – второй полю
с власти, вы

раж
ает идею

 господства заро-
ж
даю

щ
егося бю

ргерства. К
ак правило, рядом с ней располагается ры

ноч-
ная площ

адь, дома богаты
х горож

ан, общ
ественны

е здания: цеховы
е, гиль-

дейские дома, склады
, торговы

е ряды
. С

тянуты
й поясом каменны

х стен 
город имеет мало места, дома тянутся вверх, почти соприкасаясь вторы

ми 
этаж

ами на тесны
х улочках: обы

чно улицы
 не превы

ш
али 8 м в ш

ирину, а 
самы

е узкие – всего 1 м. Д
ома не нумеровались, но различались по внеш

-
нему виду и отдельны

м приметам: барельефу, скульптуре, оригинальной 
детали фасада. Больш

ая проблема – водоснабж
ение и канализация, под-

держ
ание чистоты

. В
 стары

х римских городах для этого могли использо-
вать античны

е сооруж
ения. О

бы
чно ж

е мусор и нечистоты
 вы

ливались 
                                                            
1 Д

анилова И
. Е. М

ир внутри и вне стен: И
нтерьер и пейзаж

 в европейской ж
ивописи XV-XX веков. С. 13. 

2 Д
анилова И

. Е. М
ир внутри и вне стен: И

нтерьер и пейзаж
 в европейской ж

ивописи XV-XX веков. С. 11. 
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титул заставляю
т считаться с ним. Н

еблагодарность детей по отнош
ению

 к 
родителям служ

ит излю
бленны

м сю
ж
етом проповеди. Э

то явление рас-
пространено и в ры

царской среде.  
 

2.2.3. Ч
еловек и повседневны

й м
ир в эпоху Возрож

дения 
 Расцвет культуры

 В
озрож

дения приходится на X
V

 – X
V

I вв. В
 самом 

общ
ем смы

сле под В
озрож

дением принято понимать направленность куль-
туры

 к воскреш
ению

 («возрож
дению

») А
нтичности. В

ы
делим сущ

ествен-
ны

е типологические черты
 культуры

 эпохи Ренессанса, значимы
е и для 

анализа сферы
 повседневности:  

1) В
месте с новы

м принципом – торговлей, вы
раж

ением и револю
-

ционизирую
щ
им средством которой бы

ли деньги, – на историческую
 сце-

ну вы
ступила новая форма производства. Товарное производство создало в 

лице купца совсем новы
й класс, первую

 форму современной бурж
уазии, и 

до основания изменило бы
т всех остальны

х. «О
тдельная личность и все 

общ
ество приводятся в движ

ение самы
ми сильны

ми стимулами, все посто-
янно и сы

знова вспы
хивает и разгорается, все стремится к безграничны

м 
ш
ирям и далям. Д

ух человеческий старается превзойти самого себя, пере-
лететь через преграды

, воздвигнуты
е действительностью

. Родился совер-
ш
енно новы

й человек с соверш
енно новы

ми взглядами. И
з коллективиста 

он превратился в индивидуалиста и преж
де всего – в стяж

ателя». 
И
зменяется 

повседневное 
пространство 

сущ
ествования 

человека. 
С
овсем по-иному ощ

ущ
ает себя человек В

озрож
дения. В

 эпоху В
озрож

де-
ния возрастает роль индивидуальности. О

тсю
да – особое отнош

ение и к 
дому как месту прож

ивания человека. В
озникает понятие дома как доми-

нанты
 мироустройства. Д

ом уж
е строится для человека. П

оначалу его ж
и-

лищ
е тесное и малое. В

первы
е в ж

ивописи реализуется тема ж
илого ин-

терьера. Больш
ое значение уделяется полу, с которого начинается по-

строение дома. К
омната начинает приобретать фиксированную

 планиров-
ку. П

оявляется правильно изображ
енны

й в перспективе законченны
й сло-

ж
ивш

ийся интерьер. Теперь дом – не просто место прож
ивания человека, 

но возникает экспансия внутреннего пространства во внеш
нее. В

от почему 
для дома В

озрож
дения характерно появление разного рода лодж

ий, и го-
род уж

е рассматривается как больш
ой обж

итой дом. Э
тот дом долж

ен рас-
полагать к труду и отды

ху, он, в первую
 очередь, долж

ен бы
ть удобны

м. 
Так бы

ло в И
талии.  

В
 Германии и Н

идерландах дом долж
ен бы

ть закры
ты
м, защ

ищ
ен-

ны
м, это пространство, обж

итое человеческой духовностью
. В

 X
V

I в. мы
 

видим другое соотнош
ение мира человека и мира природы

, что отраж
ает-

ся, конечно ж
е, и на доме. П

остепенно мир природы
 наступает на благоус-

троенны
й мир человека, на его дом. Н

аиболее полно новое ощ
ущ

ение дома  
46

но
й 
си
ст
ем
ы

 в
ос
пи
та
ни
я 
не

 с
ущ

ес
тв
ов
ал
о:

 м
ла
де
нц
а 
из

 з
на
тн
ой

 с
ем
ьи

 о
т-

да
ва
ли

 н
ян
ьк
ам

 и
 к
ор
ми

ли
ца
м,

 а
 у

 к
ре
ст
ья
н 
и 
ре
ме
сл
ен
ни
ко
в 
за

 н
им

 п
ри

-
см
ат
ри
ва
ла

 м
ат
ь,

 р
аб
от
ая

 д
ом

а 
ил
и 
в 
по
ле

, л
иб
о 
ст
ар
ш
ие

 б
ра
ть
я 
и 
се
ст
ры

. 
К
ак

 т
ол
ьк
о 
ре
бе
но
к 
до
ст
иг
ал

 т
ак
ог
о 
во
зр
ас
та

, ч
то

 е
му

 м
ож

но
 б
ы
ло

 п
ор
у-

ча
ть

 к
ак
ую

-л
иб
о 
ра
бо
ту

, е
го

 п
ри
ст
ав
ля
ли

 к
 д
ел
у.

 Э
то
т 

«в
оз
ра
ст

» 
ин
те
ре
се
н 

ст
ра
нн
ы
м 
от
су
тс
тв
ие
м 
уп
ом

ин
ан
ий

 г
де

-л
иб
о 
о 
св
ои
х 
пр
ед
ст
ав
ит
ел
ях

: д
ет

-
ст
во

 е
ст
ь,

 а
 в
от

 д
ет
ей

 к
ак

 б
уд
то

 б
ы

 и
 н
ет

. О
фи

ци
ал
ьн
ая

 к
ул
ьт
ур
а 
иг
но
ри

-
ру
ет

 и
х 
су
щ
ес
тв
ов
ан
ие

. Д
аж

е 
ан
ге
лы

 в
пл
от
ь 
до

 X
II

I в
. и
зо
бр
аж

аю
тс
я 
то
ль

-
ко

 в
зр
ос
лы

ми
, 
за
ча
ст
ую

 б
ор
од
ат
ы
ми

 м
уж

чи
на
ми

, 
а 
не

 м
ил
ы
ми

 п
ух
лы

ми
 

мл
ад
ен
ца
ми

. Э
то

 в
ре
мя

 в
ос
пр
ин
им

ае
тс
я 
ка
к 
пе
ри
од

 н
еп
ол
но
це
нн
ос
ти

, н
е-

са
мо

ст
оя
те
ль
но
ст
и,

 н
ед
ор
аз
ви
то
ст
и,

 а
 с
ам

 м
ал
ен
ьк
ий

 ч
ел
ов
ек

 –
 к
ак

 н
ос
и-

те
ль

 э
ти
х 
не
га
ти
вн
ы
х 
ка
че
ст
в:

 д
ур
ак

, б
ес
ст
ы
дн
ик

, у
ро
д.

 
С

 7
 л
ет

 о
бу
че
ни
е 

(т
ру
д)

 с
та
но
ви
лс
я 
об
яз
ат
ел
ьн
ы
м 

– 
на
ст
уп
ал
о 
от
ро

-
че
ст
во

. 
В

 э
то
м 
во
зр
ас
те

 д
ет
ей

 п
ер
ед
ав
ал
и,

 к
ак

 п
ра
ви
ло

, 
в 
чу
ж
ие

 с
ем
ьи

. 
С
ы
н 
ры

ца
ря

 с
та
но
ви
лс
я 
па
ж
ом

 в
 д
ом

е 
се
нь
ор
а,

 с
ы
н 
ре
ме
сл
ен
ни
ка

 –
 у
че
ни

-
ко
м 
у 
ма
ст
ер
а.

  
Ю
но
ш
а 

– 
с 

14
-1

5 
ле
т 
пр
од
ол
ж
ал

 у
че
бу

, п
ри
об
ре
та
я 
пр
оф

ес
си
он
ал
ь-

ны
е 
на
вы

ки
 в

 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
со

 с
во
им

 с
ос
ло
вн
ы
м 
по
ло
ж
ен
ие
м.

 С
ы
н 
ры

ца
ря

 
пр
ев
ра
щ
ал
ся

 в
 д
ам
уа
зо

, а
 с
ы
н 
ре
ме
сл
ен
ни
ка

 –
 в

 п
од
ма
ст
ер
ье

 (
де
ти

 г
ор
о-

ж
ан

, м
ел
ки
х 
ры

ца
ре
й 
и 
бо
га
ты
х 
кр
ес
ть
ян

 б
ы
ли

 т
ак
ж
е 
ш
ко
ля
ра
ми

, п
ос
лу
ш

-
ни
ка
ми

 в
 м

он
ас
ты
ря
х)

. 
Ю
но
ст
ь 
во
сп
ри
ни
ма
ла
сь

 к
ак

 о
со
ба
я 
во
зр
ас
тн
ая

 
гр
уп
па

, о
тд
ел
ен
на
я 
от

 з
ре
ло
ст
и 
ра
зл
ич
ны

ми
 ц
ер
ем
он
ия
ми

 и
 и
сп
ы
та
ни
ям
и,

 
ис
то
ки

 к
от
ор
ы
х 
на
до

 и
ск
ат
ь 
в 
др
ев
ни
х 
об
ря
да
х 
ин
иц
иа
ци
и.

 Т
ак

, в
 р
ы
ца
р-

ск
ой

 с
ре
де

 д
ам
уа
зо

 п
ос
вя
щ
аю

т 
в 
ры

ца
ри

, п
од
ма
ст
ер
ье

 с
да
ет

 э
кз
ам
ен

 и
 и
з-

го
та
вл
ив
ае
т 
ш
ед
ев
р,

 п
ос
лу
ш
ни
к 

(н
ов
иц
ий

) п
ро
хо
ди
т 
по
ст
ри
ж
ен
ие

 в
 м
он
а-

хи
. И

ни
ци
ац
ии

 с
ов
ер
ш
аю

тс
я 
в 
ра
зл
ич
ны

х 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ы
х 
гр
уп
па
х:

 э
то

 
по
св
ящ

ен
ие

 в
 с
ту
де
нт
ы

, в
 к
ор
по
ра
ци
ю

 с
уд
еб
ны

х 
кл
ер
ко
в 
и 
др

. М
ол
од
ы
е 

лю
ди

 п
ол
ьз
ую

тс
я 
ис
кл
ю
чи
те
ль
ны

ми
 п
ра
ва
ми

 н
а 
ра
зг
ул
ьн
ую

 ж
из
нь

, и
гр
у,

 
бр
од
яж

ни
че
ст
во

, п
оп
ра
ни
е 
те
х 
ж
из
не
нн
ы
х 
но
рм

, к
от
ор
ы
е 
пр
из
на
ны

 и
 у
за

-
ко
не
ны

 о
бщ

ес
тв
ом

. К
ли
ри
ки

, ш
ко
ля
ры

, п
од
ма
ст
ер
ья

 с
 и
х 
ос
об
ы
м 
об
ра
зо
м 

ж
из
ни

 с
оз
да
ю
т 
со
бс
тв
ен
ну
ю

 к
ул
ьт
ур
у,

 т
оч
не
е 

– 
су
бк
ул
ьт
ур
у,

 а
но
рм

ат
ив

-
ну
ю

 и
 а
со
ци
ал
ьн
ую

, к
от
ор
ая

 п
ри
нц
ип
иа
ль
но

 н
е 
по
дд
ае
тс
я 
уп
ор
яд
оч
ен
ию

 и
 

ре
гл
ам
ен
та
ци
и.

 П
ос
ле

 э
то
го

 п
ер
ио
да

 о
ни

 д
ол
ж
ны

 о
тк
аз
ат
ьс
я 
от

 э
мо

ци
о-

на
ль
но

-р
аз
гу
ль
но
го

 о
бр
аз
а 
ж
из
ни

, б
ез
за
бо
тн
ос
ти

, п
ри
ня
ть

 н
а 
се
бя

 о
пр
ед
е-

ле
нн
ы
е 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
а.

 В
ст
уп
ле
ни
е 
во

 в
зр
ос
лу
ю

 ж
из
нь

 з
на
ме
ну
ет

 с
об
ой

 п
е-

ре
хо
д 
к 
тр
ез
во
му

 с
оз
на
те
ль
но
му

 п
ов
ед
ен
ию

, п
ри
су
щ
ем
у 
зр
ел
ом

у 
во
зр
ас
ту

. 
В
ст
уп
ле
ни
е 
во

 в
зр
ос
лу
ю

 ж
из
нь

 с
вя
за
но

 н
е 
то
ль
ко

 с
 п
ол
уч
ен
ие
м 
со

-
ци
ал
ьн
ог
о 

(и
му

щ
ес
тв
ен
но
го

) 
ст
ат
ус
а.

 О
бщ

ес
тв
о 
тр
еб
уе
т 
от

 с
во
их

 ч
ле
но
в 

по
сл
уш

ан
ия

, у
ме
ре
нн
ос
ти

, р
аз
ум

но
й 
тр
ез
во
ст
и.

 
С
та
ро
ст
ь 
на
ст
уп
ае
т 
ра
но

: 4
0-
ле
тн
ий

, а
 т
ем

 б
ол
ее

 5
0-
ле
тн
ий

 ч
ел
ов
ек

 
во
сп
ри
ни
ма
ет
ся

 к
ак

 с
та
ри
к.

 В
 с
ре
дн
ев
ек
ов
ом

 о
бщ

ес
тв
е 
че
ло
ве
к 
це
ни
тс
я 
в 

по
ру

 р
ас
цв
ет
а 
св
ое
й 
фи

зи
че
ск
ой

 с
ил
ы

, а
 е
го

 н
ак
оп
ле
нн
ы
й 
оп
ы
т,

 с
ос
то
ян
ие

, 
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пр
ям
о 
на

 у
ли
цу

, 
хо
тя

 п
од
об
ны

е 
де
йс
тв
ия

 п
ов
се
ме
ст
но

 з
ап
ре
щ
ал
ис
ь.

 В
  

X
IV

 в
. п
оя
вл
яю

тс
я 
во
до
ст
оч
ны

е 
ка
на
вы

. К
ак

 п
ра
ви
ло

, г
ла
вн
ы
е 
ул
иц
ы

 –
 т
е,

 
ко
то
ры

е 
ве
ли

 к
 с
об
ор
у,

 м
ос
ти
ли

. 
С
ре
дн
ев
ек
ов
ое

 ж
ил
ищ

е,
 в

 п
ер
ву
ю

 о
че
ре
дь

, –
 о
бо
ро
ни
те
ль
но
е 
со
ор
у-

ж
ен
ие

, к
ре
по
ст
ь.

 М
ир

, о
кр
уж

аю
щ
ий

 ч
ел
ов
ек
а,

 п
ол
он

 у
гр
оз

, п
оэ
то
му

 з
ад
ач
а 

до
ма

 –
 п
ре
до
ст
ав
ит
ь 
ем
у 
за
щ
ит
у,

 р
еа
ль
ну
ю

 и
ли

 м
ни
му

ю
, у

кр
ы
ть

 и
 с
пр
я-

та
ть

. 
В

 о
тл
ич
ие

 о
т 
ан
ти
чн
ог
о,

 о
тк
ры

то
го

 в
ов
не

, 
вп
ус
ка
ю
щ
ег
о 
пр
ир
од
у 
в 

св
ои

 с
те
ны

 и
 и
ме
ю
щ
ег
о 
че
тк
ую

 п
ла
ни
ро
вк
у,

 с
ре
дн
ев
ек
ов
ы
й 
до
м 
за
кр
ы
т 
и 

те
ме
н,

 о
тг
ор
ож

ен
 о
т 
ок
ру
ж
аю

щ
ей

 с
ре
ды

, 
ха
от
ич
ен

. 
О
н 
ок
ру
ж
ен

 г
лу
хо
й 

ст
ен
ой

, в
ал
ом

, з
аб
ор
ом

. М
ат
ер
иа
л,

 и
з 
ко
то
ро
го

 п
ос
тр
ое
но

 ж
ил
ищ

е,
 з
ав
ис
ел

 
от

 м
ес
тн
ы
х 
ус
ло
ви
й 
и 
бы

л 
ра
зн
оо
бр
аз
ен

. Н
о 
од
на

 з
ак
он
ом

ер
но
ст
ь 
пр
ос
ле

-
ж
ив
ал
ас
ь 
в 
са
мы

х 
ра
зн
ы
х 
ча
ст
ях

 к
он
ти
не
нт
а.

 С
тр
ои
те
ль
ны

й 
ма
те
ри
ал

 о
п-

ре
де
ля
л 
бо
га
тс
тв
о 
вл
ад
ел
ьц
а,

 е
го

 с
оц
иа
ль
ны

й 
ст
ат
ус

. К
ам
ен
ь 

– 
пр
ив
ил
ег
ия

 
вл
ас
ть

 и
му

щ
их

. П
ов
сю

ду
 в

 с
ре
дн
ев
ек
ов
ой

 Е
вр
оп
е 
ст
ои
ли

 за
мк
и 
ка
к 
си
мв
ол

 
мо

гу
щ
ес
тв
а 
зн
ат
ны

х 
ро
до
в.

 П
од
ра
ж
ая

 с
ен
ьо
ра
м,

 и
з 
ка
мн

я 
(и
ли

 к
ир
пи
ча

) 
ст
ро
ил
и 
св
ои

 д
ом

а 
го
ро
дс
ки
е 
па
тр
иц
ии

. К
ре
ст
ья
нс
ки
е 
до
ма

 –
 и
з д

ер
ев
а 
ил
и 

гл
ин
ы

, е
сл
и 
уп
от
ре
бл
ял
ся

 к
ам
ен
ь,

 т
о 
то
ль
ко

 н
а 
фу

нд
ам
ен
т.

 Ж
ил
ищ

е 
мо

гл
о 

бы
ть

 и
 ц
ел
ик
ом

 и
з 
де
ре
ва

 –
 д
ер
ев
ян
ны

е 
ср
уб
ы

 о
со
бе
нн
о 
бы

ли
 р
ас
пр
ос
тр
а-

не
ны

 н
а 
во
ст
ок
е 
Ев
ро
пы

 –
 в

 Р
ос
си
и,

 П
ол
ьш

е 
и 
т.
д.

 Н
а 
од
но
м 
по
лю

се
 о
бщ

е-
ст
ва

 н
ах
од
ил
ос
ь 
ж
ил
ищ

е 
кр
ес
ть
ян
ин
а.

 Э
то

 м
ог
ли

 б
ы
ть

 к
ак

 в
ет
ха
я 
ла
чу
га

, 
та
к 
и 
кр
еп
ки
й 
до
м.

 О
но

, к
ак

 п
ра
ви
ло

, с
ос
то
ял
о 
из

 о
дн
ог
о 
по
ме
щ
ен
ия

, г
де

 
ра
сп
ол
аг
ал
ся

 о
ча
г.

 Н
а 
др
уг
ом

 п
ол
ю
се

 о
бщ

ес
тв
а 
фе
од
ал
ьн
ы
й 
за
мо

к 
ол
иц
е-

тв
ор
ял

 в
ла
ст
ь 
ср
ед
не
ве
ко
во
го

 с
ен
ьо
ра

.  
Ш
ир
ок
ую

 и
зв
ес
тн
ос
ть

 п
ол
уч
ил
о 
оп
ре
де
ле
ни
е 
М

. 
Бл
ок
а,

 х
ар
ак
те
ри

-
зу
ю
щ
ее

 о
тн
ош

ен
ие

 с
ре
дн
ев
ек
ов
ог
о 
че
ло
ве
ка

 к
о 
вр
ем
ен
и,

 –
 п
ол
но
е 
бе
зр
аз

-
ли
чи
е,

 и
нд
иф

фе
ре
нт
но
ст
ь.

 В
ре
мя

 п
ри
на
дл
еж

ит
 Б
ог
у,

 о
но

 с
оз
да
но

 б
ож

ес
т-

ве
нн
ой

 в
ол
ей

, и
 ч
ел
ов
ек

 н
е 
мо

ж
ет

 и
м 
ра
сп
ор
яж

ат
ьс
я 
по

 с
во
ем
у 
ус
мо

тр
е-

ни
ю

. В
ре
мя

 б
ы
ло

 «
бе
сц
ен
ны

м»
, т

.е
. н
е 
пр
ед
ст
ав
ля
ло

 ц
ен
но
ст
и 
в 
со
вр
ем
ен

-
но
м 
по
ни
ма
ни
и,

 к
ог
да

 ч
ел
ов
ек

 ж
ив
ет

 п
о 
ча
са
м,

 в
кл
ю
че
нн
ы
й 
в 
ж
ес
тк
ий

 
ри
тм

 б
ы
ст
ро
те
ку
щ
их

 б
уд
не
й.

 О
со
зн
ан
ие

 ц
ен
но
ст
и 
вр
ем
ен
и,

 о
тр
аж

аю
щ
ее

 
ло
зу
нг

 б
ур
ж
уа
зн
ог
о 
ми

ра
 «
вр
ем
я 

– 
де
нь
ги

»,
 п
ри
де
т 
го
ра
зд
о 
по
зд
не
е 
вм
ес
те

 
с 
ра
зв
ит
ие
м 
и 
ук
ре
пл
ен
ие
м 
но
вы

х,
 б
ур
ж
уа
зн
ы
х 
от
но
ш
ен
ий

. Ч
ел
ов
ек

 ж
ил

 в
 

не
сп
еш

но
м 
ри
тм
е 
пр
ир
од
но
го

 ц
ик
ла

 –
 с
ме
не

 в
ре
ме
н 
го
да

, ч
ер
ед
ов
ан
ии

 д
ня

 
и 
но
чи

. Бо
ле
е 
ил
и 
ме
не
е 
то
чн
ог
о 
из
ме
ре
ни
я 
вр
ем
ен
и 
в 
С
ре
дн
ие

 в
ек
а 
не

 с
у-

щ
ес
тв
ов
ал
о.

 В
ре
ме
нн
ы
е 
ст
ру
кт
ур
ы

 в
 з
на
чи
те
ль
но
й 
ст
еп
ен
и 
оп
ос
ре
до
ва

-
ли
сь

 с
оц
иа
ль
ны

ми
 о
тн
ош

ен
ия
ми

. Ф
ор
ма
ми

 с
оц
иа
ль
но
го

 в
ре
ме
ни

 я
вл
ял
ис
ь 

кр
ес
ть
ян
ск
ое

, с
ен
ьо
ри
ал
ьн
ое

 и
 ц
ер
ко
вн
ое

: 
1)

 К
ре
ст
ья
нс
ко
е 

– 
пр
ир
од
но
е 
вр
ем
я 

– 
оп
ре
де
ля
ло
сь

 г
од
ич
ны

м 
ци
к-

ло
м 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 
ра
бо
т.

 В
ез
де

 н
аз
ва
ни
я 
ме
ся
це
в 
ал
ле
го
ри
че
ск
и 

св
яз
ан
ы

 с
 к
ре
ст
ья
нс
ки
м 
тр
уд
ом

 и
ли

 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
им

и 
бы

то
вы

ми
 с
ю
ж
е-

та
ми

. П
ов
се
дн
ев
ны

й 
от
сч
ет

 в
ре
ме
ни

 о
ри
ен
ти
ро
ва
н 
на

 п
ри
ро
дн
ы
е 
ко
нт
ра

-
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