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ВВЕДЕНИЕ

Произведения великих русских писателей являются одним из важнейших источников формирования образа
России в культурном сознании Запада. В свою очередь, русская литература через диалог с литературой
Европы сблизила российскую ментальность с ментальностью европейских народов.
Актуальность работы состоит в необходимости изучения культурных пластов романа А. Н. Толстого «Петр
Первый», при помощи которых в романе обозначены противоречия взглядов и конфликтные сюжетные
пересечения.
Художественное произведение всегда создается человеком для человека. Целью автора художественного
текста является донести до читателя свой замысел с использованием большого количества эмоционально-
эстетической информации, заставить читателя переживать вместе с героями произведения и, в конце
концов, вынести из прочитанного урок.
Основная цель исследования – определение роли русской и европейской культуры в романе А. Н. Толстого
«Петр Первый».
Данная цель определяет следующие задачи:
– дать определение понятию «культура»;
– рассмотреть особенности подхода для показа диалога национальных культур в русской прозе;
– провести анализ русской и европейской культуры в романе А. Н. Толстого «Петр Первый»;
– выявить специфику авторского изображения русской и европейской культуры;
– рассмотреть особенности актуализации автором противоречий культур как одной из поднимаемых
проблем в романе.
Объектом исследования является русская и европейская культура, а предметом – роман А.Н. Толстого
«Петр Первый».
В качестве методологической основы исследования выступили:
- теоретические положения, сформулированные в фундаментальных трудах М.М. Бахтина, связанных с
теорией романа, проблемой автора и героя, «я» и «другого»;
- работы по теории сюжета и мотива Б. М. Гаспарова, В. И. Тюпы, И. В. Силантьева;
- концептуальный (константологический) анализ, основанный на работах Н. Д. Арутюновой, Ю. С.
Степанова;
- приемы онтологического анализа текста, предложенные в работах А.Л. Топоркова, В.Н. Топорова, П. А.
Флоренского, Е. Толстой-Сегал, Л. В. Карасева.
В работе использованы следующие методы исследования:
- описательный метод, в рамках которого описан выбранный материал и систематизирован в соответствии с
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поставленной исследовательской задачей;
- культурно-исторический метод, при помощи которого литература трактуется как продукт общественной
жизни и конкретных культурно-исторических условий, явления искусства объясняются через крупные
исторические факты;
- сравнительно-сопоставительный метод, направленный на выявление природы разнородных объектов при
помощи сопоставления по определенным параметрам;
Практическая ценность работы состоит в том, что полученные в ходе исследования сведения позволяют
соответствующим образом расширить понимание глубинной структуры художественного произведения,
диалога русской и европейской культуры. Методика, использованная в данном исследовании, может стать
основой для анализа лексики с национально-культурным значением в художественном произведении.
Полученный материал можно применять на учебных занятиях в школе, во внеурочной деятельности по
литературе.

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

1.1. Своеобразие понимания культуры

Для того чтобы дать определение такого явления, как культура, необходимо уточнить значение этого
слова, т.к. оно имеет массу смысловых оттенков и определений. Н.К. Рерих дает поэтическое определение
культуры: «Культура есть почитание света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть синтез
возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие света. Культура есть спасение. Культура
есть двигатель. Культура есть сердце» [1, С. 135].
Слово «культура» пришло к нам из латинского языка (cultura) и уже тогда имело три значения. Надо
отметить, что эти значения тесно связаны между собой. И, чтобы проникнуть в суть этого слова,
необходимо познать все три толкования.
Первое значение – это взращивание, разведение, уход, некая защита живого (то, что связано
непосредственно с жизнью).
Второе – воспитание, образование и развитие.
И третье – поклонение, почитание, культ. Причем, если иметь в представлении лестницу, то подниматься
по ней нужно с третьей ступени, т.е. вначале идет поклонение и культ и т.д. если же начать движение со
второй ступени, минуя третью, т.е. получить знания, образование, но не иметь культа, ничему не
поклоняться, не иметь ничего святого, то знание может стать страшным оружием, бомбой в руках человека.
Итак, для начала мы определили значение слова «культура» как единство трех ступеней: поклонение,
развитие и разведение.
Специалисты по теории культуры А. Кребер и К. Клакхон проанализировали свыше ста основных
определений и сгруппировали их следующим образом:
1. Описательные определения, восходящие в своей основе к концепции основоположника культурной
антропологии Э. Тейлора. Суть таких определений: культура – это сумма всех видов деятельности,
обычаем, верований; она, как сокровищница всего созданного людьми, включает в себя книги, картины и
т.п., знание путей приспособления к социальному и природному окружению, язык, обычай, систему этикета,
этику, религию, которые складывались веками.
2. Исторические определения, подчеркивающие роль традиций и социального наследия, доставшихся
современной эпохе от предшествовавших этапов развития человечества. К ним примыкают и генетические
определения, утверждающие, что культура является результатом исторического развития. В нее входит
все, что искусственно, что люди произвели и что передается от поколения к поколению – орудия, символы,
организации, общая деятельность, взгляды, верования.
3. Нормативные определения, акцентирующие значения принятых правил и норм. Культура – это образ
индивида, определяемый социальным окружением.
4. Ценностные определения: культура – это материальные и социальные ценности группы людей, их
институты, обычаи, реакции поведения.
5. Психологические определения, исходящие из решения человеком определенных проблем на
психологическом уровне. Здесь культура есть особое приспособление к природному окружению,



экономическим потребностям и складывается из всех результатов такого приспособления.
6. Определения на базе теорий обучения: культура – это поведение, которому человек научился, а не
получил в качестве биологического наследства.
7. Структурные определения, выделяющие важность моментов организации или моделирования. Здесь
культура представляет собой систему определенных признаков, различным способом связанных между
собой. Материальные и нематериальные культурные институты, являющиеся ядром (моделью) культуры.
8. Идеологические определения: культура – это поток идей, переходящих от индивида к индивиду
посредством особых действий, т.е. с помощью слов или подражаний.
9. Символические определения: культура – это организация различных феноменов (материальных
предметов, действий, идей; чувств), состоящая в употреблении символов [66, С. 14].
Подчеркивая разницу между материальными и духовными ценностями, многие исследователи
разграничивают материальную и духовную культуру. Под материальной культурой понимается
совокупность материальных благ, средств и форм их производства и способов овладения ими. Духовную
культуру определяют, как совокупность всех знаний, форм мышления, сфер идеологии (философия, этика,
право, политика и т.д.) и способов деятельности по созданию духовных ценностей. В этом разграничении
есть рациональное зерно, но его нельзя абсолютизировать. Здесь всегда надо помнить об относительности
границ материальной и духовной культур.
Культура духовная и материальная, как они ни антагонистичны на первый взгляд, тесно переплетены
между собой. Не может быть культуры духовной без выражения ее в материальных объектах, как не могут
существовать материальные объекты без духовного их назначения и осмысления. Культура, таким образом,
представляется вечно живым организмом, в котором постоянно идет внутренняя борьба: отторжение и
слияние, в результате чего рождается нечто новое. Освальд Шпенглер видел это следующим образом:
«Культура – это первофеномен всей прошлой и будущей всемирной истории» [2, С. 135].
Многие культурологи говорят о третьей составляющей культуры, которая призвана как бы примирять две
противоборствующие половины и которая постоянно отслеживает и анализирует все метаморфозы. Это
культурология.
Культурология как научная дисциплина возникает в ХХ веке. Интерес к изучению культуры связан с
поворотом, приведшим к реальности смысла. То есть вопрос об истине уступил вопросу о смысле.
Методологический статус понятия культуры зависит от контекста. Так, в работах Ю. Лотмана развиваются
семиотические смыслы культуры. Культура – это система знаков, систем кодирования и декодирования.
С. Аверинцев склонен разрабатывать филологическую версию культуры, В. Библер – диалогическую. Ведь
каждый из культурных типов осмысления реальности образует свой относительно замкнутый мир, со своей
логикой его осмысления. В ответе на этот вопрос В. С. Библер отвергает как логику индукции (перехода от
частного к общему), так и логику дедукции – выведения многообразных определений разума из некоторого
предположенного целостного определения (частного из общего). Иными словами, неверно пытаться
эклектически складывать нечто целое из частей, заимствуемых у разных культур. Эти части не могут
механически стыковаться. Столь же неверно дедуктивно пытаться вывести характеристики иных культур
из характеристик европейской культуры, рассмотренной как целое. При таком подходе культуры прошлого
или иные культуры современного мира рассматриваются как «недоразвитые» варианты европейской
культуры. В противовес индукции и дедукции философская логика культуры В. Библера предлагает логику
«трансдукции» не обобщения, а общения (диалога) разумов различных культур. Общим основанием всех
культур, на котором они могут сообщаться друг с другом и не терять специфики, является специфически
загаданное для каждой культуры «бесконечно возможностное бытие».
В.С. Соловьев рассматривает культурологию, встроенную в мировую космогонию. Ученый не рассматривает
вопрос о том, как неживое превращается в живое, а живое – в сознающее существо. Он строит культурную
космогонию как бы вне зависимости от научного знания этих фактов.
Но ведь культура столько многогранна, что не может погибнуть вся сразу. Что-то утрачено, но что-то уже
давно плавно перешло «по наследству» другому народу, другому времени. Там она прижилась и
адаптировалась к новым условиям. А, значит, она до сих пор жива и жива именно та культура, которая была
у древних греков, к примеру.
Один из крупнейших философов русского зарубежья Н.А. Бердяев определял культуру следующим образом:
«Культура связана с культом, она из религиозного культа развивается, она есть результат
дифференциации культа, разворачивания его содержания в разные стороны. Философская мысль, научное
познание, архитектура, живопись, скульптура, музыка, поэзия, мораль» [4, С. 137].
Культура едина по внутренней своей сути. Она едина не только в пространстве, но и во времени. То, что



происходило в период архаики, в эпоху Средневековья, Возрождения и в наше время, связано между собой
неразрывной цепью трансформаций. Идет постоянная «перекличка» эпох, своеобразный диалог культур.
Таким образом, культура представляется единой во времени и пространстве. Но в разные времена и у
разных народов она находит свое выражение, принимает ту или иную форму.
Таким образом, все, что происходило и происходит в жизни людей, является кирпичиками в храме
культуры, который будет воздвигаться, пока живо человечество.
Д.С. Лихачев предлагает рассматривать культуру как определенное духовно-этическое, сакральное поле,
органическое целое, из которого нельзя безболезненно изъять хотя бы одну какую-либо часть. В это поле,
по его мнению, всегда входили религия, наука, искусство, образование, нравственность и моральные нормы
поведения человека. Одним из главных проявлений культуры он считает язык. Явление, которое не имеет
названия, как бы отсутствует в мире. Все берет свое начало в Слове.
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