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 Уважаемый студент!

Настоящее учебно-методическэе пособие предназнетеяо для
самостоятельной работы студентов по мочению предмета «Культурологая», и
подготовпето стлред. Касимовой З.С. Оно предназначено для студентов-
бакалавров II lypca ТУИТ. Учитывая отсутствие учебников по предмету на
русском языке и малую доступность для студентов выходящй1 ночной
лит^атуры, автор, в соответствии с типовой профаммой и учебным планом
кафедры, дала по каждой и:учаемой теме краткое изложение лекционного
материала, снабдив его списками ночной и методической литературы. Для
самопроверки полученных студентами знаний по каждой проблеме даны
контрольные юпросы и выделены ключевые понятия, раскрьпие которых
можно найти в прилагаемом кратком изложении теоретического матфиала.

Авторам при описании соответствующих разделов широко использована
имеющаяся научная историческая литфатура, а по пфиоду Независимости РУз
- нормативная литература РУз и труды Президента Республики И А.Каримова,
что получило сюе отражение особенно в освещении важнейших проблем
современности, включая собьпия последних лет.
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ТЕМА 1: МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

При мочении данного матфиап а целесообразно выделены следующие
о сно GH ые во про сы:

1 .Материальная 1ультура
2./^ховная 1ультура
3 .Понятае деятел ьности
4. Понятна тюрч ества

Д^хоюая 1ультура - многослойное образование, включающее в себя
познавательную, нравственную, художественную, праюЕую и др. 1ультуры;
это coroiQ'nHOCTb нематериальных элементов: нормы, правила, законы,
духовные ценности, церемонии, ритуалы, символы, мифы, язык, знания,
обьнаи. Любой объект нематериальной 1ультуры нуждается в матфиальном
пофединке,напримф - книга.

Д]^ховная 1^льтурабурно развивается, в Hdi появляется много процессов
и явлений. С понятием духовной 1ультуры тесно связано понятие духовного
производства, служащее для обозначения осуществления в духовной
деятел ьности человека его творческих возможностей. Х^ховная 10гльтура—это
продукт духовного производства, и именно духовная 1ультура пробуждает,
поддфживает и развивает в человеке личность. OooTONty духовная 1ультура не
тождественна "начитанности" или "образованности", и никакие знания сами по
себе не могут сделать человека личностью, способной к сознательным и
ответствагным поступкам.

Духовная 1ультура - это совогупность результатов духовной
деятельности и саму духовную деятельность. Это: Обычаи (стандартная,
неосознанная форма поведения). Нормы (возникают на основе обычаев.
Бывают экономические, политические, коммуникативные (мораль)). Ценно ста -
наиболее сложный и развитый продукт жизнедеятельности, формирующийся в
результате синтеза норм, обьнаев, интересов, потребностей. (Витальные,
Социальные, Политические, Моральные, Религиозные, Эстетические). Бывают
приходящие и непреходящие цен но ста.

Духовная 1ультура выступает многослойным образованием и исключает
в себя:

1. познавательную (интеллектуальную) гультуру;
2. нравственную;
3. художественную;
4. праю^ю;
5. педагогичесгую;
6. религиозную;
Художественная гультура есть особая область гультуры, образовавшаяся

благодфя концентрации вокруг искусства ряда связанных с ним форм
деятельности: художественного восприятия, мышления, творчества.



переживания и тл. Художественная 1ультура имеет особые формы
материального юплощения, духовна в своей основе, имеет, как правило,
изобразительный х^акгер. Это особая целостная структура, в которой
материальное и духовное органически соединяются. Эта органичность
неизвестна другим формам духовной деятельности и позволяет вьщелить
художественную 1ультуру как особый самостоятельный и центральный слой
1^льтуры. Он вплотную подходит, с одной стороны, к слою матфиальной

ьтур ы (близость, н апримф, л итер ату ры к н^ ке).
Внутреннее строение художественной 1ультуры исследовано пока

недостаточно. Чаще всего художестведную 1ультуру сводят к
комьо'никативной схеме "художник-ис1усство-публика". Элементами этой
самоуправляемой системы являются "художественное произюдство
художественные ценности - художественное потребление". В художественной
культуре человеческая деятельность представлета всеми своими видами,
которые сливаются и отожцествляются в самом ищусстве, а также,
специфически преломляясь, входят в художественную 1ультуру,офужающую
HCiyccTBO своими институтами.
Так. познавательная деятельность внедряется в художественную 1ультуру в
форме художественного производства. Комь^никативная деятельность входит
в нее в виде потребления произведений ищусства, поснолыу юсприятие
произведений ис1^сства есть своего рода общение публики с автором или его
произведением. Ценностно-ориентационная деятельность в составе
художественной |д^льтуру специализируется на оценках произведений
ис1усства. Познавательная деятельность, со своей стороны, проявляется в виде
специфического интфеса к искусству, и:^чаемого в рамках
и ciy сство ведч еских н ау к.

Духовная |ультура— это продукт духовного произюдства, и именно
духовная культура пробуждает, поддфживаети развивает в человеке личность.
Поэтоь^ духовная «ультура не тождественна "начитанности" или
"образованности", и никакие знания сами по себе не могут сделать человека
личностью, способной к сознательным и ответственным поступкам.
Матфиальная и духовная 1ультура существуют в тесном единстве. В самом
деле, все матфиальное, очевидно, оказывается реализацией духовного, а это
духовное невозможно без некоторой матфиальной оболочки. Вместе с тем
между материальной и духовной 1ультурой имеется существенная разница.
Прежде всего, это различие в предмете. Напримф, орудия труда и, скажем,
музыкальные произведения принципиально отличаются друг от друга и служат
разным целям. То же самое можно сказать и о харакгфедеятельности в сффе
матфиальной и в сффе духовной |ультуры. В сффе матфиальной «ультуры
человеческая деятельность хфакгфизуется изменением матфиального мира.
Деятельность в сфере духовной |ультуры предполагает определедную работу с
системой духовных ценностей. В отечества! ном общество знании долгое фемя
господство вал а точка зрения, что пфвичной является матфиальная 10'лыура,а



духовная 1ультура - вггоричной. Между тем непредвзятое рассмотрение
обнгружит ис1^сственный хдракгф такого соподчинения. Ведь такой подход
предполагает, что человек снанападолжен удовлетворить свои так называемые
"материальные" потребности, чтобы затем пфейти к удовлетворению
"духовных" потребностей.

Центральным звеном художественной 10'льтуры является ис1усство как
сою1упность деятельности в рамках художественного творчества субъекта и
его ре:^льтатов. Художественная тультура представляет собой относительно
автономную и самоуправляемую систему циртулирования специфической,
непфемодируемой эстетической информации, все звенья которой скреплены
сетью прямых и обратных связей.

Культура представляет собой целостный системный объекг, обладающий
сложной структурой. При этом само бытие тультуры выступает как единый
процесс, который можно разделитьнадве сффы: матфиальную и духовную.

Материальная культура подразделяется на:
— производственно-технологичестую тультуру, представляющую собой
вещественные результаты матфиального производства и способы
технологической деятельности общественного человека;
— воспроизюдство человеческого рода, включающего в себя всю сффу
интимных отнощений между мужтиной и женщиной.

Следует заметить, что под материальной |ультурой понимается не
столько создание предметного мира людей, сколько деятельность по
формированию «условий человеческого существования». Сущностью
матфиальной тультуры является воплощение разнообразных человеческих
потребностей, позволяющих людям адаптироваться к биологическим и
социальным у ело ВИЯМ жизни.

Понятиедуховной культуры:
— содфжит в себе все области духовного производства (ис|усство,
философию.науту и пр.),
— показывает социально-политические процессы, происходящие в обществе
(речьидето властных структурах управления, праювых и моральных нормах,
стилях лидфстваи пр.).

Древние греки сформировали классичестую триаду духовной |ультуры
человечества: истину — добро — фасоту. Соответственно были выделены и
три важнейших ценностных абсолютачеловеческой духовности:
— теоретизм, с ориентацией на истину и созданием особого сущностного
бытия, протиюположного обычным явлениям жизни;
— этим, подчиняющий нравственному содфжанию жизни все иные
ч ел о веч ески е у стр емл ати я;
— эстетизм, достигающий максимальной полноты жизни с опорой на
эмо цион ал ьно-чу вствен но е п ф ежи ван не.

Обозначенные выше стороны духовной тультуры нашли сюе
воплощение в различных сффах деятельности людей: в науке, философии.



полита ке, и ci^ сстве, правей т. д.Они во многом и сегодня опрецепяютуровень
интеллектуалшого, нравственного, политаческого, эстетичесюго, праююго
развитая общества. Духовная тультура предполагает деятельность,
направленную на духовноеразвитае чело века и общества, а также представляет
итоги этой деятельности.

Таким образом, содфжанием тультуры становится вся человеческая
деятельность. Человечесюе общество и вьщелилось из природы благодаря
такой специфической форме взаимодействия с окружающим миром, как
ч ело веч еская д еятел ьно сть.

Деятельность — это форма социально-тультурной активности,
н апр авл ен н ая н а п р со бр азо ван и е д ей стви тел ьн о ста.

Существуетдва вида деятельно ста:
— пракгическая (т. е. материально-преобразовательная, направленная на
изменение природы и бьпия человека, и социально-преобразовательная,
меняющая социальную реальность, включая и самого человека);
—духовная(содфжанием которой выступает изменение сознаниялюдей).

В  зависимости от направленности человеческой активности
социо !ультурнаядеятельность можетбыть:
—созидательной (т. е. направленной на формирование «второй пpиpoдь^> :
ф ед ы обитания чел о века, орудий труда, мащин и механизмови т. п.);
— разрушительной (связанной с различными войнами, революциями,
этническими конфликгами,уничтожением природыи т.д.).

В человеческой деятедьности существуют определенные ориентиры. Их
называют ценностями.

Ценность— это то , что значимо для человека, что ему дорого и важно,на
что он ориентируется в CBodi деятельности.

Общество выстраивает определенную систему 1ультурных ценностей,
которая вырастает из идеалов и потребностей его членов. В ее состав могут
входить:

— плавные жизненные цедноста (представления о цели и смысле жизни,
сч астье);
— ценности межличностного общения (честность, доброжелательность);
— демофатаческие ценности (права человека, свобода слова, совести, партий);
— прагматические ценности (личный успех, предприимчивость, стремление к
матфиальному богатству);
— мировоззренческие, моральные, эстетические и пр. ценности.

Озеди наиболее важных ценностей для человека, во многом
определяющей, является проблема смысла его жизни. Взгляд человека на
проблему смысла жизни формируется чфез осознание им юнечноста сюего
бьпия. Человек — это единственное живое существо, которое понимает
неизбежность сюей смфти.

Относительно проблемы смысла человеческой жизни сложилось две
несхожиедру г с другом точки зрения.



Пфвая — атеистическая. Она имеет давнюю традицию и юсходит, в
частности, к эпи1урейству, Суть ее состоит в том, что если чоювек сущестю
смертное, то смысл жизни — в самой жизни. Эпи1ур отрицал для человека
значимость фоюмена смерти, утверждая, что ее просто не сущест^ет,
посколыу пока человек жив — ее нет, а югда он умирает — то он не в
со сто янии бол ее о оози ать сам факт сво ей смерти.

Назначая в качестве смысла жизни саму жизнь, эпи1урейцы учили, что
идеал чеповечесюго существования — это атараксия, или уклонение от
страданий, споюйная и размфенная жизнь, состоящая из духовных и
физических удовольствий, данных в мфу. Окончание этого процесса и
означ ает прекр ащениеб ьпия ч ело века.

Материалистическая философия, которая продолжает античную
традицию эпи1уреизма, во всех сюих проявлениях исходит из отрицания
загробной жизни и ориентирует человека на максимально полную реализацию
себя в существующей реальности. Однаго это не иотфпывает всего
содфжанияданного понятия.

Другая точка фения напроблеь^ смысла жизни — религиозная. Религия
решает эту проблему достаточно просто, утвфждая факт зафобного
сущестю вания человека. В сюих различиьк модификациях религия учит то му,
что земное, человеческое бьпие есть лишь приготовление к смфти и
обретению вечной жизни. Это необходимьй этап для очищения и спасения
души.

Высшей формой человеческой деятельности является тюрчестю.
Творчество — это человеческая деятельность, которая создает

качественно новые, никогда ранее не сущестювавшие, матфиальные и
духо вн ые ценно сш.

Практически все виды человеческой деятельности включают в себя
элемогты тюрчества. Однако наиболее ярко они проявляются в науке,
исгусстве и технике. Имеется и специальная наука— эврис1ика(ф.Ьшг15ко —
нахояу), с помощью которой можно не толью и:учать тюрчес»ую
деятельность, но и создавать различные модели тюрческого процесса.

су ществу ют ч етыр е о сно вн ые фазы тю рч ества:
— замысел (это пфвичная организация матфиала, выявление центральной
идеи, ядра, проблемы, наметки этапов будущей работы);
— софевание идей (процесс конструирования «идеального предмета» в
юображении тюрца),
— озарогие (решение обнфуживается там, где его и не пытались искать);
— провфка (экспериментальная или логическая оценка новизны найденного
решедия).

Процесс создания ноюго приносит тюриу чувстю удовлетюрения,
стимулирует его вдохновенней подвигает его кноволу тюрению.



Контрольные во просты:

1. Что такое духовная |ультура?2. Какиепон5гшя включает в себядуховная 1ультура?
3 .Что такое материал ьная 1ул ыура?
4 Назовите четыре основные фазы творчества?



Тестовые задания:

1) Наиболее сложный и развитый продуктжизнедеятельности,
формирующийся в результате синтеза норм,обычаев,интересов,
потребностей это - ...?

A. духе висеть
B. Культура
C. Ценности
О.Тюрчество

2) Человеческая деятельность, которая создает качественно новые,
никогаа ранее не существовавшие, материальные и духовные ценности
- это...?

А .Творчество
B.1ультура
C.Духовность
ОРепигия

3) То,что значимо для человека,что ему до|юго и важно,на что он
ориентируется в своей деятельности - это...?

A. Духовность
B. Религия

C. Ценности
D.Творчество

4) Форма социально-культурной аки1вности,направленная на
преобразование действительности - это...?

A. духовность
B. Деятельность
C.Религия
О.Творчестю

Список используемой литературы:

1. И А.Кар и МО в «Высшая духовность- неодолимая сила» Ташкент2008 г.
2. И А.Каримов«Независимость и духовность».
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3. ЗисмухамедовБ.«Основыдуховности».
4. N/fycypMano на О. «Духовность, ценности и юспитание молодежи» 2000 г.

ТЕМА 2: ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧ ЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

При изучении данного материапацелесообразно вьщепены следующие
о оно вн ые во про сы:

1. Понятиеполитачесюй 1ультуры.
2. Основные функции политической 1ультуры. Структура и уровни

политической тультуры.
3. Типы политических тультур.
4. Пути формирования политической т^^льтуры. Современные концепции

политической тультуры.

Опыт показывает, что политическая жизнь зависит не только от наличия
тех или иных политических институтов (структур), но и оттого, каким образом
действуют различные политические субъекты в сфере политики, какими
ценностями, нормами руюводспгвуются люди, ювлечённые в политический
процесс, как они выполняют соответствующие политические роли. Для
и:учения этой мотивационно-поведенческой стороны политики исследователи
используют понтпие «политическая тультура». Политическая тультура не
совпадает с политикой или ее отдельными злементами, это лишь своеобразный
алгоритм этой деятельности, ее стиль. Политическая культура - это система
исторически сложившихся, относительно устойчивых устаноюк, убеждений,
моделей поведения, проявляющихся в непофедственной деятельности
(у бъекго в пол ити ки.

Как и |ультура в целом, политическая 1ультура возникает как метод
приспособления к имеющимся обстоятельствам и подчинения их себе.
Различие обстоятельств определяет различие политических 1ультур
конкретных политических субъектов. Они отличаются одна от другой целями,
которые ставятся в сфере политики, и способами их достижения.
Носителями политической [ультуры являются общество в целом, социальные
фуппы,отдельные индивиды.

Устойчива та политическая система, которая соответствует политичесюй
|ультуре субъекта в, действующих в ней. Одни и те же политические институты
по-разноьу функционируют в обществах с разной политичесюй 1ультурой.
История учит, что внедрение профессивных политических сфукур при
неподготовленности к ним людей, иными словами, при наличии у них отсталой
политической {ультуры, даёт отрицательные результаты.
Политическая культура - неотъемлемая часть общенациональной 1ультуры.
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Это, прежде всего ценносгао-норматЕная система, которой придерживается
обшестю. Она включает в себя: полит опыт человечества, полученный в ходе
исторического развития. Этот опыт оказывает юадействие на формирование
политического сознания людей и выражается в их ориентациях и установках,
котор ые опр ед ел яют пол итич еско е по ведени е.

Фунщиями политической 1ультуры являются:
1. Регулятивная. Политическая культура органи:^ег и упорядочивает
взаимодейстюя политических субъектов.
2. Интеграционная Единая политическая 1ультура объединяет различные
группы в рамках одной политической системы, содействует целостности
страны.
3. Охраштельная функция. Политическая 1ультура обеспечивает
историчес1ую преемственность и непрерывность политического процесса.
4. Коммутнашивная. Благодаря общим терминам, смыслам, стфеотипам,
присущим определенной политической 1ультуре, достигается взаимодействие
людей, обмен информацией.
5. Ид ентифи наций иная. Наличие политической 1ультуры (|ультур) позюляет
индивиду отождествить себя с определенной фуппой, носительницей этой
1ультуры, определить для себя приемлемые способы действий,
самоопределиться чфез выбор политической |ультуры.
6. Ориентациоиная Политическая |ультура придает смысл политическим
явлениям, помогает индивиду сделать выбор между возможными вариантами
действий.
7. Адаптационная. Освоение наличной политичесюй |ультуры позюляет
индивиду успещно дй1стювать в политической сфере, реализовывать свои
права, интересы.

4) Воспитательная функция — дает юзможность сформировать личность,
фажд амина.

Условно политичес1ую 1ультуру можно поделитьнаЗ составляющие:
Познавате.пьную — включает в себя политические знания, образованность и

элементы политического мышления. Нравственную - касается политических
чувств, традиций, ценностей, идеалов. Поведенческую - установки, типы,
формы, стили, образцы политического поведения. Структура политической
|ультуры включает в себя следующие элементы:
1. Политические убеждения. Они формируются наоснове знаний и ценностей
как сою1упность представлений, харакгери:^ющих политические идеалы
людей, т. Е. это представления людей о то м, какой должна б ьп^ь политическая
система (демократической, социалистической, тоталитфной и т. П.). Это
идеологические предпочтения, являющиеся мотивами в деятельности людей.
2. Ориентации и установки, непофедственно проявляющиеся в деятельности
людей в политической системе и определяющие их формы участия в
политическом процессе. К ним относятся установки фаждан,их взгляды:
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а) на политические структуры (так, го сударстю может восприниматься либо
какорган принуждения, либо как организующий и регулирующий орган);

б) на нормативную систему (напримф, уважение к заюну или
пр ен ебр ежени е к н ему);

в) на политические процессы, собьгтя (понимание их необходимости или
случайности,определение качества принимаемых рещений);

г) наотдепьные политические роли (отиощение к институту президентства,
лидфству в политических организациях,пфтиях);

д) на свою роль в политичесюй системе.
3. Устойчивые, повторяющиеся чфты, образцы поведения в сффе политики,
преобладающие способы решения тех или иных политических задач.
4. Политические символы и политические ритуалы.
Политические символы - это знаки и предметы, вьражающие определеные
политические явления, идеи, понятия. Ими могутбьп-ь флаги, знам&га, гфбы,
гимны и т. Д. Символы вьтолняют объединяюи^ю и мобилизующую роль>
служат федством агитации, обозначения политической позиции. Сймюлы
являются специфическим федством общегия между людьми, они помогают им
определить свою позицию по отношению друг к другу, принадлежность к той
или иной социально-политичесюй общности.
Политичестй ритуал - это совог^пность определённых обязательных
действий и установленный порядок их выполнения при проведении собраний,
приёмов и других политических мфоприятий. Функции политических
ритуалов состоят в социализации, интефации, мобилизации населения.
5 .Политические миф ы.Г[оп\\-тчестм^ мифами обьнно называют иллюзорные
представления, выступающие в качестве федств ориентации, интефации,
мобилизации больших масс людей, они часто являются обоснованием целей
деятельности государства. В качестве примфов политических мифов можно
назвать различные националистические мифы (представления о превосходстве
какой-либо нации над другими, об их особой миссии), миф о единой
общенародной воле, коммунистический миф, миф о рыночной эюномике как
федстве решения всех социальных проблем и др.
Политические г^льтуры конкретного общества бывают гомогенными
(однородными) и интегрированными. И нтегрирооанная по.ттическая
кулыпура нфяду с доминирующей политической гультурой включает в себя и
инородные элементы в виде политических субкультур. Эти субгультуры
представляют собой совогупность компонентов, которые знггительно
отличаются от доминирующей в обществе политической гультуры.

Уровни политической гультуры:
Мировоззренческий уровень - где представления человека о политике
сочетаются с индивидуальной картиной мировосприятия; человек
самоопределяется в мире политики.
Гражданский уровень - где человек вырабатьгвает отношение к власти и
способам ее осуществления.
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Политический уровень — скпздываются все ценностные преаставпения
человека, вырабатывается отношение ко всем политическим явлениям. На
данномуровнеопредепяется рольполитики в жизни человека.

Типы политической 1ультуры: Вьщеляют три идеальных типа
политической 1ультуры:патриархальную,подданничес1ую и 1ультуру участия.

Патриархальная харакгери^ется ориентацией на местные, национальные
ценности и может проявляться в форме местного патриотизма,
семейственности, коррупции, мафии. Член такого общества пассивен в
политике, не выполняет конкретных политических ролей (например,
избирателя). Данный тип 1ультуры хфакгерен для молодых независимых
государств.

Подданническая предполагает пассивное и отстранённое отношение
индивида к политической системе. Он ориентируется на трациции, хотя
политически сознателен. Подчиняясь власти, индивид ожидает от неё
различных благ (социальных пособий, гарантий и т. Д.) и опасается еёдикгата.
Именно эта политическая 1ультура доминировала в Союзе ССР, начиная с 20-
30-х гг. Гражданская отличается политичесюй активностью, вовлечённостью и
рациональностью. Граждане стремятся акгивно воздействовать на
политичес1ую 1ультуру, направлять её деятельность с помощью законных
средств влияния(выборов,демонстраций и тд.).

Политическая |ультура общества не можетбьггь абсолютно однородной.
Разнообразие интересов различных общностей порождает отличающиеся друг
от друга модеди политической суб1ультуры. Ореди наиболее значимых в
политологии вьщедяются пять типов суб1ультур; региональные,
социоэко нами чески е, этнолингвистические, религиозные, возрастные.

Условием формирования политической 1ультуры людей является их
включенность в политический процесс, взаимодействие с политической
реальностью. С политической системой взаимодейст^ют различные сффы
общественной жизни, все они в той или иной степеди участвуют в
формировании политической 1ультуры, определяют основные направления
этого процесса. Ими являются: целенаправленная образовательно-
просветительская, духовно-идеологическая деятельность государства,
политических партий,общественных организаций и движений, цфкви, СМИ,
воздействие бизнеса, нгуки, образовательных учреждений, семьи, трудоюго
коллектива, клубов и организаций по интересам.

Психологический подход (школа Г. Алмонда): политическая |ультура
рассматривается как набор психологических ориентации на социально-
политические Психологический подход (школа Г. Алмонда): политическая
1ультура объекты и процессы.
Комплексный, обобщающий подход (Д. Мервик, Р. Такер, Л. Диттмф):
политической 1ультуре приписывается все происходящее в политике. Она либо
идентифицируется с политической системой, либо сводится к политическим
отношениям, а, в конечном счете, не имеет специфического содфжания.
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Объеюивистская (нормативная) трактовка (Л. Пай, Д. Пол).
Политическая кул ьтураопределяется как союоностьпринятых политичесюй
системой норм и образцовполитичесюго поведения.

Эвристическая концепция (С. Хантингтон): политическая 1ультура
понимается как гипотетическая нормативная мод ель желаемо го поведения.

Контрольные вопросы:

1 .Дайтенаиболееполноеопределение понятию политическая 10'льтура.
2.Перечиспитеосновные функции политической «ультуры.
3. Чем могут являться политические симюлы?
4. Какие типы политических гультур вызнаете?
З.Вчемотпичие комплексно го, обобщающего подхода к пониманию
политичесюй гультурыотобъекгивистсюй (нормативной)трагстовки.
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Тестовые задания:

1) Укажите неправильный вариантразновидности функции политической
культуры:
A.Ре17Лятивная.
Б. И нтеф ацио ни ая.
B. Иррационап ьная.
Г.Охранитеп ьная.

2) Что тлкое политический ритуал:
A.это знаки и предметы, выражающиеопредепённыеполитическиеявления,
идеи, понятия.

Б.это сою1упность опрецепённых обязательных действий и установленный
порядоких выполненияпри проведении собраний,приёмов и других
политических мфоприятий. (+)
B. Это иллюзорные представления, выступающие в качестве федств
ориентации,интефации, мобилизации больших масслюдей,они часто
являются обоснованием целш деятельности го сударства.
Г.Это специфическоефедстю общения между людьми,он помогаетим
определить свою позицию по отношению друг к другу, принадлежность ктой
или иной социально-политической общности.

3) В чем заключается суть мировоззренческоп) уровня политической
культуры?
А. представла1ия человека о политике сочетаются с индивидуальной картиной
миро юспри яти я; чело век самоопределяется в миреполитики.
Б.человек вырабатывает отношение к власти и способам ее осуществления.
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в. Складываются все ценностныепрадставпениячеловека, вырабатывается
отношение ко всем политическим явлениям.

Г.Наданномуровнеопрецеляется рольполитики в жизни человека.

4) Кто из нижеперечисленных ученых предложил психологический подход
к paccivfoтрению политической культуры?
A. Г.Алмонд
Б. Д. Мервик.
B. Р.Такер.
Г. С.Хантингтон.

Список исполь^емой литературы:

1. К^имовИ А.«Истикпол вамаьнавикт» Т., 1994.
2. Каримов И А.«Без истории нетбудущего» Т., 1995.
3. Ахмедов Э., Габидулин Р.«Культурология. Мировая 1ультурэ> Т.,2001.
4. СомэловЕ.В. «Понятие сущности и основные функции |ультурь» Л.,

1989.
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ТЕМА3: «АВЕСТА» -СОКРОВИЩНИЦА ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ

При мочении данного матфиапа цепеоообразно выделены следующие
основные юпросы:

1. «А веста»-древнейший и сгон ни к и учения жизни феанеазиатских
НфОДОВ.

2. «Авеста»-священная книга зороастризма.
3. Значение «А весты».

«Авеста» как источник для и:^чения социапьно-экономичесмэй,
культурной и религиозной жизни феанеазиатских нфОДОв.

Тфмин «Авеста» (awastag <apastak <upastak3m) в пфеводе на русский яз.
значит «основание», «основа» («основная книга»). Ему противополагается
«зенд» (zand) — «изложение), «толкование), «мэмментарий», «пфевод»
некоторых частей Авесты, написанный на более молодом иранском яз.,
феанепфсидском (так наз. пехлевийском). Сово1упность своей священной
литфатуры пфсы называют «А веста и зенд». Это сосуществование рядом двух
тфминовдало повод к ошибочному возникновению названия «зендавеста» в
применении ктексту Авесты и к появлению невфного тфмина«зендский яз»
вместо «авестийский яз».

«Авеста)) - древнейшая книга человечества, дошедшая до наших дней и
положившая нэтало его духовной жизни, является священной книгой
зороастризма. «Авеста)) - это собрание религиозных текстов зороастрийцев.
Дошедший до нас текст А. состоит из пяти нфавномфных по объему,
содфжанию и значению основных частей: Ясна, Виспрат(Виспфед), Видэвдат
(Вендидад), Яшты и Хорд-Авеста («малая А»). Ясна— книга, разделетная на
72 отдела, называемые «ха» («На»), и Виспрат (что значит «все начальники»),
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состоящий из 24 глав («кардэ») — это литургические книги, посвященные всем
зороастрийским божествам, читавщиеся во время богослужения: центром
послеанего являлось приготовление опьяняющего напитка из растения хаома
(haoma ham — ф. древншндийск. «soma» с тем же значением в вецийсюм
ритуале).Отделы28-34 и 43-53 книги Яснапрецставляюттак наз. гаты.

В пф^ю очфедь надо рассмотреть содфжание зороастризма в целом,
прежде чем го юрить об «Авесте». Зороастризм - это самая древняя религия
откровения. Основателем этой религии является пророк Зфатущтра.
Важнейшая особенность зороастризма ярю вьцзаженный монотеизм и дуализм.
Приблизительно он жил bVII-VI веке до нэ. хотя су шествует и другая вф си я
XI - X века до нз. Заратуштра провозгласил богом к^дрости Ахурамазяу,
пфед юторым все люди равны. Последователи учения 3 ар ату штры называли
себя «мaздaяcньD> («поклонник Маздьв>), а позднее «вехден» («обладающий
доброй вфой»). В настоящее фемя зороастризм исповедовался в Иране,
частично в Индии (парсы). Авеста охватывает в себе не толью священные
писания, но и также важную информацию по истории древности (ультуры,
социальноку и политическому строю,экономике.

Из «Авесть») нам известно, что во времена 3 ар ату штры сущестювали
пастушеские и земледельческие хозяйства. В I тысячелетии до нз.
складывается древнейшая общность в регионе: оазисная урбанизированная
форма го судфственности и кочевнической формы власти. В этот пфиод на
тфритории нынешнего Узбекистана существовали следующие центры
■ультурной общности:Ффганский, Согдийский,Чачский (Ташкентский).

Место происхождения зороастризма до сих пор точно не установлено.
Одни ученые предполагают, что пфвонздально оно появилось именно в
0>едней Азии и этому есть кое-какие подтвфждшия, посколыу уже в пфюй
половине! тысячелетия до н.э.ужебыпи известны названия древних областей -
Бакфия, Согдиана, Ффгана. Также имеются сведения о том, что bVII вдонз.
в Туране и Иране ряды людей, исповедующих религию зороастризма
пополнялись. Причем это происходило ю главе с Заратуштрой. Иными
словами, вопрос о времени и месте происхождения данной религии до сих пор
остаются спорными. Но содфжание текстов «Авесты», археологические
исследования дают возможность приблизительно установить это время и место
-I тысяч ел етиедо н.э. области Средней Азии.

О Зфатуштре мы знаем в основном по «Гагам» - вдохновенным
изречениям. Известно,что пророкЗаратуштрапроисходил из рода Спитама, его
отца звали Поурушаспа. Заратуштра жил в смутное, треюжное время. Набеги и
войны приносили людям бесчисленные страдания и смфть. Поэтоку пфвые
его проповеди были направленыпротивзла,наа1лияи смфти.

Основная священная книга зороастризма «Авеста». Тексты «Авестьв>,
созданные древними ариями в незапамятные фемена долгое фемя
пфедавались изусг в у ста. Впфвые записаны были вПфсии в VII - VI вв. до
из., где зороастризм бьп в то фемя госудфственной религией. Тексты были
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записаны золотыми чфнилами на воловьих miQ'pax. Согласно легенде, 20
тысяч воловьих Ш1^р с подлинниками «Авесть&> были сожжены Александром
Македонским в IV веке до нз. — первый список «Авестьо> был полностью
утранен.

Почти через тысячу лет после этого учетия «Авестьо> было продолжено
династией Сасанидов в III - IV веке до нз. и продолжалось до VI века. После
прихода арабов, зороастрийцы, не принявшие религии завоевателей, были
подвергнуты жестоноь^ насилию и гонению. Священные тексты опять стали
уничтожаться. В ре:ультате в настоящее фемя известно довольно мало
подлинных авестийских текстов.

Таким образом, «Авеста» состоит из 21 книги (наска). Дошедшая до нас
Авеста состоит из книг: «Ясна»- «жфтва, моление», свод текстов,
сопроюждающих основные обрядовые цфемонии; «Яштьм - «почитание,
восхваление», гимны божествам зороастрийского пантеона; «Видевдат» -
«закон против дэвов (демонов)», предписание о поддфжании ритуальной
чистоты; «Виспрат» - «все владыки», собрание молитв и литургических
тексто в.

«Авеста» - это очень важный и бесценный источник по истории. Книга
«Видевдат» содфжит сведения о 1ультуретого фемени.

Но для историюв важнейшими являются сведения об устройстве
общества то й эпохи, пхудфсгвенности в регионе. Известна структура
общества оседлых земледельческих племен. Здесь существовала иффхичносгь
с ярко вьq>aжeннoй соподчиненносгью: семья (нмана),род (вис),племя (занту),
страна(дахью).

Именно в этот пфиод происходит переход от пфвобьггно-общиннопо
строя к классоюму. Процесс тфриториального деления способствовал
появлению мелких «стран» во главе с правителями, которые в основном
являлись племенными вождями.

Ячейкой общества была патрифхальная семья и власть вождей.
Намечается имущественноенфавенство внутри общин.

В настоящее фемя число исповедующих зороастризм превышает 150
тысяч человек, 90 тысяч из них (парсы) живут в Индии (Бомбей и Гудяурат).
Зороастрийцы проживают незначительными фуппами в ряде других стран
мира: в Пакистане - 4 тыс., в США и Канаде- 1,5 тыс. Кроме то го общины
зороастрийцев существуют в Гонконге, Сингапуре, Шри-Ланке, Австралии,
Ноюй Зеландии, Восточной А4рике, Г ер мани и, Швеции, а с недавнего фемени
в Таджикистане, а также в Москве и Санкт - Петфбурге. В 2001 году под
эгидой ЮНЕСКО в Хорезмеотмечалось2700-летие«Авестьв>.

Итак, в целом «Авеста» как исторический памятник, очень важен в процессе
и:учения истории региона и является очень содфжательным источниюм по
истории Средней Азии.
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Контрольны е во про сы:
1. Знамениеспова«Авеста».
2. Из каких частей со стоит «А веста»?
3. Основные ИДО! зороастризма изложенные в«Авест©>.

Тесто в ы е за да ння:

1. Главный бог мудрости репнган зороастризм:
A)Зораг1уштра;
B) Ахурамазда;
Q Кисумтапьхам;
D) Спитомад;

2. Сколько частей в «Авесте»?
A)21;
B) 6;
Q4;
D)IO;

3. Где и ко1да впервыебыли записаны тексты «Авесты»?
A) Пфсия, VII - VI вв;
B) Персия, VIII-VII вв;
Q Иран,11-1 вв;
D) Сирия, IV-IIIbb;

Список исполы^емой литературы:

1 .КаримовИ А.«Высшаядуховность- неодолимая сила».Т;2008г.
2.«ИсторияУзбекистана» Т;2002г.
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ТЕМА 4: КОРАН- ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ ДЛЯ ВЕЛИКИХ
МЫСЛИТЕЛЕЙ

При и:^чении данного материалацелеоообразно выделены следующие
основные вопросы:

1. РелигияИслам

2. Коран-священная книга мусульман
3. Коран взглядами иностранных мыслителей
4. Коран взглядами мусульманских мыслителей

Третьей (самой поздней по времени возникновения) "мироюй" религией
является ислам, или лусульманство. Это одна из распрослраненнейших
религий: привфженцев ее насчитывается оюло 900 миллионов,
преик^щественно в Севфной Африке, Юго-Западной, Южной и Юго-
Восточной Азии. Арабоязьнные народы почти поголовно исповедуют ислам,
тюрюязьнные и ираноязьнные — в подавляющем большинстве. Много
мусульман также среди североиндийских народов. Население Индонезии почти
целиком придфживается ислама.

Ислам зародился в Аравии в VII веке нашей эры. Происхождение его
яснее, чем происхождение христианства и буддизма, ибо оно почти с самого
нан ал а о свешается письменными источниками. Но и здесь много легагдарного.
По и^сульманской традиции, основателем ислама был пророк божий
Мухаммед,араб,живший вМекке;он якобыполучил отбогаряд "откровений",
записанных в священной книге Коране, и передал их людям. Коран — основная
священная книга мусульман, как Пятикнижие Моисеево для ефеев. Евангелие
дляхристиан.

Сам N/fyxaMMea ничего не писал: он был, видимо, нефамотен. После него
остались разрозненные записи его изречений и поучений, сделанные в разное
время. Мухаммеду приписываются тексты и более раннего времени и более
поздние. Из этих записей был сделан около 650 года (при третьем преемнике
К/^хаммеда—Османе) свод, получивший название "Коран" ("чтение"). Книга
эта была объявлена священной, продиктованной самому npopoiy архангелом
Джебраилом;не вошедшие в нее записи бьпи уничтожены.

Коран разделен на 114 глав (сур). Они расположены без всякого порядка,
просто по размерам: более длинные ближе к началу,более короткие— к юнцу.
С^ры мекканские (более ранние) и мединские (более поздние) пфемешаны.
Одно и то же повторяется многословно в разньк сурах. Восклицания и
прославления величия и могущества Аллаха чфедуются с предписаниями,
запретами и уфозами "геенной" в будущей жизни всем нетюслушникам. В
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Коране совсем незаметно следов такой редакционно-литфатурной отделки, как
в христианском Евангелии: это совфшенно сырые, необработанные тексты.

Лру гая часть религиозной л итф ату ры мусульман — это сунна(или сонма),
состоящая из священных преданий (хадисов) о жизни, чудесах и поучениях
К^хаммеца. Сборники хадисов составлялись в IX веке мусульманскими
богословами — Бухфи, Кислимом и др. Но не все мусульмане признают
(унну; признающие ее называются суннитами, они составляют знетительное
большинство в исламе.

На основе Корана и хадисов мусульманские богословы пьпались
восстановить биофафию К^хаммеда. Самая ранняя из сохранившихся
биофафий составлена мединцем Ибн Исхаком (VIII век) и дошла до нас в
редакции IX века.

Можно считать установленным, что Мухаммед действительно жил оюло
570-632 гг. и проповедовал новое учение сначала в Мекке, где нашел мало
последователей, потом в Медине, где ему удалось собрать много
привфженцев; опираясь на них,он подчинил себе Меюу, а вскореобъединил и
большую часть Аравии под знаменем новой религии. Биофафия К^хаммеда
лишена особой фантастики (в отличие от евангельской биофафии Иисуса). Но
истоки мусульманской религии нужно искать, конечно, не в биофафии
отдельных лиц, а в социально-экономических и идеологических условиях,
сложившихся в ту эпоху в Аравии.

Аравия была издавна населена семитическими племенами, предками
тепфешних арабов. Часть их жила оседло в оазисах и городах, занимаясь
земледелием, ремеслами и торговлей, часть кочевала в стшях и пустьмях,
разводя вфблюдов, лошадей, овец и коз. Аравия была экономически и
1ультурно связана с соседними странами — Месопотамией, Сирией,
Палестиной, Египтом, Эфиопией. Торговые пути между этими странами шли
чфез Аравию. Один из важных узлов пфесечения торговых дорог находился в
Мекканском оазисе, близ побфежья Красного моря. Родо-племеяная знать
обитавшего здесь племени норейш (|урейш) извлекаладля себя много выгод из
торговли. В Мекке образовался репигиозньм центр всех арабов: в особом
святилище Каабабыпи собраны священные изображения и 1ультовые предметы
разных арабских племен.

Были в Аравии и поселения иноземцев, в частности иудейские и
христианские общины. Люди разных языков и религий общались между собой,
вфованияих влияли другнадруга.

В IV веке в Аравии начался у надо к караванной торговли, так как торговые
дороги пфеместились на юсток в Сасанидский Иран. Это нарушило
эюно1иичесноеравновесие,дфжавшееся веками. Кочевники,потфяшииедоход
от караванного движения, стали склонятся к оседлоьу обрау жизни,
пфеходить к земледелию. Возросла нужда в земле, усилились столкновения
между племенами. Стала чувствоваться нужда в объединении. Это не
замедлило отразиться и в идеологии: возникло движение за слияние племенных
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культов, за почитание единого верховного бога Аллаха; тем более что е^еи и
отчасти христиане подавали арабам примф еаинобожия. Qiean арабов
возникла секта ханифов, чтивших единого бога. В такой обстановке и
развернулась проповедническая деятельность К^хаммеаа, вполне отвечавшая
общественной потребности. В его проповедях, собственно, не было почти
ничего нового по сравнению с религиозными учениями иудеев, христиан,
ханифов: основюе у N/fyxaMMeaa — строгое требование почитать только
единого Аллаха и бьггь бе^словно поюрным его юле. Само слою "ислам"
ознан ает по юрность.

"Свидетельствет Аллах, что нет божества, фоме него, и ангелы, и
обладающие знанием, юторые стойки в справедлиюсти: нет божества, кроме
него, велиюго, мудрого! Поистине, религия пред Аллахом — ислам..." (3: 16-
17).

Проповеди N/tyxaMMeaa вначале были встречены офужающими
недовфчию, даже фаждебно, оообедно предюдителями его собстведного
племеди юрейш. Торговая знать опасалась, что префащение 1^льта
староарабских племенных богов подорвет значение Мекки как религиозного, а
знэтит, и экономического центра. NfyxaMMeay с его приверженцами пришлось
бежать из Мекки: это бегстю (хидяра),совфшенное в622 году н.э., считается
мусульманами за начало особого летоисчисления (\^(ульманская эра). В
земледельческом оазисе Медине (Ятриб) N/^хаммед нашел более
благоприятную почву для пропаганды: мединцы оопфничапи и фажцовапи с
мекканской фисгофатией и рады были выступить против нее. Мухаммеда
поддфжало несюлько местных племен; он пьпался опфеться даже и на
ефейские общины. Набрав себе много сторонниюв, 1^^хаммед в 630 году
захватил Мею^. Мекканские корейши вынуждены были принять но^ю
религию. С объединением арабских племен, юторые одно за другим
примыкали к ноюму учению, значедие Мекки как национально-религиозного
центра еще более юзросло. Корейшитская знать, вначале фаждебная
мусульмансюму д ви жен ию, теп фь признал а за благо примкнуть кнему и даже
юзгл авил а д ви жение.

В момент смфти Мухаммеда(632 год) новое вфоучениебыло еще совсем
не оформлено. Основные его положения можно извлечь из Корана, при всей
хаотичности этой книги. Позже они были развиты мусульманскими
богословами.

Догматика ислама очень проста. Мусульманин должен твердо вфить, что
естьтолью один бог—Аллах;что \^хаммедбьш его посланниюм-пророком;
что до него бог посьтал людям и других пророю в — это библейские Адам,
Ной, Авраам, Моисей, христианский Иисус, но Мухаммед выше их; что
существуют ангелы и злые духи (джинны), впрочем, эти последние,
пфешедшие в ислам из древнеарабских вфований, не всегда злы, они то же
находятся ю власти бога и исполняют его юлю; что в последний день мира
мфтвые юсфеснут и все получат юздаяния за сюи дела: праведные, чтящие
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бога, будут наслаждаться в раю, фешные и невфные гореть в геенне; наконец,
что существует божественное предопределение, ибо Аллах каждоьу nenoBeiy
заранее назначил его судьбу.

Аллах изображается в Коране как сущес^ю с чисто человеческими
моральными качествами, но в преюсходной степени.Он то гневается налюдей,
то прощает их; одних любит, других на1авидит. Как и иудейский и
христианский боги, Аллах зфанее предназначил одних людей к праведной
жизни и будущему блаженств, других — к беззакониям и зафобным
мучениям. Тем не менее в Коране, как и в Евангелии, бог многофаггно
именуется милосшвым, прощающим и пр. Важн^1щее качество Аллаха— это
его могущестю и величие. Поэтому наиважнейщее догматическое и моральное
предписание в Коране — это требование полной, безоговорочной поюрносги
человека юле Аллаха.

Как проста догматика ислама, так же просты и его пракгические и
обрядовые заповеди. Они сюдятся к следующе!^: обязательная пятикратная
молитва каждый день в установлетные часы; обязательное омовение пфед
молитюй и в других случаях; налог (закят) в поль^ бедных; ежегодный пост
(ураза, в десятом месяце — рамазане) в течетие всего месяца; паломничестю
(хаджж) в священный город Меюу, ютороепраювфный ко'сульманин должен
по юзможности совфщитъхотябыраз в жизни.

Каждое из этих предписаний, несмотря на то что они сами по себе не так
уж тяжки и невыполнимы, допускает изъятия и смягчения в затруднительньк
случаях. Вода для омовения в случае ее отсутствия может бьць заменена
песком, пылью; соблюдение поста необязательно для больных, для
путещественников, они могут и должны отпосгаться позже соответст^ющее
число дней; кстати, мусульманский пост, в отличие отхристиансюго, состоитв
полном юздфжании от всякой пищи и питья от юсходадо захода солнца, но
зато в остальное время (уток можно есть и пить что угодно и предаваться
люб ым у до юл ьстви ям.

Одно из предписаний мусульманской религии состоит в священной юйне
за вфу (джихад). Это вполне понятно, если вспомнить, что само мусульманское
движение возникло из потребности арабов в объединении и в добывании ноюй
земли. В Коране это предписание изложено ясно: в течение юсьми месяцев в
году (ибо четыре месяца считаются "запретными") надлежит юевать с
многобожииками, с невфными, истреблять их, захватывать их икущестю. В
этом ярко проявились фанатизм и нетфпимость к иновфцам, сюйственные
исламу даже в большей степени, чем другим мировым религиям. Однако
впоследствии и мусульманские богословы, и светские ученые по-разному
толювали заповедь джихада. Действительно, в Коране проюдится некоторое
различие между привфженцами разных некусульманских религий. К
многобожиикам, то есть последователям племенных и политеистических
гул ьто в, отношение резко фаждебное: "О вы, которые у веровали! рэажайтесь
с теми из невфных, которые близки к вам. И пусть они найдут в вас суроюсть.
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знайте, что Аллах с богобоязненными!" (9:124). К людям же, "имеющим
писание , то есть иудеям и хрисшанам, составители Корана высказывают
уважение, это и понятно, ведь на идейной почве именно этих религий, на путях
их упрощения выросла идеология ислама. Однаю в Коране есть предписание
воевать с теми, юторым ниспослано писание",— сиудеями и христианами,—
если они не веруют в Аллаха и не подчиняются религии истины (9: 29). На
праюике в исламе всякое разделедие межцу сторонниками иньх религий
стерлось: все они рассматривались как неверные (джзур), подлежащие или
истреблению, или поюрению.Под знаменем джихада (газавата) мусульманские
лидфынераз, вплоть до наших дней, побуждали верующих к истребительной
войнепротив всех иноверцев.

Этика ислама до юл ьно элементарна. Предписывается быть справедливым,
воздавать за добро добром, за зло злом, быть щедрым, помогать бедным и т. п.
Невыполнимых моральньк предписаний в исламе, в отличие от христианства,
нет.

В семейной морали и ю взгляде ислама на взаимоотношения полов
отразились понятия патрифхально-родоюго уклада. Женщина— подчиненное
существо, созданное Аллахом дляуслаждения мужчины. Вместе с тем в Коране
признаются человеческие и фажданские права женщины: осуждается излишняя
жестоюсть мужа в отношении к жене, оговариваются имущественные права
женщины — право на приданое, на наследство. Коран несколько облегчил
положение жедщины по сравнению с патриархальным обычным правом арабов.

В социальных принципах раннего ислама нашел отражение тот же
патриархально-родовой уклад. Все мусульмане равны перед богом, но
имущественные различия, богатство и бедность признаются естественным
фактом,установленным самим Аллахом. Обязательный налог в поль^ бедньх
призван как будто смягчать имущественные протиюредия; однако частная
собственность защищается Кораном. Торговая прибыль объявляется вполне
законной, роставщичестю же осуждается: "Аллах разрешил торговлю и
запретил рост" (2: 276), что, по-видимому, является результатом компромисса
между интересами тор го ю го класса и массы земледельцев и кочевников,
страдавших отростовшичестваи кабалы. Закабаление за долги запрещено.

Окидывая общим взглядом догмати1у,обрядность, эти!у раннего ислама,
мы без труда видим, что воснове этой идеологии лежит иудейско-христианское
мироюззрение, но приспособленное к более примитивному общественному
укладу — к разлагавшемуся родо-племенног^ бьпу арабов. Идеология арабов
проще, фубее, понятнее для широкой массы верующих, особенно для
кочевниюв и земледельцев Азии; предписания его несложны и вполне
выполнимы.

Эти-то особенности мусульманства, порожденные самими условиями его
юзникновения, облегчили его распространение феди арабов. Хотя и вборИбе,
преодолевая сопротивление родо-племенной аристократии, склонной к
сепаратизму (юсстание племен Аравии после смфти IVfyxaMMeaa), ислам
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доюлшо скоро одфжал фсци арабов полную победу. Новая религая
указывала воинственным бедуинам простой и ясный путь к обогащению, к
выходу из кризиса: завоеван неновых земель.

Преемники Мухаммеда — халифы Абу-Беф10мф. Осман завоевали в
короткое фемя соседние, а потом и более отдаленные страны
Средиземноморья и Пфедней Азии. Завоевания совфшались под знаменем
ислама— под "зеленым знаменем пророка". В поюренных фабами странах
повинности фестьянскопо населения были знанительно облегчены, особенно
для тех, кто принимал ислам; и это содейстювало пфеходу широких масс
населения разных национальностей в новую религию. Ислам, зфодившись как
национальная религия фабов, сюро стал префащаться в наднациональную,
"миро 1^ю" религию. У же bVII-IX вв. ислам сделался господст^ющей и почти
единственной религией в странах халифата, охватившего офомные
пространства — от Испании до Средней Азии и фаниц Индии. В XI-XVIII вв.
он широю распространился в Севфной Индии,опять-таки путем завоеваний. В
Индонезии ислам получил распространение в XIV-XVI вв. , главным образом
чфез фабских и индийских 1^пцов, и почти начисто вытеснил индуизм и
буддизм (фомеосфова Бали). В XIV веке ислам проник также к кыпчакам в
Золотую Орду, кбулгфам и другим народам Причфноморья, нескольго позже
— кнфодам Севфного Кавказа и Западной Сибири.

Хотя ислам в какой-то степени и сплачивал людей на основе общности
религии, но национальные противоречия в странах ислама отнюдь не исчезли,
напротив, они постепенно все обострялись. Это нашло отражение в разных
течениях в мусульманской религии, в расколах и сектах.

Самый фупный (и один из самых ранних) раскол был вьсван появлением
шиизма ("шия" по-фабски — пфтия, секта). 01итают, что в шиитсгом
движении проявилось недоюльство и борьба пфсов против завоевателей —
фабов, то есть что это бьпа сю его рода религиозная оболочка национального
антифабсюго движения в Иране. Это отчасти вфно, но такой хфактф шиизм
принял не фа^, а лишь впоследствии. Началось депо с внутренней борьбы
среди фабов— с борьбы за власть между преемниками Мухаммеда. Четвфтый
халиф — Али был кровным родственником пророка— его двоюродным братом
и зятем; привфженцы Али не признавали законности предыдущих халифов,
так как они были не из рода пророка, а были "избраны" релипюзной общиной,
то есть попросту узурпировали власть. Борьба за власть приняла (jwpivy спора о
преемственности власти в халифате. Сторонники Али потфпели поражение,
Али был убит, но его последователи укрепились в Иране и Ираке, и там шиизм
широю распространился как выражение протеста против власти Арабского
халифата. По шиитскому преданию, Али и его сыновья Хасан и Хусейн пали
мучениками за вфу. В память этого шииты ежегодно справляют тр^рный
праздник шахсей-вахсед, при котором фанатично насфоенные вфующие
наносят себе раны холодным оружием, выражая сюю религиозную
преданность памяти мучедиков.
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ка
лавная чфта шиизма — вера в то , что законными преемниками проро.^

К'ц^аммеда^^ имамами — могут быть только его сородичи-потомю!, а
"и рамные общиной халифы незаконны. В связи с этим шииты отвфгают
сунну, составленную при пфвых халифах из преданий о пророке. Но шиизм не
остался еаиным, внутри него возникли различные течения. ГосподстЕующим
стало течение, признающее одиннадцать законных имамов — потомков Али;
двшадцатый имам будто бы еще в IX веке таинственно скрылся и где-то
пр^ывает невидимо,однако должен в конце времен объявиться как спаситель

махди. Это наиболее распространенное в шиизме течение особенно
у Ф^илось в Иране и с начала XVI века (при династии Сефевидов) стало там
официальной государственной религией.

Другие ответвл ения шиизма насчитывают гораздо меньше последователей
и составляют сюрее секты. Такова секта исмаилитов (по имени Исмаила, ее
основателя в VII веке), раотро странен пая ныне в горных районах Афганистана,
Бадахшана и др. Исмаилиты вфят в то , что в их имамов последовательно
воплощается "мировая душа". Эти имамы обра^ют наследственную династию
Агаханов, ведущих светс10'ю,росюшную жизнь и собирающих отовсюду дань
с членов секты. В учение исмаилитов влилось много идей из доь^сульманских
р^игиозно-философских систем Азии и из местных народных вфований.

От исмаилитской секты отделилась в IX веке фуппа карматов —
демофаттическая секта, члены которой, преи\^щественно крестьяне и бедуины
Аравии, у стан авл и вал и общность и к^щества. Секта кф матов просуществовала
до XI века.

От то го же исмаилизма отпочювалась секта ассасинов, соединявшая
мистицизм с фанатической борьбой против немусульман. В годы крестовых
походов ассасины бьпи самыми фыми врагами крестоносцев (кстати, от
названия секты происходит французское слово "assassin"—убийца.

Наконец в XI веке от то го же корня отделилась группа последователей
халифа Хакима. По имени видного предводителя секты Исмаила ад Дфази
последователи сектыдо сих пор известны как друзы (в Ливане).

В отличиеотшиитского направления,ортодоксальный ислам,охвативший
большинство мусульман мира, называется суннизмом: сторонники его
признают законность сунн. Суннизм тоже не остался вполне единым. В VIII-IX
вв. в нем возникло ьутазилитское течение, (^тазилиты старались истолковать
мусульманское вфоучение в рациональном духе, доказывали "справедливость"
бога, наличие свободной юли у человека, признавали Коран книгой,
написанной людьми, а не созданной богом. Мутазилитов поддфживали
некоторые халифы, искавшие в этой секте опору для сюей власти. Но вскоре
(коней IX века) реакционное фанатическое духовенство взяло вфх в халифате,
мутазилитов стали преследовать. Уфепилось учение о вечности,
"несотюренности" Корана. Однаю идеи кутазилитов оставили след на
дальнейшем развитии мусульманского богословия.
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BVIII-IX вв. в правоверном мусульмансюм богословии сложилисьчетьре
шюлы: ханифитов, шафиитов, маликитов и ханбалитов (по именам их
основателей). Последняя из этих школ была проникнута духом крайнего
фанатизма, буквального толювания религаозных догматов; она уцепилась
среди отсталого бедуинского населения Аравии; близка к Hdi была и школа
маликитов, получившая го сподство в Сев^зной А^ике. Другие две шюлы,
распространившиеся в более 1^льтурных областях мусульмансюго мира,
допускали более сюбодное толювание учения. Особой взаимной
отчужденности и вражды между привфжашами этих четьрех богословских
шюл нет.

В тех же VIII-X вв. в исламе возникло мистичесюе, полумонашесюе
течение суфизма (от слова "су фи"— грубая шфстяная ткань). Оно зародилось
в недрах шиизма, но проникло и в среду суннитов. В суфийсюм вероучении
сказалось влияние идей маздеизма, буддизма и даже неоплатонизма. Суфии не
придавали большого значения внешней обрядности, а искали истинного
богопознания, мистичесюго слияния с божеством. Неюторые суфии доходили
до пантеистичесюго мироюзфения (бог — во всем мире, весь мир —
проявление или эмансипация бога) и тем самым удалялись от грубо
антропоморфного представления об Аллахе, каюе дано в Коране. Суфии
придавали особое знамение именам божьим, встречаемым в Коране. Мистию-
пантеистичесюе течение суфизма сначала подвфглось гонениям со стороны
мусульманских фанатиков-ортодоксов, но постепенно обе стороны пошли на
уступки. Последователи суфийсюго учения стали образовывать ордена
странст^ющих монахов — дфвишей — во главе с шейхами, или ишанами.
Эти ордетабыпи признаны законными и у суннитов, и у шиитов. Дфвиши,
хотя они и давали монашеский обет бедности, наделе всюре преЕратились в
шарлатанов, обирающих и обманывающих нфод; руководители жедфвишей,
ишаны, в свою очфедь обираот своих послушниюв— мюридов. Неюторые
дфвишские ордена применяют в своих молебствиях так называемые зикры —
экстатические пляски и другие чисто шаманские способы общения с
божестюм. Придается большое значение мистичесюму юзгласу: "Ху!".

С суфизмом было исторически связано движение тариката. Это понятие
пфвоначалыю означало благочестивый путь жизни для общажя с богом
(слово "тарикат" по-фабски путь). Но впоследствии тарикатом стали называть
учение фанатиюв, проповедовавших "священную войну" против христиан и
других невфных. Под знаменем тариката вели, например, войну имамы на
Кавказе (Кази-К/^лла, Шамиль) против русских. Боевую силу тариката
составляли мюриды— послушники, слепо повинующиеся своему мюршиду —
духовноьу наставни1у. Отсюда движение Шамиля иногда называли
мюридизмом.

В новейшее время усложнение социально-эюномических и политических
условий вызвали появление новых сект в исламе. 0>еди бедуинов Аравии в
XVIII веке возникло течение ваххабитов (последователей ГИуххамеда ибн
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росюши mno^. ® отразился стихийный про-гест против богапггва и
ханГаГт^Г Ваххабиты, продолжая традиции (уроюйГзнГп^ьвс!'^'''' возвращения к патриарх^ьной просюте
запретов уничш-ядаи строгого исполнения предписанных обрядов и
влияниями не ппич боролись с е^эспейскими 1ультурными
После жестоюй бот?^" 'Ульта святых, поклонялись только однолу 6oiy.
верх в госуп!г»гт и" ^ противниками ваххабиты к началу XX века взяли
Хилжас с тпТ (Внутренняя Аравия), а потом подчинили себе

" Мединой, в госудфсгве Садовской Аравии,бе области, ваххабитизм сделался го сподствующей религией.
оболоч|у приняло и массовое недовольство город смой

Псрали в середине XIX века. Их идейным вождемвыступил Мохаммед Али, принявший прозвище "Баб" ("врата" в смысле
пофедника людьш и богом). Движение получило название

истского. аб проповедовал равенство и братство всех людей, но, конечно,
тольно верующих мусульман. Баб объявил себя преемником пророка, который
призван ю3вестать людям новый закон. Учение Бабабьло полно мистических
представлений и близю пантеизму. Движение бабистов, широю
распространившееся в народньк массах, было жестою подавлено власть
иьущими; главари подвфглись суровой казни (1850 год). Однаго движение
имело своих продолжателей, хотя и лишилось боевого настроя. Один из
бывших последователей Баба — Мирза Хусейн Али, принявший прозвище
Ъех^лла , сущестьенным образом изменил бабистское учение. Он тоже
проповедовал равенство всех людей,право всех людей наплодыземли и пр.Но
он не признавал насилия, открытой борьбы, проюзглашал любовь, прошение,
непротивление злу; в этом, может быть, сказалось влияние христианских идей.
\^(ульманские догматы и праювые нормы у Бехауллы подвфглись
смягчению.По имени проповедника новоеучение стало называться бехаизмом.
Оно уже неотвечало настроениям народных масс и распространялось больше в
интеллигентской феде. Бехаизм, как утонченная, реформированная,
модфнизированная редакция ислама, нашел себе последователей даже в
Западной Европе и вАмфике.

Под знаком ислама происходили и некоторые массовые освободительные
движения в колониальных странах. Самое известное— махдистсное движение
в Судане (Африка) в 1881-1898 гг. Глава его — К'^хаммед Ахмед — объявил
себя махди (то есть спасителем, мессией), призванным руюводить борьбой
мусульман Африки против колонизаторов. Движение охватило весь Восточный
О'дан и области далее к Bocroiy вплоть до l^acHoro моря. Оно продолжалось
ОН0ЛО20 лети лишьструдомбыло подавлено англо-(}ранцузским альянсом.

Харакгфная особенность мусульманской религии состоит в том, что она
энфгично вмешивается во все стороны жизни людd^. И личная, и семейная
жизнь вфуюших мусульман, и вся общественная жизнь, политика, правовые
отношения, суд, 1ультурный уклад — все это должно быть подчинено целиюм
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религиозным законам. В прежние времена в мусульманских странах имело
место полное фашивание государственной и цфковной власти: глава
государства (халиф, пааишах) считался преемниюм пророка, высшее
духова1Ство составляло штат его советниюв, суд находился целиюм в руках
духовных лиц. И уголовное, и фажаанское праю было построено всецело на
религиозном законе — шфиате. Следили за выполнением норм шфиата и
толковали их л^сульманскиебогословы.

Позтолу и мусульманское духовенство выполняло и выполняет больше
светские, чем чисто религиозные (})ункции. К^лла, состоящий при мечети,
это, собственно, учитеть в цфювной шюле. Кади — это судья, знаток
Шфиага. Муфтий — более высокий духовный чин — главный авторитет в
вопросах шариата. Улем — ученый богослов, преподаватель в высшей
религиозной школе; советулемов давал свои заключения по юпросам религии
и права. Во главе мусульманского духовенства в отдельных странах стоял
шейх-ульгислам — видный богослов,он же советник госудфя. Даваемые шейх-
уль-испамом разъяснения по тем или иным спорным вопросам догматики или
политики, права считались непрфекаемым законом.

Обучение молодежи в кусульманских странах прежде было тоже чисто
РО1ИГИ03НЫМ. Низшие шюлы— мектебы— состояли при мечетях. Высшие
шюлы— медресе — представляли собой своего рода духовные академии. В
них студенты изучали Itopan и прочую религиозную литфатуру, богословские
вопросы. Язык преподавания, язык цфковной литфатуры был фзбский.
Кстати, арабская система письма была принята и в тюркских, и в иршских
языках, хотя она для них и мало приспособлена.

Мусульманская церювь в станах ислама была обьмно и фупной
экономичесюй силой. Согласно шариату, цфковь может владеть имуществом,
и это иьущество считается неотчуждаемым (вакф, множественное число
ва1уф). Ва1уфные земли состояли из пожалований от халифов (в эпоху
завоеваний), из пожфтвований и пр. Они были очень велики: напримф, в
странах Оэедней Азии до половины всех обрабатываемых земель
принадлежало цфкви, и они приносили офомные доходьц за счет вагуфных
имуществ и кормилось многочисленное духовенство.

Хотя правовфный ислам не идет ни на какие компромиссы с другими
религиями (в отличие, напримф, от буддизма), но в народпьк массах
мусульманские верования очень часто пфеплетаются с древними,
докусульманскими. Почти повсеместно, особенно в слаборазвитых странах,
распространен |ульт месггных святых. \^сульманские святые зачастую
оказываются не чем иным, как древними местными божествами-
покровителями, которым даны мусульманские имена. Во многих местах,
особенно в Средней Азии, |ульт святых связан с 1ультом мазаров— якобы
фобницэтих святых, а на самом деле древних местных святилищ. Более то го, в
последнее время в исламе обнаружено (особенно у народов Оэедней Азии)
целый пласт влившихся в него, но глубоко архаичных верований и обрядов,
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землеаелюеских божеств плодородия, к родовому
^  му<ул«Тан распро'е.^ане;:^,Mvnnui и^лп ношение ал^летов (часто с текстом из Корана). Многиемуллы выполняют функции заклинателей, зн ах фей.

нтфесно отметить, чю в многовековых столкновениях ислама схристианством (точно так же, как с маздеизмом и другими религиями) ислам
почти всегда выходил победителем. В большинстве стран Средиземноморья
где сейчас гоотодсгвует ислам, он вытеснил преобладавшее здесь прежде
христианство (Северная Африка, Египет, Сирия , Малая Азия). На Кавказе
большинство народов до распространения ислама придшживалось
христианства, позже многие из них были исламизированы (чюкесы
кабфди1щы, аджарцы, часть осетин и абхазов). На Балканском полуострове в
ислам обршены были неюторые фуппы болгар, македонцев, боснийцев
албанцев, бывших прежде христианами. Обратных случаев массоюго
обращшия какого-либо мусульманского народа в христианство история не
знает. Правда, с Пиршейсюго полуострова (Испания, Португалия) ьусульмане
в реультате христиансюй Реконкисты (XII-XV вв.) бьии вытеснены, но это
произошло в ре^льтате процесса насильственного изгнания исповедующих
исл ам, а н е идейной победы одной р еп игии н ад дру гой.

Почеьу же религия ^^хаммеда так часто одфживала верх над религией
Христа? Видимо, вследствие большей простоты, доступности, понятносли
нфодным массам, особенно в восточных странах, где преобладал
патрифхально-феодальный быт.

В последниедесятилетия, после первой мироюй войны, во многих странах
произошли буржуазные реформы, офаничившие влияние религии.
Развернувшееся после второй мировой войны широкое демофатическое
профессивное движение в странах "третьего мира" привлекло к еще более
радикальным пфеменам в лусульманских традициях и к их общему
ослаблению. Харакгф пфемен происходил сообразно различным социально-
политическим условиям.

Реть идет не только о мелких и внешних уступках мусульманского
духова1ства требованиям фемени: смягчение или отмена старых запретов,
модфнизация ульта и пр. , но и о более глубою1х сдвигах. В ряде стран
проведены профессивные реформы, означающие решительную пфестройу
правовых норм и |ультурно-бьпового уклада, конфискацию цфювных земель,
офаничение сффы действия шариата (не в примф юзвращение к законам
шариата в Чечне), введение светского школьного и унивфситетского обучения.
В частности, особенно радикальные реформы произошли в Турции после
отмены султаната и учреждения республики (ре(|)ормы Кемаля Ататюрка, 1920-
е годы).

Коран - это "священная" книга, почитаемая приверженцами всех
мусульманских направлений, последователями всех мусульманских сект. Она
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сУ1ужит осноюй мусульманского законодательства как религиозного, так и
фажаанского.

Название этой "священной" книги происходитотслова "кара'а",что зндаит
в пфеводе с фабского "читать". Согласно мусульманской мифологии,онабыла
пфеаана аллахом npopoiy К^хаммеду чфез архангела Джебраила. С тех пор
Коран якобыи существу ет в неизменном виде.Однаго в действительности, как
установлено н^кой. Коран в окончательной редакции был со ставя и
утвфжцен при халифе Османе (644—656 гг.). Он является сочинением,
принадлежащим перу многих авторов. Об этом можно судить по содфжанию и
стилю Корана. Достаточно ознако1ииться с его текстами, чтобы убедиться в
то м,что они написаныразными людьми.

По преданию, \'^хаммед не записывал свои проповеди, наставления и
изречения. Некоторые поучения бьли якобы записаны его учениками на
пальмовьк листьях, пфгаменте, костях и т. д. Затем они были собраны вместе
без всякого плана и систематизации и пфеписаны в одну книгу. Пфвые
попьггки собрать воедино все высказывания К^хаммедабыли предприняты еще
при пфвом халифе Абу-Бекре (632-634 гг.). При халифе Османе бьпа создана
специальная редакционная комиссия, которая составила Коран как сборник
религиозно-житейских правил, обязательных для всех кусульман. Все другие
сборники проповедей Мухаммеда, в то м числе даже собранные
"сподвижниками" пророка, но не одобренные халифом, был и сожжены.

Коран разделен на 114 глав (сур). Каждая глава, или сура, имеющая своим
назначением пфедать целое откровение, состоит из стихов, или, как их
называют, аятов. Слою „аят" означает „знамение", „чудо". Охд®!ьные
предложения и мысли, содфжащиеся в одной главе Корана, часто между сюбой
не связаны, а в большинстве случаев они не связаны и с названием главы.
Корану присущ эклектизм, возможно, это объясняется тем, что многие главы
или большая часть из них при спешной редакции были упущены или
преднамфенно уничтожены, так что от них остались только заголовки или
некоторые стихи. Напримф, вторая глава (сура) называется „корова", хотя это
название ничем не оправдано. Из 286 стихов (аятов), составляющих главу,
лишь в 63, 64, 65 и 66-м стихах имеется случайное упоминание о корове.
Однако и оно не имеет никакого отношения к содфжанию главы, в которой
го юрится об основных принципах ислама. Оюло половины всех глав Корана
получили сюе название в соответствии с пфвым словом, с которого они
начинаются, хотя слою это, как правило, не относится к трактуемому в главе
вопросу.

Протиюречиюсть и туманность ю-ранических положений религиозные
люди и духовенстю пыгаются объяснять или оправдывать слабостью
человеческого ума, якобы не способного понять всю премудрость и глубину
божьего слова. (Зовреметные исламисты пьггаются утвфждать, будто миссия
Мухаммеда и Корана имеет общечеловеческое знэтение. Однако из Корана
явствует, что он предназнэтался прежде всего для фабов. Чтобы убедить
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относящихся к 1ульту землецепьнеских божеств плодородия, к родоюму
1^льту предков, к шаманизму. Повсюду в среде мусульман распрослранены
также вера в магию, ношение аь^летов (часто с текстом из 1^рана). Многие
муллы выполняют функции заклинателей, знак фей.

Интересно отметать, что в много вею вых столкновениях ислама с
христианством (точно так же, как с маздеизмом и другими религиями) ислам
почти всегда выходил победителем. В большинстве стран Средиземноморья,
где сейчас господствует ислам, он вытеснил преобладавшее здесь прежде
христианство (Северная А(1^ика, Египет, Сирия , Малая Азия). На Кавказе
большинство народов до распространения ислама придерживалось
христианства, позже многие из них были исламизированы (чфкесы,
кабфдинцы, аджарцы, часть осетин и абхазов). На Балкансюм полуострове в
ислам обращены были неюторые группы болгар, македонцев, боснийцев,
албанцев, бывших прежде христианами. Обратных случаев массоюго

. обращения какого-либо мусульмансгого народа в христианство история не
, знает. Правда, с Пиренейсюго полуострова (Испания, Португалия) мусульмане

в результате христиансюй Реюнкисты (XII-XV вв.) бьии вытеснены, но это
произошло в ре:^льтате процесса насильственного изгнания исповедующих
ислам, а не идейной победы одной религии над другой.

Почел^ же религия Мухаммеда так часто одфживала вфх над редигией
Христа? Видимо, вследствие большей простоты, доступности, понятности
нфодным массам, особенно в восточных странах, где преобладал
п алр и фх ал ьно-феодальный бьп-.

В последние десятилетия, после пфвой мироюй войны, во многих странах
произошли бурнуазные реформы, ограничившие влияние религии.
Развфнувшееся после второй мировой войны широкое демофагачесюе
профессивное движение в странах "третьего мира" привлекло к еще более
радикалшым пфеменам в мусульманских традициях и к их общему
ослаблению. Хфактер пфемен происходил сообразно различным социально-
политич ески м у сл о ви ям.

Редь идет не только о мелких и внешних уступках мусульманского
духовенства требованиям фемени: смягчение или отмена стфьк запретов,
модфнизация |ульта и пр. , но и о более глубоких сдвигах. В ряде стран
проведены профессивные реформы, означающие решительную пфестрой|у
правовых норм и |ультурно-бьпового уклада, юнфискацию цфювных земель,
офаничение сффы действия шфиата (не в примф возфащение к заюнам
шфиата в Чечне), введение светсюго шюльного и унивфситетсюго обучения.
В частности, особенно радикальные реформы произошли в Турции после
отмены султаната и учреждения республики (реформы Кемаля Ататюрка, 1920-
егоды).

Коран - это "священная" книга, почитаемая приверженцами всех
мусульманских направлений, последователями всех (мусульманских сект. Она
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служит основой мусульманского законодатепьства как религиозного, так и
фажданского.

Название этой "священной" книги происходитот слова "кара'а", что зндаит
в пфеводее арабского "читать". Согласно ь^сульманской мифологии,онабьиа
пфецана аллахом npopoiy К^хаммеду чфез архангела Джебраила. С тех пор
Коран якобыи существ ет в неизменном виде.Однаго в действительности, как
установлено науюй. Коран в оюнчательной редакции бьи составлет и
утвфжцен при халифе Османе (644—656 гг.). Он является сочинением,
принадлежащим перу многих авторов. Об этом можно судить по оодфжанию и
стилю Корана. Достаточно ознакомиться с его текстами, чтобы убедиться в
том,что они написанbipa3Hbnvm людьми.

По преданию, К/^хаммед не записывал сюи проповеди, наставления и
изречения. Некоторые поучения были якобы записаны его учениками на
пальмовых листьях, пфгаменте, костях и т. д.Затем они были собраны вместе
без всяюго плана и систематизации и пфеписаны в одну книгу. Пфвые
попьптси собрать воедино все высказывания ^^хаммедабыли предприняты еще
при пфвом халифе Абу-Бегре (632-634 гг.). При халифе Османе была создана
специальная редакционная комис^я, которая составила Коран как сборник
религиозно-житейских правил, обязательных для всех лусульман. Все другие
сборнигог проповедей 1У^хаммеда, в том числе даже собранные
"сподвижниками" пророка,но не одобренные халифом, были сожжены.

Коран разделен на 114 глав (сур). Каждая глава, или сура, имеющая своим
назначением пфедать целое откровение, состоит из стихов, или, как их
называют, аятов. Слою „аят" означает „знамение", „чудо". Отдельные
предложения и мысли,содфжащиеся в одной главе Корана,часто между собой
не связаны, а в большинстве случаев они не связаны и с названием главы.
Кораггу присущ эклегстизм, возможно, это объясняется тем, что многие главы
или большая часть из них при спешной редакции были упущены или
преднамфенно уничтожены, так что от них остались тольгоэ заголовки или
неготорые стихи. Напримф, вторая глава (сура) называется „корова", хотя это
название ничем не оправдано. Из 286 стихов (аятов), составляющих гла^,
лишь в 63, 64, 65 и 66-м стихах имеется случайное упоминание о корове.
Однаго и оно не имеет никакого отношения к содфжанию главы, в го торой
го юрится об основных принципах ислама. Около половины всех плав Корана
получили сюе название в соответствии с пфвым словом, с гсоторого они
начинаются, хотя слою это, как правило, не относится к трактуемому в главе
юпросу.

Протиюречиюсть и туманность ю-ранических положений религиозные
люди и духовенстю пьгтаются объяснять или оправдывать слабостью
человеческого ума, якобы не способного понять всю преьудрость и глубину
божьего слова. СЬвременные исламистьг пьггаются утвфждать, будто миссия
IVfyxaMMeaa и Корана имеет общечеловеческое значение. Однако из Корана
явствуег, что он предназначался прежде всего для фабов. Чтобы убедить
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apaooB в то м, что они являются избранным аллахом народом, в Коране
специально подчфкнуто, что он ниспослан на арабском языке (12Д и другие
суры). ^

Подобно всякой другой религиозной книге. Коран представляет собой
обычное собрание законов, установлений и традиций, а также изложение
различных мифических сказаний, в том числе и заимстюванных из других
религий, легедд и преданий, распространенных феди арабского населения в
пфиод VI-VII вв. н. э., которые отражают в то й или иной мфе социально-
экономическиеотношения, существо вавшие на Аравийском полуострове.

В Коране есть указания, касающиеся регламентации торговли,
имущественньк, семейно-бранньк отношений, приведены моральные нормы,
обязательные для мусульманина. Но гпавным образом в нем говорится об
обязанностях вфующих по отношению к правителям, духовенству, об
отношении \у(ульман к другим религиям, об аллвке— едином боге, которому
следует безропотно поклоняться, о судном дне, юскресении и зафобном мире.
Много места занимают в Коране увещевания быть вфными только аллаху,
послушными его посланни1у иуфозыпо адресу инакове-рующих.

Коран подтвфждает и узаконивает сословное нфавенство, освящает
частную собственность. „Мы, -заявляет в Коране Аллах, - разделили феди них
(т. е. людей) их пропитание в жизни ближней и возвысили одних степенями над
другими, чтобы одни из них брали других в у служение" (43 31). За по1ушение
на собственность Коран предусматривает жесточайшие наказания в этом и
зафобном мире.

Множестю аятов „священной" кииги посвящено женщинам. Прежде
всего. Коран провозглашает нфавенстю женщины. За непокорность, поучает
эта свящшная" книга, "увещайте и покидайте их на ложах и ударяйте их" (4 :
38); ,дфжите их в домах, пока не упокоит их смфть или Аллах у строит для
них путь" (44); „женитесь на тех, что приятны вам, женщинах — и д^х, и
трех, и четьрех" или ,даодной или натех, юторыми овладели ваши десницы"
(43). Здесь, как видим, нет и намека на то , что для вступления в брак
неооходимо согласие женщины, ибо „священная" книга мусульман исходит из
то го, что женщина не равна муяс^ине по происхождению („Мужья стоят над
женами за то , что Аллах дал одним преимущестю пфед другими", 4 : 38), по
имуществен но ку положению (при наследовании муж^шне полагалась доля,
равная доле д^х женщин, 4 :175) и в правоюм отношении, о чем говорит
положетие шфиатского суда, приравнивающего одного мужчину-свидетеля
д^м женщинам-свидетельницам (2 282).

В Коране имеются и аяты о необходимости затворничества женщин.
Нужно сказать, что затюрничество женщины, ношение паранджи, чачвана,
чадры, яшмака не является специфически исламским нововведением. Однако
Коран сохранил и закрепил обьнаи и порядки разных эпох и народов, в
которых отражалосьунизительноеи нфавноправноеположение женского пола.



My сульманское представление о мироздании, каково изложено в Коране,
не отличается ни полнотой, ни логической стройностью. Там мы найдем лишь
весьма отрывочные, вовсе не ориганальные сведения об устройстве и
проиосожаении вселенной, представляющие смесь библейских и
талмудических взглядов,приправленных мифами,бьповавшими феди арабов.

В Коране говорится, что Земля представляет собой плосюсть,равновесие
которой поддфживается специально с этой ц^ью воздвигнуты)^ богом
горами.

Коран учит, что бог сотворил мир в шесть дней: в пфвый день были
сотворены небеса; во второй — солнце, луна, звезды и ветер; в третий - твари,
живущие на земле и морях, а также ангелы, обитающие на семи небесах, и
воздух; в четвфтый день бог сотворил воду и всем тварям назначил пищу, в
этот же день по его повелению потекли реки; в пятый день бог соизволил
создать рай, обитающих внем чфнооких дев (гурий), о предел ил всевозможные
удовольствия; в шестой день сотюрил бог Адама и Еву. К субботе все дела
бьди завфщены, а ноюю творения не бьло, в мире царил порядоки ничем не
нфущаемая гфмония.

Небо и Земля, по Корану, пфюнанально представляли собой одну
нфаздельную массу, вроде пара или дыма. "Разве не видели те, которые не
вфовали, что небеса и земля бьии соединены, а мы их разделили и сделали из
юды вся1ую вещьживую.Не/жели они неу вфуюТ?" (2J :31).

Затем бог взошел на небо, которое было как дым, и сказал, обращаясь к
Земле и небесам: „Приходите добро юл ьно или неюльно", на что те ответили:
„Мы приходим доброюльно". Некоторые современные л^сульманские
богословы, неплохо осведомленные в астрономии, делают попьптси
истолковать эти стихи Корана (41 : 10) как аллегорическое описание
„божественного закона всемирного тяготения".

Семь небес (небо состоит из семи этажей) были устроены богом в
продолжение двух дней. Небеса расположены друг над другом в виде твфдых
сводов, в которых нет ни малейшей трещины или щели, они не могут
обрушиться, хотя и стоят без подпор. Солнце и луна поставлены на нижнем
небе, или своде, с цепью украшения небес и спуя^ы людям. Бог разостал
землю под ногами людей, как ковф или как ложе, и сделал ее неподвижною (27
: 62), скрепив горами, чтобы она не колебалась. Человек рассматривается как
венец творения. ,^ог сотворил все прекрасно и потом приступил к оотюрению
человека" (32 й). Тело человека бог образовал из земли или глины, дав ему
определенное устройстю, наделив его зрением, слухом, снабдил сфдцем, а
потом у же вдохнул в него отдух а своего жизнь(322; 15 29;38:72).

Считая Коран хранителем всех мудростей мира, мусульманское
духовенство преследовало и наказывало выдающихся представителей
пфедоюй ночной мысли, высказывавших идеи, юторые протиюречили
Корану. Достаточно указать на имена Лбу Али Ибн-Сйны, Ахмеда Ффгани,
Аль Баттани, Бируни, Омара Хайяма, Низами, Улуг-бека и других, немало
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претерпевших от мусульмансюго духовенства и поддерживаемых им властей
за свое свободомыслие.

Сейчас в силу фомацных изменший в сфере общественной жизни,
достижений н^ки и техники, то гда несостоятельность многих положений стала
видна широким слоям населения, духовенство, чтобы спасти престиж Корана,
гоюрит о необходимости отличать форг^ выражения Корана от его
содфжания, о том, что в Коране „сокрьпгы величайшие ценности и
глубочайшие мысли" для истинно верующих, которым дано проникнуть чфез
внешнюю оболоч1у торанических слов в недра божествен ной мудрости.

Священный Коран — великое божественное чудо и бессмфтное
свидетельство ислама. Это божественное писание, избежав посягательство и
вмешательство людей, несмотря на различные загоюры, дфит человеческим
 обществам гарантию от неуююнения от пути истинного. Выдающейся
особенностью Корана является гарантирование наставления людей на пусть

 спасения и счастья и рутоводстю ими. Единый Творец обращается ко всем
? обитателям мира и оглашает им вселенский призыв Корана. Каждый, юо
а сделает Коран и его учения путеводителем для себя, будет наставлен на путь
^ истины. В 24 аяте суры «Дэбьна» гоюрится: «О вы, которые увфовали!
 Повинуйтесь Аллаху и Посланни1у, то гда он призывает вас ктол^,что дарует

^ вам ведную жизнь. Знайте, что Аллах сюит между человеком и побуждениями
сфдцаего и что вы предстанетепфед Ним в Судный день».

Каждый, кто исследует величественную историю ислама, осознает
изумительное влияние Корана на рукоюдство и наставление человечестого
общества. Историки подтвфждаютту реальность, что до ислама мир пребывал
в состоянии нравственной и ночной дефадации. В мире, особенно феди
арабов в пфиод джахилии, господствовал затон силы, насилия и мфзости.
Грабеж и хищедия считались обьнным явлением, и люди следовали всякого
рода суевфиям и варварским методам. Когда же над миром взошло светило
ислама, и чепове1у был представлен Коран - животворная божественная книга,
люди под влиянием высоких учений Корана, оставив упадочную жизнь
джахилии, обратили свои взоры к добродетели, гуманности, н^ке и
нравственности. Несмотря на то, что близорукие и недальновидные люди
пытаются умалить вели1^ю роль, сыгранную Кораном в деле кардинального
преобразования людей, лица с пробужденной совестью признают тот факт, что
мир многим обязан исламу и Корану. Шведский исламовед профессор Ян
Хфпе говорит: «Основа наших исследований в унивфситете носит
сшуляристский харакгф. Поэток^ когда мы начинаем и:^чать Коран, мы
рассматриваем его как некий небожественный догу мент. Однако на мой взгляд
нельзя игнорировать глуботое влияние Корана на человека и его литфатурную
форку. С другой стороны, то гда мы наблюдаем, как эта книга установил а дух
братства и туманности феди нецивилизованных племед,и ка1ую колоссальную
роль она продолжает ифать сегодня в жизни людей, мы невольно
задумываемся. Коран — это книга, в которой обьмные слова сочетаются с
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сильной литературной рифмой. Поэтол^ к нему нельзя оставаться
равнодушным».

Профессор Хфпе далее го юрит: «Мы сегодня живем на одной общей
родине, и ислам является частью этой родины. Поэтому мы не может зафывать
глаза на идейный образец, созданный исламом на основе Корана. Сегодня
публикация на Западе тысяч книг и статей относительно ислама
свидетельствует об активном присутствии ислама в этой части мира. Наличие
таких направлений, как исламоведение, в западных унивфситетах также
является еще одним доказательством этого факга. Коран для европейцев имеет
большоезнэтение, и его познаниедля нас необходимо».

Из слов г-на Херпе можно сделать вывод, что сегодня феди жителей
Западай Европы, особенно феди аналитиюв, возникла более ощутимая почва
для и:^чения и осознания Корана. Божье слою созвучно с природой человека и
имеет большое притяжение. Усилия, предпринимаемые сегодня для искажения
этого неоспоримого свидетельства Божьего,объясняются тем, что инициаторы
подобных усилий хотят затмить проблески коранических знаний, явившиеся
жителям Запада.

Коран — это книга, открывшая истины в насущных для человека
вопросах. Человек в одиноч1у не способен установить законы для всех
основных и второстепенных дел и случаев в сю^) жизни и оставаться всегда
живым и безупречным. Не раз случалось так, что те или иные лица писали
книги относительно теоретических наук, однако по прошествии недолгого
фемени после их публикации выявлялась невфность некоторых теорий их
авторов. Объясняется это тем, что теоретические н^ки обладают таким
сюйстюм, что чем больше человек дис1^тирует и обменивается мнениями по
поюду них,тем больше истин всплывает на по вфхность.

Однако стечением времени и значительным повышением уровня н^ки в
обществе, законы Корана не только неустфепи,но с развитием н^ки человек
обнфуживает вних все новые истины.

На основе целенаправленных профамм Коран беседует на разные темы,
такие как богопознание, сотюрение. Судный день. Земля и другие планеты,
история прошлых поюлотий и предшествующие пророки, человеческий нрав,
права семьи, законы правления, социальный порядок, экономическиеуравнения
и юпросыи тд. Известный немецкий ученый Эйнштейн го юрит:«Коран — не
книга об алгебре или геометрии. Коран — сюд законов, ведущих человека по
правил bHoiv^ пути; пути,описать и объяснить который не способны даже самые
великие философы мира».

Немецкий юстоговед Йозеф Хордович также го юрит в этой связи:
«Коран благодаря сюим учетиям сыфал крайне важную роль в повыша1ии
интеллектуального уровня мусульман и способстювал току,что они занялись
ночными исследованиями вбольшей, чем мы, степени».

Те, которые читают Коран в силу своего интереса и любви к нему,
осознают его роль в определении пути спасения. Французский юстоковед
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Сидуаубежаен,что иелыо Корана является преаставпение людям пути истны,
препятствованне фальши,у спранение заблужаений и вывод человека от тьмы к
свету и человеческим добродетелям.

Амфиканский ученый Ломэнс также считает красоту и свет Корана
изумительными и говорит: «Пфвой прекрасной и ярюй искрой в Священном
Коране, источающей свет, является фор\^ла „Во имя Аллаха Милостивого,
Милосфдного", юторая содфжитвсебеофомный смысл».

Религиозные экспфты считают, что Священный Коран превыще других
чудес, и именно поэтоь^ он оказывает влияние на сфдца подготовленных
людей. Немедкий писатель и поэт Гёте говорит: «Коран — удивительное
произведение, выражения которого в нэтале каяо'тся простыми, однако
читатель очень скоро невольно пленяется его нескончаемой красотой. На
протяжении долгих лет священники не позволяли нам осознать истины
Священного Корана.Однако чем большиещаги мы прелприняли внаправлении
н^ки и знаний и приподняли завесу фанатизма, тем большее и:^мпение
породило в нас величие принципов Священного Корана. Всюре эта
неописуемая книга станет осью мышления всех людей мира. Коран содфжит
плубошй смысл, нерушимые основы и возвышенные цепи, величие которых с
каждой минутой прояви яется все бол ьше».

Мусульманские мыслители также сказали много ело в относительно чудес
Корана. Видный современный философ и толкователь Алламе Табатабаи
го ворит: «Коран представляет собой велиюе чудо с точки зрения красноретия
и мудрости. Коран — чудотворное сокровище для ученых и самый
общественный закон для законодателей. Эта книга является свидетельством
беспрецедентной и исключительной политики для политиюв. Одним словом
она является великим и и^мительным чудом всех землян в вопросах истин,
отфьпъ которые они не могут».

Видный г^сульманский улем Джалаледдин Си ваги также ro юpит:«^fyдo
состоит их двух частей: эмоционального и интеллектуального. Эмоциональные
чудеса относятся к предшествующим пророкам. Чудо же пророка ислама -
являющегося печатью всех пророюв, носит ^интеллектуальный и вечный
характф».

Коран благодфя своим глубоким и богатым знаниям отвечает душевным
и психическим потребностям человека. Пофедством своей у ни вф сальности и
полноте он указывает чело вег^г правильный путь. Как изрёк святой Посланник
Божий (ДБАР), «Коран — это богатство. Без него нет ни одного богатого, а с
ним нетни одного бедного».
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Кон1рольные вопросы:

1. Проиосоидение священной книги Коран?
2. Содфжание Корана?
3. Взгляды иностранных и мусульманских мыслителей о священной книге

Коран?
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TecTD вы е зада ния:

1. Как переводится с арабского языка значение слова Коран?
A) Читать
Б) Знать
B) Учить

2. Из сколькн сур со стоит Коран?
А) 110
5)114
3)95

3. Значение слова Аяз?
A) ,;знамение", „чудо"
Б) «закон»
B) « знания»

Список используемой литеразуры

1. Бел яевЕ. Арабы, ислам и ^эабский халифат в раннее фсаневековье. М.,
1965.

2. АхмецовЭ.,Габидулин Р.«Культурология. Мировая 1ультура» Т.,2001.

3. СоколовЕ.В.«Понятиесущности и основные фунщии 1ультурьм Л.,
1989.

40



ТЕМА 5: РОЛЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ В
КУЛ ЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

При и :^чении данной темы следу етвьщ ел ить следующие вопросы плана:
1. Великий Шел юный путь: история, образование и структура.
2.Рол ь Великого шел ююго пути в |ультурномобмене между цивилизациями
Евразии.
3.Развитиеи закатШелювого пути. Великий Шелковый путь как Всемирное
наследие.

Великий шёлковый путь- в древности и федние века кфаван пая дорога
из Китая в Сфаны Средней и Пфедней Азии. Вёл из Сианя чфез Ланьчжоу в
Д]^ньхуан, где раздваивался: севфная дорога проходила чфез Турфан, далее
Пфесекала Памир и шла в Ффгану и казахские степи, южная мимо озфа
Лобнор по южной офаине пустыни ТаклэгМакан чфСз Яркенд и Памир (в
южной части) вела в Бактрию^ а оттуда— в Пффию, Индию и на Ближний
Восток.

Название "Великий Шелковый путь" связано сдрагоценным в те времена
для стран Запада товфом - шелюм. Но было бы несправедлию сводить
значение Велиюго Шелювого пути в истории мироюй цивилизации
исключителшо к торговле шелком. Его роль была значительно шире и
разнообразнее, ибо по нему проходили кфаваны не только с различными
восточными и западными товарами, но проникали и духовные ценности,
религиозные идеи.
Культурные, духовные, политические и экономические связи так же, как
системы определенных караванных дорог, соединяющих различные страны и
историко-1ультурные области Ближнего и С]реднего Востока, начали
осуществляться, по-видимому, уже в эпоху неолита, в пфиод сложения
раннеземледельческих 1ультур и получили широкое развитие в цивилизациях
эпохи бронзы. Об этом свидетельствуют разнообразные находки, чаше всего
украшения и пред меты у твари, далеко от мест их происхождения.

Впфвые в истории человечества на гигантских просторах от
Средиземноморья до Тихого океана Великий Шелковый Путь соединил
различные страны и народы, связал их матфиальную, художественную и
духовную |ультуры. Многие века по этому пути осуществлялся обмен идеями,
технологиями, ремеслами, вфованиями. В хрониках запечатлен подвиг
отважных пфвопроходцев, преодоледавших пустьии и горы в поиске
неведомых стран, софовиш и приключений. Путешественников не пугало
ничто - ни многотрудный путь, занимавший долгие годы, ни фозные,
воинственные кочевники, нападавшие на караваны, ни безюдные азиаггские
пустыни, в которых песчаные бури нфедю так заносили дороги, что их
направление можно бьло отыскать тол ько «по костямлюдей и животных».
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Выдающуюся роль в соединении д^х великих цивилизаций - западной и
дапьнеюсточной сыфапи народы 0)ецней Азии (Центральной Азии), которые,
несомненно, являлись проюдниками, как той, так и другой стороны. Спустя
неюторое фемя по Велиюму Шелювоь^ пути пойдут, как об этом
свидетельствуют китайские и феко-римские источники, торговые кфаваны и
дипл о матич ески е посол ьства.

С появлетием крупных государств, взявших на себя функции проклацки
дорог и обеспечение относительной безопасности продвигавшихся по ним
торговых караванов, дипломатических посольств, можно го ворить о
регулярном их строительстве и использовании.
Офомную роль в торговых и гультурных связях между Причфноморьем и
Оэедней Азийг ифали сарматские племена, особенно аорсы и аланы,
занимавшие о фомную тфриторию между Приаральем и Причфноморьем.

Великий Шелювый путьбыл не толью дорогой торговых караванов, а и
дорогой этнических мифаций. Именно по ней, начиная с 1-го тысячелетия до
нашей эры, с Востока на Запад шли бесчисленные потоки гочевых племен:
ски фы, cap маты, гу нны, авф ы, бол гары, мад ьяр ы, печ ен еги.

Нанало юзникновения Великого Шелкового Пути относится ко второй
половине 2 века до н. э., когда дипломат Чжан Цзян впфвые открыл для
китайцев Западный Край - страны Оэедней Азии. Тем самым были соединены в
одно целое две великие дороги - одна, шедшая с Запада из стран
Оэедиземноморья в Оэеднюю Азию, разведанная и пройденная эллинами и
македонянами в процессе походов Александра Македонского и селевкидсюго
полююдца Демодама, вплоть до Яксарта (Сырдарьи), и другая, ведущая с
Востока, из Ханьснэй Импфии в Среднюю Азию.

Понятие "Великий Шелювый Путь" связано с драгоценным в то время
товаром - шел ЮМ, познаюмившим два разных мира: Запад и Восток. Впфвые
этот тфмин употребил в 1877 г. немецкий ученый Ффдинанд Рихтгофен в
своем классичесюм научном труде "Китай". Так он назвал систему дорог,
связывавших различные части обширного евразийсюго матфика.

Шелювый путь оказал офомное влияние на формирование
политического, экономического, »ультурного устройства стран, чфез юторые
он проходил. Вдоль всех его маршрутов возникали крупные и малые торговые
города и поселачия, и особенно испещренной караванными путями бьиа
Централ ьная Азия. Этот регион пфесекал и десятки торговых маршрутов. Здесь
происходили важнейшие этнические процессы, активное взаимодействие
гО'льтур, осуществлялись масштабные торговые опфации, заключались
дипломатические догоюры и военные союзы. Народам этого региона
принадлежит выдающаяся роль в распространении буквенного письма и
мировых религий, многих 19^льтурных и технических достижений в страны
Внутренней Азии и Дальнего Востока.

Особую роль сыфала эта торговая, 1^льтурная и политическая дорога в
становлении и развитии древнего города- Самарканда.
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с фор1иированием пфвых госудфственных образований в Цо^трапшой
Азии приобрели интенсивность и основные направления караванных дорог,
которые ифали важную роль в течение всего древнего и фецневекоюго
пфиода в связях Самарканда с другими странами.

Чфез Шелювый путь в V веке бьиа осуществлена пфвая феческая
мифация в Центральную Азию. Об этом свидетельст^ют древнефеческие
историки Гфодот, Ксенофонти другие. В частности,чфез пфевалДактакарета
проходил самый короткий путь в Бактрию и дал ее наЗапац. Л"

Удобное геофафическое расположение Самарканда на пфефестках
главных торговых дорог 0)еаней Азии бьио одним из факторов развития
города как крупного торгово-экономичесмого центра региона. В
древнекитайских источниках Самарканд описывается как крупный торговый
город.

Самарканд описывался как крупный торговый город и в фецние века. По
другим источникам Самарканд является пфвым городом, где были построены
специальные крьггые базары. Причем эти фьп-ые торговые учреждения бьии
специализированы для реализации товаров по отраслям ремесленничества
(золотошвейниюв, изделий из каракуля, шелка, металлочеканки и т. д.).
Самфканд имел четвфо ворот, символизирующих направления связей города.

Великий Шелювый путь начинался в Риме и чфез Средиземное море
выходил к сирийскому городу Гирополю, а оттуда чфез Месопотамию,
Северный Иран, Среднюю Азию вел в оазисы Восточного Туркестана и далее в
Китай. Среднеазиэтский участок начинался в Арее (Герат). Отсюда дорога
отклонялась на север и шла в Антиохию Маргианшую (Мфв), отсюда на юго-
запад кБакфии,азатем шлавд^х направлениях - насевф и юсток.

Севфная дорога пересекала Оке (Акудфью) в районе Термеза (древняя
Тармита) и далее расходилась по д^м направлениям: от Тфмеза и пфетрав
Шураб, Чушка-Гузар и Кара-Камф по долине р. Шфаоад выводила к
Железным Воротам, расположенным в Западном Гиссаре, в 8 километрах к
северо-западу отпоселения Дфбент(Дарбант).

Другое направление этой дороги отТармиты по долине Сурхандфьи шло
в страну, населенную комедами (области, находившейся в Каратегине), далее
доходила до Каменной Башни (Алайская долина), после которой дорога
выходила за пределы Озедней Азии в Восточный Туркестан.

Третья трасса Великого Шелыоюго Пути - Степной Путь, проходил к
севфу от Озедней Азии. Он начинался в городах Севфного Причфноморья,
далее - чфез крупньм античный город Танаис, расположенный в низовьях
Дона, Пфесекал южнорусские степи. Нижнее Поюлжье, Приаралье, а затем
Чфез южный Казахстан выходил на Алтай и Восточный Туркестан, где
соединялся с основной трассой Велиюго Шелкового Пути. Одно из
ответвлений этой дороги от Севфного Прифалья через Хорезм шло в
Согдиану идалеенаюг.
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Большое значение для развитая экономики и культуры Западного СЬгдаимела бухарсю-сам^кандская трасса Великого Шелкоюго Пути и ее
региональные ответвлетия. Все они оюнчательно сложились в конце V -
начале VI вв. Новый отрезок Велиюго Шелгового Пути, пролегавший по
леюбфежью Зфавшана,был гораздо болееудобным и эффективным, нежели
старый мфшрут(чфез вфховья Амударьи). В дальнейшем он стал основным и
заним закретилось соответствующее название- «Шахрох» («Главный путь»). С
пфоюоом основной трассы Велиюго Шелювого Пути в долину Зфавшана
сюда сместился также эпицентр эюномического и 1ультурного професса в
масштабах всей Средней Азии.

Великие торговые города, такие как Кашгар, Коканд, Самарканд, Бухара,
Хива, Куня-Ургенч, Мфв и Нишапур, возникли на пфесечении Шелювых
путей. Связывая Турцию, Кавказ,Западный Китай,Иран, Афганистан и Индию,
караванные тропы превращали их в одну офомную |ультурную и
экономическую зону. Свободные передвижения людей и идей по этой
тфритории способствовали появлению ряда выдающихся энциклопедистов,
ученых, поэтов и философов и их шгол - Ибн Сино, Бфуни, аль-Ффгони, аль-
Хор езми, Ру д аки, Н аво и.

Трансюнтанентальные юнтакгы развивали замкнутые системы сельских
общин, расширяли кругозор людей, способствовали более интшсивному
развитию интеллектуальной сффы. Разумеется, древние торговцы, движимые,
в пфвую очфедь, заботой о прибыли, едва ли имели в виду такэй результат
своей деятельности, но именно в этом и заключается феномен Велиюго
Шелювого Пути, внесшего уникалшый вклад в миро^ю цивилизацию.

Великого шелкового пути в культурном обмене между
цивилизациями Евразии. Великий шелювый путь стал каналом, по юторол^
шел постоянный обмен {^льтурными достижениями - новыми товарами,
знаниями и идеями.

Распространение товаров и технологий. Функционирование Велиюго
шелювого пути привело к знаюмству разных народов с новыми
потребительскими товфами. От распространяй я новых товаров как формы
культурных нонтактов в наибольшей степени выифывала Западная Европа.
Шелювые ткани повышали личную гигиену европейцев, избавляя их от вшей.
Пряности широю использовались для изготовления лекарств и для
консфвации продуктов длительного хранения. Бумага, изготовленная по
рецептам из Китая и Средней Азии, начала вытеснять пфгамент и папирус,
удешевляятаражированиеруюписных книг.

По Шелюволу пути распространялись не толью сами то вары, но и
информация об их производстве и существовании. Пфюначально шелк
произюдили только в Китае, но уже в 1-2 вв. н.э. шелководстю проникло в
Восточный Туркестан, в 5 в. - в Иран. В 6 в. импфатор Византии смог
организовать шелководстю в Греции, угоюрив, согласно легенде, монахов-
путешественниюв тайно привезти ему в полом посохе яйца тутового
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шепмэпряца. По1упая сначала бумагу у- lynuoB с востока, европейцы также
стали с 13 в. и зготавл и вать ее самостоятельно.

Некоторые новые то вфы возникли в результате сюего рода
«юллективного творчества» разных нфодов Шелкоюго пути. Так, порох
открьии в Китае в 9 в. В 14 вв. было изобретено оружие, стреляющее при
помощи пороха, - пущки. Место и время их изобретения точно неизвестны -
специалисты называют и Китай, и арабские страны, и Запацнук^-Ефопу.
Информацияо новом виде оружия быстро прошлапо Шелковоку пути,^ уже в
15 в., до эпохи Великих геофафических отфьпий, фтиллерию применяли во
всех странах Ефазии,отЕфОПЫдо Китая.

Со многими новыми то варами познаюмились в процессе
функционирования Велиюго шелювого пути и страны Востока. Когда
китайский путещественник Чжан Цянь вфнулся из Средней Азии, он привез
информацию о ффганских фгамаках - невиданных в Китае высоких лощааях.
На начальном этапе развития Шелювопо пути китайцы получили из С^еаней
Азии, помимо юней, также семена люцфны (юрмовой травы для лощааей) и
|ультуру винофааа (ранее в Китае не знали ни винофада, ни винофацного
вина). Позже китайцы освоили за счет караванной торговли еще несюлью
сел ьсюхозяйственных 1ультур— фасоль,лук,01урцы,мормовьи др.

Таким образом, если Запад в ходе 1ультурных юнтаюов по Шелююк^
пути заимствовал в основном промышленные «новинки» то Восток -
сельскохозяйственные. Это демонстрирует (уществовавшее ранее
технологичесюе превосходство Востока над Западом, юторое сохранялось до
18-19 вв. Неюторые технические секреты восточных ремесленнию в (булатное
оружие, фарфоровая посуда) ефопейцам в эпоху функционирования
Шепювого пути перенятьтаки неудалось.

Распросфанение знаний н идеей. Великий Шелювый путь сьирал
важную роль в развитии геофафических знаний. Только после образования
этой скюзной торгаюй трассы ефопейцы и китайцы впфвые узнали о
Общество вании друг друга и получили хотя б ы приблизительное предспавл ение
о всех цивилизациях Евразии.
Если в конце 3 в. до нэ. феческий геофаф Эратосфен считал Индию самой
крайней восточной страной, то во 2 в. н.э. в Географическом рукотбстве
римсюга геофафа Клавдия Птолемея уже описан путь в СфИ1у (отримского
serica - шелк), как называли то гда Китай. Относительно точные знания о
размфах Евразии и об особенностях различных стран ВостокаЗападная Европа
получилалишь в юнце 13 - начале 14 в., послетога как некоторые европейские
|упцы и миссионфы (в то м числе знаменитый Мфю Поло) смогли пройти
Шелювый путь из юнца в юнец и написать об этом книги, юторые
пользовались в Ефопеофомным интересом.

Велика роль Велиюго шепювого пути в распространении мировых
религий. Наиболее успешной была экспансия буддизлш в пфвые века нз.
Буддизм являлся государственной религией Кушансюй импфии. Вместе с
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1^печес№ми караванами буддийские монахи шли из Индии в Озеднюю Азию и
в Китаи, распространяя но^ю религию. Во 2—3 вв. буддизм проник в
го(удфства Средней Азии и Восточного Туркестана. В 4—7 вв., когда буддизм
активно распространялся в Китае, индийские миссионеры ездили в Китай, а
многие китайские монахи оовфшали по маршрутам Шелкоюго пути
паломничество в Индию. Регулярные путешествия буддистов из Индии в Китай
и обратно продолжались до перюй половины 11 в. В ре^льтате в странах
Дальнего Востока буддизм нашел буквально вторую родину, став одним из
элементов традиционно го китайсюго религиозного синфетизма.

Большое влияние на цивилизации Центральной Азии оказал также ислам,
активно распространявшийся в 8—14 вв. Если пфюначально он насаждался
силой фмий Арабского халифата, то затем его распространение шло по
ШелювоА/О' пути главным образом мирным путем. В 14 в. ислам дошел до
фаниц Китая, вытеснив буддизм из Восточного Туркестана (ныне китайский
Синьзян-Уйгурский район). Правители-монголы пфвонанально рассматривали
ислам лишь как одно из равнозначных вфоучений,но в 14 в. все монгольские
гххудфства, кроме китайской импфии Юань, приняли мусульманс1ую вфу
как государственную религию. Лишь в Китае ислам не получил
распространения, хотя и в этой стране существовали крупные общины 1упцов-
ivy сул ьман.

Менее всего на Восток проникло христианство. Пфвая волна
распространения христианства связана с деятельностью несториан. После
осужщения учения Нестория как феси на Эфесском соборе в 431, его
последователи начали мифировать на Восток— в Иран и Центральную Азию. В
635 сирийский миссионф-несторианин Рабань (Алобэнь) после ^диенции у
китайского импфаюра добился то го , что христианство было официально
разрешено в Китае. В 13 в. по Шел ко воNy пути прошла новая волна
распространения хриспианского учения, связанная с деятельностью
католических миссий, которые воспользовались высоюй вфотфпимостью
правител^<-монголов. По поручению римского папы францисканец Джованни
Монтекорвино в 1290-е основал в Ханбалыке, столице Китая при монголах,
постоянную миссию, которая функционировала несколько десятков лет.
Однако падение государств монголов-чингизидов привело в сфедине 14 в. к
фактическому закрытию Азии для христиан. Результаты проповеди
христианства на федневековом Востоке оказались в итоге очень скромными.
Немногочисленные несторианские общины сохранились тольго в странах
Ближнего Востока.

Вдоль Велиюго шелкового пути шло распространение и других
вфоучений - иудаизма (принятого в 8-10 вв. государственной религией в
Хазарии), манихейства (принятого в 8 в. госудфственной религией в
Уйгурском каганате), зороастризма. Ни одно из них, однако, не смогло надолго
стать популфным среди азиатских народов.
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в результате функционирования Великого шелююго пути впервые в истории
проявилась тенденция к сближению 1ультур в процессе интенсивных и
регулярных мирохозяйственных связей. Вдоль всего маршрута Вел и ю го
Шелкового пути происходила постепенная унификация гд^льтурных
компонентов. Исследователи отмечают, что в торговых городах Азии даже
выработались общие чфты планировки храмов, хотя они и принаолежали
разным конфессиям. .

Это сближение, однако, оставалось только тенденцией. Заимствование
|^льтурных достижений бьпо офаниченным. Напримф, такие изобретения
китайцев, как книгопечатание и бумажные деньги, не стали объектом
заимствования даже в близких к Китаю азиатских странах Шелкового пути.
Совершенно не перенимались инновации в социально-экономической сффе.
Европейцы проявляли к и^чению стран Востока гораздо более активный
интфес,чем жители стран Востока- к Ефопе.

р^витие и закат Великого Шелкового пути зависели как от
экономических,так иотполитических факторов.

В то варообмене между Востоком и Западом то вфы шли в основном с
востока на зал ад. По 1упательская способность европейцев была нестабильной.
В Римсюй импфии пфиода ее расцвета шепювые ткани и другие юсточные
товары пользовались офомным спросом. Упадок античного общества и
натурализация хозяйства сфан Западной Ефопы привели ктоьу,что то вфы с
Востока стали доходить, как правило, только до Византии. Лишь в пфиод
зрелого феодализма, с 11 в., в Западной Европы снова стали акгавно погупать
восточные то вары. Посколыу на Велиюм шелювом пути потребителями
товаров были также страны Ближнего Востока и Индии, этот путь не замирал
даже в раннее федневековье. После арабских завоеваний восточные то вары
стали потреблять на всем южном Средиземноморье, вплоть до Испании.

Развитие Велиюго шелкового пути сильно зависело от геополитического
противоборства разных стран за юнтроль над караванными путями. Для его
успешного функционирования была необходима политическая стабильность на
всем протяжении пути, от юсточного Средиземноморья до Китая. Этого можно
было добиться дюяко - либо созданием офомной импфии, контролирующей
все важнейшие евразийские караванные пути, либо «разделом мира» между
крупными региональными дфжавами, способными обеспечить безопасность
торговли. Взимание пошлин с гупеческих караванов давало высокий доход
правителям государств Азии, по которым пролегали караванные маршруты.
no3TOivy они стремились, с одной стороны, обеспечить 1^пцам безопасность, а,
с другой, завоевать контроль над как можно большим участком пути.
Междоусобные войны и упадок центральной власти приюдили к разорению
городов,узловых пунктов на торговьк путях, и фабежу караванов. Это вело к
разрушению отдельных участков или даже всего Великого шелююго пути.

В истории этого пути были три кратювременных пфиода, когдаон почти
полностью контролировался одним го судфстюм: Тюркским каганатом в
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последней трети 6 в., империей Чингисхана во второй четверти 13 в. и
импфией Тик/^ра (Тамфлана) в последней трети 14 в. Однако из-за высокой
протяженности путей объединить их под единым контролем было чрезвьиайно
трудно. Чаше наблюдался «раздел мира» между несколькими крупными
странами.

Во второй половине 14 в. Великий шелковый путь вошел в состояние
упадка. Попьп'ка Тимура (Тамфлана) вновь объединить основные евразийские
торговые маршруты в рамках своего го сударства далалишь феменный эффект.
В сложившейся в 1370-1380-е импфии Тил^ра купцы, следуюшие по южной
дороге, вновь получили надежную зашиту. Однаю во время походов против
Золотой Орды в 1389-1395 Тилур праюически стф с лица земли все торговые
города Прикаспия и Причфноморья, в ре^льтате чего севфная дорога бьиа
заброшена. Потомки Тимура не смогли впоследствии сохранить
централизованное среднеазиатское го сударство, поэтоьу южная дорога также
почти пфестал а функционировать.
Закат Великэго шелкового пути связывают, прежде всего, с развитием
торгового мореплавания вдоль побфежий Ближнего Востока, Южной и Юго-
Восточной Азии. В 14-15 вв. морская торговля стала привлекательнее ставших
опасными сухопутных кфаванных путей: морской путь из Пфсидского залива
в Китай занимал примфно 150 дней, в то время как караванный путь из Таны
(Азов) в Ханбалык (Пекин) — оюло 300; один корабль переюзил столью же
фуэов, как и очень большой караван в 1 тыс. вьючньк животньк.
В ре:^льтате этих геополитических и геоэкономических факторов к 16 в.
Великий шелювый путь оюнчательно прекратил свое сушестювание. Распад
Великого шелювого пути привел к пракгической ликвидации опьпа мирньк
торгою-1ультурньк контактов, которые сменились нолониал1лой афессией
европейских стран. Впрочем,локальные сегменты Шелкового пути продолжали
еше долго функционировать (напримф, караванная торговля между Средней
Азией и Китаем префатиласьлишь в 18 в.).

Великий Шелковый Путь представляет у никалыьую 1ультурную ценность
для человечества. Поэтоь^ ЮНЕСКО уделяет особое внимание не только
и:^чению, но и сохранению офомного наследия офомного наследия,
оставленного древними народами нынешним поколениям.

ЮНЕСКО - организация ООН по вопросам образования, науки и
культуры, включила в список Всемирного наследия целый ряд уникальных
объектов Цедтральной Азии, в том числе хивинский комплекс Ичан-кала,
историческиецедтры Бухары, Самаркандаи Шахрисабза. Тепфьони находятся
под зашитой международного сообщества, которое оказывает помощь в их
реставрации и сохранении для фядущих по юлений.

Народы многих стран сегодня стремятся и:^читъ юрни своей истории,
понять истоки духовности, своей национальной причастности к мировой
культуре. И потому совсем не случайно усиление в последние годы нгучного и
общественно го интфеса к Велиюму Шелююму Пути, идее его возрождения
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как важнейшего канала взаимодействия 1ультурных, экономических,
туристических связей.

Сегодня разработаны и дейст^ют сотни мфшрутовна всех континентах.
Однако один из самых привпекатепшых и самьй длинный в мире, имеющий
протяженность 12 800 км, - Великий Шелковый Путь. Эта дорога, которая
тысячи лет связывала Восток и Запад как двух сторонняя река цивилизации. К
экспедициям торговцев, миссионеров и геофафов прошлых векод сегодня
присоединились и туристы. Во многом благодфя организации маршрутов по
Великому Шелковому Пути большая часть человечества ныне получилапрямой
доступ к глобальнок^ наследию, не офзничиваясь геофафическими
пределами.

Контрольные вопросы:

1. Какобразовывался Великий Шелювый Путь?
2. РольВеликого Шелкового Пути вэкономикеи 1ультурестран 0>едней

Азии.
3. Что стало причиной распада Великого Шелююго пути?
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Тестовые задания:

1.К KaKOiv^ веку относится возникновение Великого Шелкового Пут?
а) ко второй половине! века до н.э.
б) кпфвой половинеЗ века до нз.
в) ю второй половине! века н.э.
г) к 8 BeiQr н 3.

2. Какой ученый и в каком году впервые употребил термин Великий
Шелковый путь?

а) в 1877 г. Фердинанд Рихтгофен
б) в 10!5 г. Авицетна
в) в958 г. Аристотель
г) в 1855 Франческо Столли

З.Что благодаря китайскоп^ путешественнику Чжан Цяню стал
импортровать Китай из Средней Азии?
а) Шелк
б) Фгрфор
в) Лошааей
г) Зфно

4.Какой европейский купец смогпройт Шелковый путь из начала в
конец?

1. Ффдинанд Рихтгофен
!. Марко Поло
3. Чжан Цянь
4. Джованни Монтекорвино
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ТЕМА 6: ПРИКЛАДНОЕИСКУССТБО УЗБЕКИСТАНА ВКОНЦЕХ1Х
И НАЧАЛЕХХ ВЕКОВ

При и^чении данной темы следует вьщепить следующие юпросыплана:
1 .СЬвременная живопись и декоративная настенная роспись.
2. Деокраггавно- прикладноеищу сство и её виды.
3. My зыкал ьно е и CIQ'сстю У зб еки стан а.

Мощными факторами, обусловившими высокий подъем
изобразительного иш^сства республики и его успешное развитие в 60-70-е
годы явились 20 и 25 сьезды КПСС и последующие постановления и решения
пфтий по вопросам литфатуры и ишусства, а также пфвые выпуски
худо жни но в Ташкентского театрально- художественного института.
В Узбекской живописи 1960-1970-х годов, прони1«утой стремлением как

можно органичнее сочетать национально- харакгфное с типическим,
отразились её ведущие тенденции развития современной советской живописи.
У силились декоративная и эмоциональная звучность колорита.

Несмотря на некоторые спады живопись Узбекистана развивалась
динамично, по юсходящей линии- к новым ступеням художественного
мастфства и прошла в своем развитии ряд этапов. Важной чфтой
послевоенной живописи явилась военно- пагф и этическая тематика, нашедшая
свое вьфажение в формах и образах белее глубо1мх, устоявшихся. Работы
художниюв, созданные в пфвые мирные годы, рассказывали о трудовом
Гфоизме людей, восстанавливающих разрушенное войной нфодноехозяйство,
о ноюй мирной жизни страны.

С пфвой половины 50-х годов в Узбекской жиюписи преобладали
жанровые полотна софеменной темы и пейзажи. Значительным собьпием в
послевоенной живописи явились фрески Ч. Ахмарова. Его тюрческий подход к
изучению наследия гфатской миниатюры проявился в софеменном понимании
художником посфоении композиции, в разнообразии национального типажа, в
особенности женского и детского, по дчфкну то го из многолетних наблюдений
художника.

В качестве талантливого художника живописца- портретиста автора
полотен входит в послевоенную жиюпись Узбекистана Ю. Елизфов. К числу
лучших его произведений принадлежат « портрет писателя С. Айнии» и
«фуппоюй портрет деятелей ишусства Узбекского искусства». Узбекистан
богат самыми разнообразными орнаментными росписями: от простейших до
изощренных,сложных рисунков,отминиатюрных до монументальных.

Живописное оформление мебели и предметов быта, монументальной и
жилищной фхитеюуры, кэторых кэснулся узбекский наккош- мастф по
росписям, охватывает много столетий. Каждая эпоха вносила в ис!усство
росписи свои особенности,свои приемы.
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От построек XIX- нэтала XX веков сохранилась массовая нфодная
архитектура. В жилкх домах, соборнкх и квартальнкс мечетях, дюрцах и
уч€бн1сс заведениях, стенки потолки урашаписьразнообразнкми росписями. На
стенах изображали цветууие тустк, Дфевья, букетк в вазонах, а потолки
отдел квали различнкми орнаментами.

Стены обычно делились на три части: панел ь, среднюю- самую широтою
часть, и фриз. Для федней части обычно предназначались фупные панно с
пшзажными и орнаментальными композициями. Переход от стены к потол!^
осуществлялся сталакштовым карнизом- шфафа. Плоские дощатые доски
делились на отдельные кессоны и уфашались зфубленными сталакттовыми
ly полами-х^зак. В кессх>ны вписывались медалюны и разетки с растительным
или геометрическим орнамедтом. Эти приёмы народньсс масггеров росписи,
исполь^емые в жилых домах, примшялись практически во всех постройках
тультоюго и общественного назначения.

Нфяду с монументальными росписями интерьеров развивалась роспись
предметов бьпд. Определенные предметы пфеходили из поюления в
поюление, совфщенствовались функционально и художесггвенно. Они были
органически связаны с духовной, эмоциональной и эстетической жизнью
человека.

В Узбекистане ремесла развивались из века в век, оставляя в наследство
уникальные изделия безвестных масггфов, поражающие богаггстюм и
художественной фгснтазией, атакже совфшенством с)юрм.

Гончарное произюдство на протяжении многих веков являлось самым
высоюразвитым видом ремесла в Средней Азии, поливная и неполивная
кфамика ведущих центров имела локальные особенности, проявляющиеся в
своеобразии форм, орнаментального деюра, колорита. Возрождэются
исторически сложившиеся центры произюдства, знэтительно расширяется
ассортимент изделий: пиалы, блюда, чаши, сосуды для воды, для молока,
значительно улучшается их качество. Мастфа стремятся к сохранению
местных особенностей, восстанавливаютзабьпгые формыи рисунки.

Высоюе качестю исполнения отличает изделия современных мастфов
чеканки, работающих с латунью и медью. Наряду с использованием
традиционных форм изделий, декора и теснологий, мастфа ведут поиск новых
федств художественно го выражения.
К числу практически утраченных и возрожденных видов ремесел относится
изготовление |унол. Сегодня |уклы, одетые в национальные костюмы, стали
традиционнымузбекским су вениром.

Производство кофов в Узбекистане развивается в трех направлениях:
ку старное домашнее ткач естю, изгото вл ение ю фо в ручной работы.
Произюдство шелювых кофов также возрождается в Узбекистане.
Вофождаются старинные традиционные узоры, особое внимание уделяется
восстановлению натуральных красителей.
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Ювелирное hci^ccteo в Узбекистане имеет давние традиции. Из века в век
мастфа- зфгары создавали уникальный по своей фасоте ювелирные изделия.
Во второй половине XX века ювелирное ремесло пфаило в систему
промышленного производства, что привело к некоторой стандартизации и
унификации ювелирных изделий, стилизаторству, посталенноьу упрощению и
искажению традиционных форм украшений, отказов от некоторых видов
технологий.

В поеледнеедесятилетие вофождаются 1ультурныетрадиции,появляется
возможность работы с драгоценными металлами.
Бфежное отношение к наследию, традиционным 1ультурным ценностям,
помощь ремесленникам, возведена в ранг го сударственной политики.
Возрождение традиций ремесленного производства стало закономфным
процессом, обусловленным стремлением к сохранению национальной
1ультуры.

За последние годы правительством Узбекистана приняты постановления,
направленные на вофождение нфодных промыслов и ремесел. Кроме того,
ремесленникам оказывают помощь международные фонды и организации, что
стало возможнымблагодаряотфытой госудфственной политике.

Лреинейшие образцы узбексной литфатуры относятся к устно-
поэтическоку творчеств- неотъемлемой части 1ультуры узбекского народа.
Большое место занимают сказки: о животных, бытовые и волшебно-
фантастические.
Наиболее крупный эпический жанр узбекского фольклора- дастан (поэма).
Исполнялись обьнно в сопровождении лузыкальных инструментов таких, как
домбры или дутара, гиджака и др.

В 50-60-х гг. значительное развитие получили повести и романы И.
Рахима, айбек, Шухрат, Сайд Ахмада. Были созданы крупные произведения о
дехкан ах.Значительноеразвитиеполучил жанр художественного очфка.

В 60-70-гг. дальнейшее развитие получают повесть и мемуфная
литфатура. Разножанровая поэзия отличается тонким мастфством,
фажданским пафосом. В драматургии знанител ьное место занимают историю-
геофафическиепьесы Уйгуна,И. Султанаи др.
Современная узбекская литфатура избавляется от примитивизма, становится
многообразной, бол ее смелой в выборе формы и стиля.

У:йекская поэзия, продолжая многовеков/ю традицию,остается ведущим
жанро м н ацион ал ьной л итф ату р ы.

Софеменные любители узбекского стиха способны воспринимать и
утонченную поэзию без единого знака препинания, и ассоциативную
абстрактную поэзию, и многозначную поэтичешую crpoiy (уфиев, и
симюлически выраженный поэтический мир.

Контрольные вопросы:

53



1. Как развивалась живопись Узбеки стан а в первые мирные годы?
2. Какие факторы обусловил и высокий подъем изобразительного ис1^сства

Узбекистанаи его успешноеразвитие в 60-70-егг?
З.опишитеопреаеленный тип орнаметного убранства вузбекистане?
4. Расскажите виды декоративно- прикладного ис1усстваУзбекистана в конце

XIX и н ан ал е XX веко в?

Тесто вы е зада ния:

1.Ha какие части обычно делилось орнаментноеубранство.
A. пан ель, фриз, шарафа.
Б.хгузак.шграфа, васса.
B. панель, средняя и фриз.
Г. васса, панель,фриз.
Д. ах та, п ан ел ь, ш ар афа.

2. В каких направлениях развивается производство ковров Узбекистана в
настоящее время.

A. ly старноедомашнее ткач естю, изготовление ковров ручной работы.
Б. изготовление ювро в частными фирмами и набазе госуд^5ственных

предприятий.
B. 1устарноедомашнее ткачество, изготовление Юфовручной работы

частными фирмами.
Г. 1д'старноедомашнееткачество,изготовлениеюБровручной работы

частными фирмами и набазе го судфственных предприятий.

З.Что является наиболее крупнымэпическимжанромузбекского
фольклора.

A. поэма.
Б.дастан.
B. гиджака.
Г. диатоника.
Д. санан.
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ТЕМА 5: ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

При и:учении данной темы сяеаует выделить следующие вопросы плана:
1. Традиции узбекского народа ^
2. Праздники узбекского народа
3. Национальная музыка, танцы и обряды узбекского нфода

Обьмаи и традиции населяющих Центральную Азию нфодов формировались в
течение столетий. Все стороны жизни были строго регламентированы, а если кто-
либо не знал правил хорощего поведения, то этот человек мог себя сильно
дискредитировать в глазах оофаждан.

В  восточных и централ ьноазиатских странах самосознание и
самоуважение прививается самим исламом. Поэтому долгом каждого всегда
было знание и соблюдение обычаев и традиций независимо отпроиосождения и
социального статуса чело века.
Со временем в различных регионах Центральной Азии и Узбекистана
сформировались собственные обьнаи и традиции, но основные праюически не
претфпели изменений.
Приветствие.

Ещё в древние времена традиция предписывала: когда встречаотся два
мусульманина, они должны поприветствовать друг друга независимо от то го ,
какие между ними были отнощения - дружеские или фаждебные. На каждое
приветствие следовало непременно ответить. При этом важно было следующее;
лица, стоящие выше на социальной лестнице, должны были пфвыми
приветствовать стоящих ниже (а не наоборот!), едущие на коне- идущих пешком,
младшие- старших,господа- своих слуг.
Если с каким-либо лицом одновременно здоровалось несколько человек, то
данноелицо должно было такответить на приветствие, чтобыбыло чётко видно -
ответноеприветствиеотносится ко всем.
Кроме предписаний, когда, как и с кем следовало здороваться, существовало 1 1
точно зафиксированных моментов, югдане следовало здороваться, напримф:

1 . Когда кто-либо находился в отхожем месте;
5. Когда кто-либо был занят едой и был "с набитым ртом";
8. Когда кто-либо был занятчтением Корана;
9. Когда кто-либо молился... и тд.
Было строго запрещено приветстювать жестоких, невоспитанных, бесчестных
людей. Если же эти люди сами пфвыми приветствовали "нормальных"людей,то
наих приветствия ни в коем случае не следовало отвечать.
Гостеприимство.
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Одно из стг^зых правил гостеприимства гласит: если вы приглашаете кого-либо в
гости и при этом присутствуют другие лица, то вы должны пригласить всех
присутст^ющих. Тот, юо не следовал это ivy правилу, считался всегда плохо
воспитанным и н^важительным человеком.
Раньше приглашение всегда следовало с благод^зностью принять, тепфь же его
возможно с благодарностью и отклонить, если найдётся веская причина.
Принявший приглашедие также должен следовать определённым правилам.
Напримф, издавна не принято идти в гости "с пустьгми руками", как здесь
гоюрггг. Т.е. гость должен обязательно захватить с собой небольшие подарки.
Напримф, сладости длядетей,пан1у чаядлябабушки и тд.
Налюбой знанителыгый праздник(свадБба, юбилей и тд.) обьпно приглашается
большое юличество гостей. Традиционно готовится много разнообразных блюд.
Каждый гость, если он уважает хозяев, должен хотя бы попробовать каждое
блюдо. Нанинают торжественную трапезу с многочисленньк загусок, затем
подаётся какой-либо суп, а затем 1-2 основных блюда. Если в меню присутствует
плов, то он обьнно подаётся в конце застолья. Тут уж присутствующие
понимают: праздник скоро завфшится. Но никто ниюго не торопит. Гости ещё
споюйно продолжают беседовать, пьют чай, едят фрукты или иной десфт и
лищь затем нанинают по степенно прощаться с хозяевами и другими гостями.
Весь вечф слух гостей услаждает фуппа музыкантов, исполняя национальные
нфодные и современные песни и танцы. Гости много раз за вечф делают п^зы
для танцев.

Чашитие.

Когда гость входит в дом, принято фа:у же подать на стол свежезаваренный
зел&гый чай, сладости, фрукты. Попивая чай, гости и хозяева справляются о
здоровье присутствующих и членов их семьи, о дел ах, обмениваются последними
новостями. И лишь после этого обычай позволяет пфсходить кболее сфьёзным
темам или приступать кобгуждению проблем, если таковые имеются.
Во время чаепития и сейчас соблюдается старинный обычай: хозяин (хозяйка)
трижды наливает чай в пиалу и вьгливает её обратно в чайник Это делается для
того, чтобы заварка была затем одинаковой во всех пиалах. Пиалу заполняют
чаем не более, чем наполовину: чтобы гостю удобно было её дфжать, чтобы он
не обжёг себе пальцы, чтобы, наконец, поухаживать за гостем лишний раз,
демонстрируя ему своё гостеприимство.
Лишь в исключительньк случаях нежелательный гость мот получить раньше
пиалу, наполненную чаем до фаёв. Таким вот дипломатическим образом гостю
давали попеть, что он здесь "persona поп grata" и с ним не хотят вести никаких
разговоров. Гость в этом случае выпивал чай и удалялся.Надо сказать, что сейчас
этотобьнай практически не соблюдается.
Хашар.
Узбекский народ славится не только гостеприимством, но и готовностью к
взаимопомощи. В горе и в радости люди стараются дфжаться вместе и охотно
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помогают друг другу. Можно привести множество примфов традиционной
взаи МО вьру ч ки.
Для кажаой узбекской семьи очень важным собьгшем является строительстю
ноюго собственного дома. Ра^меется, для этого приглашаются опытные
специалисты. Но наступает момент, когда нужно быстро выполнить
опредеп&ГНЫЙ объём работ и для этого требуется одновременно много рабочих
рук. На помощь строящимся приходят многие: родственники, друзья, соседи,
знакомые... Это вступают в силу традиции хащгра. Так называют фвместную
работу вполь^ одного или нескольких лиц.
Когда людей оповещают о хашфе, никто, как правило, не отказывается. 3 фанее
обсуждается, какой вид работъг и за какое фемя надо вьшолнитъ. Сообща
выполняется затем доюльно большой объём работ, который заканчивается
общим же обедом или ужином.
Хашф часто органи:уегся и тогда, когда нужно помочь одиноким стфикам,
больным или инвалидам - напримф, в ремонте дома или по садке о города.
В работе принимают участие представители многих национальностей. Узбекский
дом строят не толью узбеки - корейцы, русские, таджики, татфы тоже
участ^ют. А если корейцу или русскому потребуется помощь, то узбеки тоже
охотно придутнахашф!
Праздники.
В Узбекистане любят и умеют достойно отмечать национальные праздники - их
много разных. Всейфодно отмечаемые госудфственныепразднию! следующие:

1 янвфя-Новый год;
8 мфта- Междунфодный женский день;
21 мфта-Нафуз,мусудьма:1ский Новый год;
9 мая - День памяти и почестей;
1 сентября-День независимости;
1 октября- Деньучителя;
8 декабря- День Конституции.

Кроме того, всенфодно отмечаются Рамазан-Хаит (в го нце месяца Рамазан) и
Курбан-байрам,дни празднований которых пфедвигаются.
Самым любимым у всех жителей Узбекистана является, пожалуй, Навруз,
праздник Нового года.О нём мы сейчас и расскажем.
Все мусульманские нфодыотмечают Навруз21-го мфта. Само слово "Навруз"
означает буквально "новый день". В го нце мфта вся природа оюнчательно
просыпается и Навруз символизирует не только начало нового года, но и надало
новой жизни.
Историки утвфждают, что Нафуз праздновали ещё 3000 лет назад. В этот день
никто не работал, торговцы зафывали свои лавки. Люди собирались вместе,
веселились и угощали друг друга напитками и гушаньями, обязательно
приготовленными на костре.
Традиции Нафу за во многом похожи в разных странах,но следует отметить, что
с начала 90-х г.г. этот праздник стал официальным в тех странах СНГ, где
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про5кивает много мусульман. К то му же к древним традициям добавились
современные: фольклорные представления в п^ках и на городских площадях,
непофедственное участие отдыхающих и гуляющих граждан в различных
нфодных ифах и тщ.
В отличие от европейского Ноюго года Нафуз празднуют днём, но также
непременно в фугу семьи. В последующие 13 дней принято навещать
родственников, друзей, хороших знаюмых, а также приглашать их к себе. В эти
дни традиционно высаживается много саженцев фруктовых дфевьев в парках и
садах.

В каждом городе или большом селе жители каждой махалли (улицы) тщательно
готовятся к празднщу. Они проводятхашары (совместный труд) - чистят арыки,
вскапывают огороды, белят дфевья. А 21-то мфта каждая махалля в своей
чайхане празднует Навруз. Накрываются столы, приглашаются музыканты,
певцы, танцовшицьь Всем очень весело!
Большое значение имеет праздничное меню. Главными блюдами в этот день
являются шурпа (суп на мясном булюне из оющей), плов (блюдо из мяса, риса,
морюви,лука, специй) и самса(пирожки спфвой весенней зеленью).
В этотдень на столе обязательно должен стоять сумалак, блюдо, приготовленное
из проросших зфен пшеницы. В его приготовлении принимают участие толью
женщины и их действия похожи на настоящий ритуал. Приготовление сумалака
занимает 24 часа. Женщины медленно пфемешивают в большом котле
проросшие Зфна пшеницы, которые постепенно превращаются в коричневатую
густую жидгость, напевая нфодные песни о весне и Наврузе. На дно готла
обьнно кладут небольшие камешки или орехи, юторыепри пфемешивании тихо
удгряются друг о друга и издают характфные звуки. Каждый хочет, чтобы при
разливе (умалака в его чаш1у обязательно попал хотя бы один камешек или орех
- это означает,что год будет счастливым и удачным.
Издавна считается, что в день Навру за стол дол жет быть накрыт особен но шедро:
ведь чем бопне стол, тем богаче будет фядуший год! Поэтому на праздничном
столе всегда стоит много разнообразных 3aiy сок, фру кюв и сладостей.Подаются
различные супы и вторые блюда. На столе обязательно стоит тарелочка с
проросшей пшеницей.Обед сопровождается исполнением национальных песен и
танцев. Затем можно понаблюдать за борьбой силач ей, петушиными боями и т.д.
Но особенно любима в народе древняя национальная ифа, связанная именно с
празднованием Навру за и называемая бузкоши или купкари.
Купкари - это старинная конная спортивная ифа и она очень популярна у
узбекского нфода, всегда собирает тысячи людей, и вьоывает бурное кипение
страстей. Цель ифы состоит в умении отобрать у соперников тушу козла и
Пфвым доставить ее до финиша. Успех приносит острый ум, богатырская сила,
ловкость, способность дфжаться в седле и ошушение себя единым целым с
конем. Это самый распространенный и популфный вид юнного спорта не только
у узбеков, но и у соседних народов - казахов, киргизов, афганцев, таджиков,
каракалпаков... Каждый народ эту ифу именует по-своему, но несмотря на
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неюторые различия суть ее одна и та же. У^еки наряду со споюм улак для
обозначения ифы употребляют еще и наименование "«упкари" - в буквальном
переюде "депо многих людей". Состязания по нупкфи приурочиваются к
крупным национальным торжествам таким как Нафуз или праздник урожая, но
могут проюдиться по случаю семейных торжеств - свааьбы или рождения
наследника. Для купкари животных начинают готовить с 4-5 лет. Полного
расцвета своих сил они достигают в семь лет и до 20-25 лет, вфно,гИСполняют
свои обязанности в нелегкой ифе. В наши дни ифа в 1упкфи существует в трех
видах; как спортивные соревнования, состязания в честь общего суд фственных,
областных или районных праздниюв и в связи с семейными торжествами.
Каждый из видов имеет свои особенности. Но наиболее популфна феди народа
и зрелищна - именно традиционная, свадебная ифа в 1упкфи. Ее и стараются
посмотреть тысячи и тысячи иностранных туристов, приезжающих в Узбекистан.
Свадьбы с |упкфи назначаются в основном на позднюю осень, зилу или раннюю
весну. Народ сьезжается на свадьбы не только из ближайшей офуги, но и из
дальних мест. Всех гостей необходимо разместить и накормить. Без еды и крова
не останется даже совфшенно случайно оказавшийся в кишлаке четовек. По
традиции, в качестве призов выставляют вфблюдов, лошадей, быков, коз,
бфанов, ковры, отрезы тканей, предметы быта... В наши дни призом может быть
автомашина, телевизор, другая софеменная техника. Как символ высокой цены
организатор ифы иногда выставляет в качестве приза своего сьша. По обьнаю
отец мал ьника или другиеродсгвенники должны вьпу пить ребенка обратно.
Пфед началом 1упкфи, по обьнаю предков, гостей созывает глашатаи. Он
объявляет имя хозяина свддьбы и приглашает всех на плов или шурпу. После
завфшения трапезы хозяин дома или его сын фузяг на поюз1у или в
автомашину подготовленные к ифе туши козлов и просит нфод благословить
состязание. Делает это старейший из аксакалов. Сохранился до наших дней и
обьнай садиться на лошадьлишь после омовения и молитвы. Наездники при ифе
в |упкфи придфживаются обьная и в одежде. На всадника принято надевать
широкий чапан из очень плотной ткани. Узкая одежда сковывала бы движения.
Правда, имеются и отклонения от обычая: ифоюв, как и футболистов, стали
обозначать номфами.Зато требование надевать вместо брюк широкие и плотные
хлопювые шаровары осталось неизметным. На голову надевается папаха, хотя
предпочтение уже стали отдавать кожаным шлемам. Ноги обматываются во
избежание травм плотной тканью, надеваются сапоги с широкими голенищами.
Подошвы сапог толстые - так нога надежнее удфживается в стремени. Особые
требования предъявляются и к экипировке лошадей. Их уздечки ю избежание
травм участников ифЫ должны быть без металлических украшений, а стремена-
гладкими. Не допускаются на поле лошади с подювами на шипах. После
завфшения всех приготовлений семья-организатор объявляет начало ифы в
1упкари. Местом ее проведения вь£бирается просторное поле. На расстоянии в
полтора километра располагают два финиша - марра. Для вфхнего финиша
предназначаются крупные призы, для нижнего - помагьше. Марра представляет
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до 20 метров. Обозншаегся она рассыпанной
бросить TVmv камнями. В этот круг всадни1у и необходимопобедит^^ будет заброшен на круг,тоти считается

надвое, - место главного судьи и его

автомашины специальной трибуне или в кузовеОтсюда в толпу всадников и бросают тушу козла. Правилатребуют от ифоюв вести честную борьбу за трофей. По древней традиции
скакать всторону зрителей, а последним- подавать с земли тушу козланаездни1у. Игооку

нельзя наезжать лошадью на нагнувшегося наездника. Также запрещено
сваливав с лошади захватившего трофей, вырывать трофей со стороны спины
ифока. Победа не засчитывается при ряде других нарушений. Хотя в разных
местностях правила имеют свои особенности, однако общим для всех является
тр ование мужества, честности, не допущение обмана и плутовства. По
утвержденным Междунфодной федерацией этого вида спорта правилам
спортивные состязания по !упкари проюдягся по командно!^ принципу. Они
проходят на специально подготовленном для ифы поле, размеры юторого
составляют в длину 200 метров, а в ширину 70 метров. На противоположных
концах поля имеется два финиша - это бетонные сооружения в форме полого
конуса высотою 1Д метра. Нижний внешний диаметр конуса составляет 4,4
метра, верхний - 3,6 метра. Вот в это углубление на всем ска!^ ифоки должен
закинуть тушу юзла Ифоки в 1^пкари стали его называть той- казаном, или
праздничным ютлом. Ифа длится 60 минут, состоит из трех пфиодов по 20
минут каждый. Победа достается той команде, которая сумеет большее число раз
забросить тушу козла в то й-казан соперника. Пфед началом ифы юманды с
лошадьми выстраиваются вряд вдесятиметроюм центральном фугеполяи дают
клятву вести себя честно, строго следовать правилам ифы. Длится ифа без
пффыва до тех пор, пока туша козла не будет заброшена в один из той-казанов
или пока кто-либо изифоювфубо не нарушит правила. За заброшенную в той-
казан тушу насчитьшаются очки. При ничейном исходе матч а до полуфинала
дополнительное время не дается. В этом случае после пятиминутного пффыва
предусмотрены свободные броски - буллиты. В полуфинале и финале, если по
огончании ифыобе команды набираютодинаговое юличество очков, судейская
бригада опредстяет 10-минутную дополнительную ифу. Она ведется до то го
момента, пока одна из юманд не забросит в той-казан сопфника "золотой гол".
Наездник, больше всех забросивший в то й-казан туш козлов, считается личным
победителем в соревнованиях. Купкари никого не оставляет равнодушным. Эти
состязания воспитывают отважных наездниюви на протяжении веков остаются
самыми любимыми в народе. Поклонники 1^пкари надеются,что со феменем эта
замечаггельнаяифа заслуженно войдет в число олимпийских видов спорта.

Сумалак.
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Мыдаём Вам этот рецепт со вфшенно небудучиувфа1ными,что Вы когдаглибо
им воспел каетесь. Но он может существенно дополнить Ваше представление о
Навру зе и о подготовке к нему.
Продукты. 0^ кг зёрен пшеницы, 2 кг пшеничной ьо'ки, 15-20 шт. орехов, 1 кг
хлоп ною го масла.

Приготовление. Пшеницу тщательно промьп-ь несюлью раз в холодной юде и
замочитьнаЗ сутокЗатем замоченные зфна разложить на чистой фан фе слоем
в 1-1,5 см,накрьп'ь мфлей и поставить втень. Кажиоеутро сбрьвгиватьпшеницу
водой, пока она не прорастёт. Когда чфез 3-4 дня ростки будут и меть длину 3-5
см, надо хорошенько растфеть их в ступке и пфеложить в большой таз.
Добавить немного воды, всё хорошо перемешать, затем отжать воду чфез мфлю
в фффоро^ю чашiQ'. Остатки вновь залить юдой, пфемешать и вновь отжать в
другую чаш1у. Всё повторить ещё раз и отжать в 3-ю чаш1у. ВсеЗ порции сусла
процедить в 3 разных чашки и оставить на некоторое фемя. В большом казане
раскалить хлопювое масло. Немного его остудив, положить в него и
добавить пфЕую порцию сусла. Хорошенько всё пфемешать дфевянной
ложюй. Следить, чтобы не образовались номочки. Когда масса загустеет, влить
2-ю порцию сусла и продолжать варить, постоянно помешивая. Когда масса
снова загустеет, добавить 3-ю порцию сусла и, постоянно помешивая, вфитьдо
тех пор, пока масса не станет кашицеобразной и не приобретёт коричневатый
цвет. Для то го , чтобы сумалак не подгорел, в казан кладут 15-20 чисто вымьггых
камешков или (ещё лучше!) орехов в самом начале приготовления. Готовый
сумалак снять с огня, оставить остывать на 2-3 часа. Затем можно разлить по
пиалам. Тот, у кого в пиале окажется камешек или орех, может бьпъ увфен -
счастье и удачабудутсопутстювать ему весь год!
Национальная музыка узбеков
Музыка Узбекистана подобна лузыке Ближнего Востока. Ей присуши сложные
ритмы, которые порождают богатый мелодичный звук. Музыка представляет
собой инди виду ал ьн ь[й нюанс и творчешую разновидность, хотя ритмы, в
общем, следуют за структурами стиха. Многие из самых популярных узбекских
инструментов имеют струны, типа рубаб или дутар. Инструменты, подобные
этим также популярны в некоторых других частях Центральной Азии,Закавказья
и Ближнего Востока. Старинная традиция поющих менестрелей, или бфдов,
была важной мастью раннего музыкального (и литфатурного)развития.
Узбексгое нфодное музыкальное тюрчестю характфизуется много фан но стыо
тематики и разнообразием жанров. Песни и инструментальные пьесы в
соответствии с их функциями и формами бьпования можно разделить на две
фуппы: исполняемые в определенное время и при определенных обстоятел ьствах
и исполняемые в любое время. К пфвой фуппе относятся песни, связанные с
обрядами, трудовыми процессами, различными цфемониями,
театрализованными зрелищными представлениями,ифами.
Узбекский народ популфен своими песнями. Кошук- бьповая песня Еуплетного
строения с мелодией небольшого диапазона, охватывающей одну или две строфы
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■= имеют лапар и ялла - песни

п'е:^я.ТиХ"вие£Гра«
п^ " женщины). Жанр ялла включает два видап!^' ^'"^°'^^"^ У'*®™ диапазона, а запев - соло одночземенно с танцем
по нчюдные и профессиональные стихи
Наиболее развитые образцы ашулы по тущестьу являются жанром
профессиональном музыки у стой традиции. Особое место в узбексюй
музыкальной наследии занимают дастаны - эпическое сказание лирико-
героотесюго оодфжания. Макомы - составляют основной классический фонд
профессиональной музыки устной традиции.
Народные танцы у:^еков
Танцы в разных регионах Узбекистана отличаются друг от друга. Танцы
ферганской фуппы отличают мягюсть, плавность и выразительность движений
лёгкий скользящий шаг,оригинальные движения на месте и по кругу. В Хорезме
и Бухаре танцуют с кайраками (кастаньеты).
Развитие национальной живописи началось много веков тому назад. В 16-17
веках в столичной Бухгре, и неюторых иных городских центрах значительных
успехов достигло ис!усство руюписи и пфеплётного дела. Художественное
оформление мануофипта включало изысканную каллифафию, вьтолнение
водяными красками тонкие орнаменты на полях. В Самфканде и особенно
Бухаредостигл ар асцвета ф еднеазиатская ш кол а миниатюры.
В Hrii развивалась несколько стилевых направлений. Одно из них, связанно с
традициями Бехзода (великий художник федневековья, основатель одного из
направлений восточной миниатюры).

Контрольные вопросы:

1. Какие праздники узбекского народа вы знаете?
2. Традиции узбекского народа?
3. Национальная музыка узбекского народа
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Тестовые задания:

1. Что такоеКупкари ?
A) старинная конная спортивная игра
Б) Национальный праздник
B) Обряд совершаемый при рождении ребенка

2.Что в переводеозначаетслово«Навруз»?
A) Победа
Б) Новый дшь
B) Возрождение

3. Что означает слово джура?
A) объединения мужчин
Б) объединения женщин
B) знание Корана
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ТЕМА 8: ПОНЯТИЕ "КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" И ЕГО
ИЗУЧЕНИЕ

При и:учении данного материапацепесюобразно вьщеяены слеаующие
основные вопросы:

1 .Понятае культура
2.Понятие 1ультурного наспеаия
3.Содфжаниеи слагаемое 1^льтурного наследия

Пфюнаналшо понятие купьтуры подразумевало юздействие человека
на природу, а также воспитание и обучение самого человека. В немецкой
классической философии 1ультура— это область духовной сюбоды человека.
Признавалось множество своеобразных типов и форм развития 1ультуры,
располагающихся в определенной исторической последовательности и
образующих единую линию духовной эволюции человека.

Само спою «|ультурф> происходит от латинсюго слова colere, что
означает {^^льтивировать, или юздшывать почЕу. В средние века это слою
стало обозначать профессивный метод юздепываниязфновых, таким образом,
юзниктфмин agriculture или ищусстю земледелия. Но в XVIII и XIX веках
его стали употреблять и по отнощению клюдям, следовательно, если человек
отличался изящестюм манф и начитанностью, его считали «1ультурным».
Тогда этот тфмин применялся главным образом к аристократам, чтобы
отделить их от «некультурного» простого народа. Немецкое слою kultur также
означало высокий уровень цивилизации. В нащей сегодняшней жизни слою
«гультура» все еще ассоциируется с опфным театром, прекрасной
л итф ату рой, хорошим юсттитанием.

Современное научное определение гультуры отбросило
аристофатические оттенки этого понятия. Оно симюлизирует убеждения,
ценности и Bbqjaanтельные федства (применяемые в литературе и ис1усстве),
которые являются общими для какой-то фуппы;они служат для упорядочения
опьгга и регулирования поведения членов этой фуппы. Вфования и взгляды
подфуппычасто называют<убгультурой.

Усюение культуры осуществляется с помощью научения. Культура
создается, гультуре обучаются. Поскэлыу она, не приобретаемая
биологическим путем, каждое покэление юспроизюдит ее и пфедает
cяeдyющe^y по юлению. Этот процесс является осноюй социализации. В
ре:ультатеусюения ценностей, вфований, норм, правил и идеалов происходят
формирование личности ребогка и регулирование его поведения. Если бы
процесс социализации прекратился в массоюм масштабе, это привело бы к
гибели гультуры. Культура формирует личности членов общества, тем самым
она в значительной степени регулирует их поведагие.
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в широюм смысле 1ультура — это сово1упность прояЕлений жизни,
достижший и творчества отдельных людей, нфодов и всего человечества.
Французский 1ультуролог де Бенуа дает следующее определение 1ультуры:
«Культура — это специфика человеческой деятельности, это то , что
хграктеризуетчеповека как вид. Напрасны поиски человека до 1ультуры, само
появление его на арене естественной истории надлежит рассматривать как
iq'HbTypHbrfi феномен». Мер тон использовал понягае |ультуры для обозная ения
системы ценностей как органичной части социальной системы, определяющей
степень ее упорядоченности и управляемости

Там, где есть человек, его деятельность, отношения между людьми, там
имеется и ■о^льтура.

Культурное наследие — понятие очень широюе. Оно включает в себя
офомное разнообразие объектов материальной и духовной 1ультуры. К ним в
пф^ю очфедь относятся памятники археологии, т.е. все, что найдено в
расюпках, начиная с произведений ис1усства (напримф, статуэтки,
с|ульптуры, изделия декоративно-прикладного ишусства и ювелирные
Уфашения, настенные фрески и тд.), кончая предметами домашней утвфи и
орудиями труда. Естественно, что сам комплекс раскопок то же представляет
собой фхоологический памятник, являясь неотъемлемой частью 1ультурного
наследия.

Следующей важнейшей составляющей являются пам51тнию1 фхите1С1уры, а
также древние рукописи и манускрипты. По содфжанию руюписи можно
подразделять на религиозные, философские, естественнон^чные,
исторические,литфатурныеи тд.

В  последние годы матфиально-духовное производство достигло
значительного развития, что предопределило расширение понятия «1ультурное
наследие). Появились новые науки, технологии. Только ю второй половине
XX века вошли в привычное употребление такие понятия, как кибфнетика,
космонавтика, моле1^лярная генетика, биотехнология и т.п. Даже технологии
современного производства и методики обучения конфетным предметам
превратились в H^iy, и созданные в этом направлении произведения стали
составной частью культурного наследия.

В 1^льтурном наследии могутбыть не актуализированные, т.е. неизвестные
народу, не отраженные в его сознании, но имеющие высокий потенциал,
ценности. Это сфытые от народа по тем или иным социально-политическим
или идеологическим соображениям произведения, научные отфытия или идеи.
Неюторые из них безвозфатно утфяны (руюписи, произведения исгусства и
тд.). Однако немало и тех, что уже найдены или имеется надежда их
обнфужения. Их следует отнести к неосвоенной нами части гультурного
наследия.

Таким образом, понятие lynbTypHoro наследия вбирает в себя, во-пфвых,
дошедшие до нас с древнейших времен и усюенные нами памятники, во-
вторьк, скрытые от широюго ознакомления по разным причинам или
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нфаспросфаненные памятники, в-третьих, все продукты культуры, созданные
нашими современниками и используемые сегодня. В 1^льтурном наследии,
Нфяцу с настоящими шедеврами и подлинными ценностями, сущест^ет
немало и таких, которые исторически изжили себя и могут интересовать лишь
сточки зренияистории 1ультуры. В нем имеются и мнимыеuaiHOcni.

Поэтому к 1ультурнолу наследию следует относиться критически, но не
так, как это было в советский период,т.е. по-большевистски — «разрушим все
до основанья..^

При оценке каждой конфетной цшност гультурного наследия,
практическом ее использовании основным фитерием должно стать то,
насколько оно сможет способствовать уфеплению духовных основ
независимости Узбекистана, префашению нашего нфода в активный
субъект общемирового исторического процесса.

Такими фитериями ночного подхода к гультурному наследию являются
гуманизм, народность, патриотизм и про фессивн ость. Они имеют
общечеловеческий хфактер. При оценке гультурного наследия основным
фитерием становится его возможность служить потребностям человека,
1ультивировать в нем доброе и префасное, чистоту и любовь, другие высокие
подлинно человеческие чувства и качества, прививать нетерпимость ю злу,
низости, безнравственности, бескомпромиссность к унижению и насилию над
человеком, т.е. возможность формировать, как говорили французские
про свети тел и, духовно свободную,но социально ответственную личность.

Гуманизм — это реультат служения гультуры для формирования
человеческого в человеке, а также активной фажданской позиции. Именно с
этой стороны ультурное наследие (в то м числе и релитозное) необходимо
подвфгнуть всесторонней оценке. Гуманизм — конфетно-историчесюе
понятие. Оно не застывшее явление: исторически изменяется, обновляется,
развивается. Гуманизм не вступает в протиюречие с историчесюй
необходимостью,требованиями професса.

Учитывая фебования фитического подхода при анализе ультурного
наследия, особенно религиозного, можно увидеть в нем не только ценности,
соответстуюшие принципу гуманизма, но немало и то го, что противоречит
ему. Так, религиозное мышление, из-за его исключительной нормативности,
невозможности отказаться от своих осноюполагающих догматов, принципов,
даже мифов, значительно утратило свой творческий потенциал. Оно более
склонно к застою, нежели кпрофессу.

Для религиозного гуманизма зачастую характфны абстрактность,
некойфетность, а порою взаимоисключающая противоположность. Хадисы, с
одной стороны, призывают к милосердию по отношению к иновфцам,
военнопленным, с другой — кусульманские авторитеты давали фетьу на
массовые наказания даже своих единоверцев, не гоюряужео фагах.Ислам то
побуждал ктрудовой и социальной активности,то к покорности, социальнолу
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смирению, т.е. к пассивности. Поэтому 1ультурное наследие, в то м числе и
религиозное, требует к себе критического отношения с позиций ly манизма.

Культурное наследие служит не только отдельно взятым индивидам, но и
однофеменно всему обществу, Bceivty народу. При оценке 1ультурного
наследия исходят из интересов не только сегодняшнего дня, отдельно взятого
человека или социальной фуппы, но и общенфодньк, общенациональных
интересов. Поэтому в отношении к 1ультурнол1у наследию необходимо
придфживаться наряду с гуманизмом таких фитериев, как нфодность и
патриотизм.

Народность представляет собой систему художественных образов, федств
и нравственных идей,отражающих и уфепляющих единство мировосприятия
и мироощущения народа, его психологии, образа жизни, традиций и обычаев,
его демократические у стремления.

С народностью нельзя путать вопрос популярной, массовой и элитфной
10'льтуры. Народность не офаничивается доступностью или массовостью
iQ'nbTypbi, даже не отрицает некоторые стороны так называемой «массоюй
1ультурь&>, например, ее повфхностное содфжанке,
«примитивность» формы, подражательность и тл.Нфодность не игнорирует
и «элитфную» 1ультуру. Она охватывает все ее многообразие. Нфодность
|ультуры глубже и сильнее связывает нацию со своими историческими
корнями, помогает ей избавиться от чувства национальной неполноценности,
беспомощности, осознать свою неповторимость и коренные духовные
интересы.

Нфодность служит сохранению и совфшенствованию национального
облика |ультуры, а чфез это и самой нации. Она отвфгает в |ультуре то , что
протиюречит национальной психологии и интфесам. В содфжании и форме
1ультуры, в целом духовности, он а выполняетрольсюеобразного фильтра.

Настоящая народность не отрицает обогащение национальной 1ультуры за
счет заимствований из других |ультур, но заимствованные ценности, как по
форме так и по оодфжанию, приспосабливает к потребностям сюей нации.
Следовательно, подлинно народная 1ультура служит потребностям развития и
про фесса нации.

Если подвфгнуть 1ультурное наследие оценке с то чки зрения
вышеназванного критфия, то нельзя не заметить, что в нем встречаются и
такие явления, готорые не соответствуют демократическим устремлениям
нфода,его психологии, коренным интересам,национальной консолидации.Под
влиянием как внешних, так и внутренних факторов народу пьцались внушить
мнимые ценности. Как правило,такие нй&л рядились в то гу нфодности, как это
делает сегодня исламский фундаментализм. Поэтому нфодность необходимо
рассматривать всегда в тесной связи с содфжанием. Подлинную нфодность
следуетотличатьотмнимой.И. Содфжаниеи слагаемые 1ультурного наследия
узбекского народ а очень многообразны и имеют глубокие исторические корни.
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в первую очередь это относится к генезису узбекского народа, сложившегося
натерритории современного Узбекистана.

Контрольные вопросы:

1. Что тамое lynьтура?
2. Что вбирает в себя культурное наследие?
3 .Что тако е гу манизм?

68



Тесто вы е зада ния:

1) Понятиекулыурноп> наследия вбираете себя ...
A.объекты материалшой 1^льтуры
B. объекты духовной |ультуры
C. Достижения софеменносга
D. все о тветы вер и ы

2) Выберите правильноеопределение понятия «lyманизм»?
A.демократическая, этическая жизненная позиция,утвфждающая,что
человеческие существа и меютправо и обязанность определять смысл и фор\^
своей жизни.
B. это ре^льтат служения 1ул ыурыдля формирования человеческого в
человеке

C. это профессией ая жизненная позиция, которая без помощи вфы в
свфхъестествен но е утверждает нашу споообностьи обязанность вести
этический образ жизни в цепях самореализации и в стремлении принести
большее благо человечеству
D. все ответы вфны

3)Ка1^юроль и грает народность в развитии культурного наследия?
A. выпол н яет р ол ь сво ео бр азно го фи л ьтр а
B. отрицаетобо гашение национальной 1огл ыур ы за счет заимствований из
других |ультур

C. представляет собой систему художественных образов, федств и
нравственных идей, отражающих и укрепляющих единство мировосприятия и
мироощущения народа, его психологии,образа жизни,традиций и обьнаев, его
д емо кр атич ески е у стр емл ен и я
D. вфныответы А и С
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