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быту и в непосредственном труде., т. к. человеческие органы чувств 

остаются одними и теми же, независимо от того, на какой предмет они 

направлены (например, многие математики не раз высказывали мысль, 

что развитию математической интуиции способствует инструменталь-

ная музыка). Человек, неразвитый эстетически, в окружающем мире ви-

дит только то, что ему заранее известно из учебников, инструкций и рас-

поряжений. Умение понимать красоту, по самой природе эстетического 

восприятия, связано со способностью видеть всеобщую индивидуаль-

ность явления, человека, события, способность видеть «целое раньше 

его части». 

Общение с художественным произведением – всегда увлекательное 

путешествие. У человека появляется шанс «выйти из себя», за пределы 

своей телесной ограниченности. Как художник «умирает» в каждом 

своем творении, так и зритель, соприкасаясь с произведением, входит в 

это реально-нереальное пространство, оставляет все насущные заботы; 

он становится иным, при этом оставаясь собой. 

Таким образом, искусство является выражением мира человеческих 

чувств и средством обогащения индивидуального эмоционального 

опыта. Эстетическая функция искусства позволяет человеку формиро-

вать способность к эстетическому восприятию мира, чувствовать пре-

красное и возвышенное, трагическое и комическое, уродливое и низмен-

ное. 

Об искусстве можно говорить бесконечно. Однако культура – это 

не только искусство. Оно лишь одна из областей культуры. Другие не 

менее значимы в жизни человека и общества, хотя, может быть, и не 

столь эффектны, как художественные ценности.      
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ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ И НАУКА 

В XII в. в Западной Европе уже существовали школы, привлекав-

шие студентов не только из близлежащих местностей, но и из-за гра-

ницы. В таких школах часто преподавали люди разных национально-

стей. Некоторые из этих школ, организованные на более или менее ин-

тернациональной основе, приходили в упадок и прекращали свое суще-

ствование. Другие стали университетами.  

Термин «университет» изначально означал совокупность профессо-

ров и студентов, учащих и учащихся в определенном центре. Мог быть 

«университет» преподавателей или «университет» студентов, или же тех 
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и других, объединенных в сообщество. Однако с течением времени не-

которые центры учености, имевшие факультеты теологии, права или ме-

дицины, стали университетами в ином смысле: они имели хартии, 

уставы, устоявшиеся формы управления, а их профессора имели право 

учить повсеместно. 

Первым университетом и одновременно университетским городом 

можно считать Болонский университет, Болонью (середина XII в.). 

Вслед за Болоньей университетскими городами в Италии становятся Си-

ена и Перуджа. В Германии первый университетский город – Гейдель-

берг, затем – Тюбинген и Виттенберг. 

XII столетие называют веком университетов, т. к. это век корпора-

ций. В каждом городе, где имелось какое-либо ремесло, объединяющее 

значительное число занятых им, ремесленники объединяются в корпо-

рации для защиты своих интересов и для установления монополии на 

прибыль. Это относится и к университетам этого времени. 

Типичной можно считать университетскую корпорацию в Париже. 

На протяжении XIII в. происходило становление как административной, 

так и профессиональной ее организации. Она состояла из четырех фа-

культетов: Свободные искусства, Декреты или Каноническое право, Ме-

дицина и Теология. Они образовывали соответствующие корпорации 

внутри университета. Преподаватели и студенты входили в группы, об-

разуемые согласно месту рождения. Главой университета являлся рек-

тор, который распоряжался финансами университета и председатель-

ствовал на генеральной ассамблее. 

Могущество университетской корпорации опиралось на три глав-

ных привилегии: автономную юрисдикцию, право на забастовку и уход, 

монополию на присвоение университетских степеней. 

Организация учебы регулировалась университетскими статутами. 

Они определяли ее длительность, программы курса, условия проведения 

экзаменов. Поскольку учеба в основном сводилась к комментированию 

текстов, то статуты, как правило, указывали на труды, которые включа-

лись в университетскую программу. Так, например, в Парижском уни-

верситете, на факультете свободных искусств преобладали логика и диа-

лектика, где комментировался почти весь Аристотель, тогда как в Боло-

нье он представлен лишь в отрывках, зато программы уделяют больше 

внимания риторике, а также математическим и астрономическим 

наукам. 

Учебный курс был рассчитан на долгий срок: например, в XIII в. в 

Париже студенты сначала 6 лет учились на факультете искусств, когда 

можно было стать бакалавром и помогать на второстепенных ролях в 
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обучении других. Курс теологии преподавался в течение 8 лет и имел 

тенденцию удлиняться. 

Регламентации подлежали экзамены на получение степени. Здесь у 

каждого университета были свои обычаи, которые изменялись со време-

нем. 

Одной из самых популярных дисциплин, изучаемых в университе-

тах, становится схоластика, которая была подчинена теологии и соче-

тала догматику с формально-логическими рассуждениями. Мысль в схо-

ластических рассуждениях должна была подчиняться авторитету дог-

мата. Замкнутым нормативным текстом являлось Священное писание, 

священное предание и античные тексты. Подлинное же знание несет от-

кровение, содержащееся в текстах Библии. 

В целом учебный курс был ориентирован на преподавание , на вы-

пуск учителей или профессоров. 

Один из старейших университетов в англоязычном мире и первый 

в Великобритании – Оксфорд (1117 г.), основан английским духовен-

ством, которое решило дать своим священнослужителям образование. 

Со временем обучение в этом университете стало обязательным для 

знати. 

Университет Кембриджа – один из самых старых университетов в 

мире и один из самых больших в Великобритании. Он знаменит выдаю-

щимися академическими достижениями и отражает интеллектуальные 

достижения студентов, а также преподавательского состава. В 1209 г. 

Ученые, ища убежище от враждебных горожан в Оксфорде, мигриро-

вали в Кембридж, где и положили начало новому университету. 

Отдельное существование университетов от столиц и больших го-

родов давало профессорам и студентам возможность независимости и 

автономности в административном, научном и вообще духовном отно-

шении. В то же время университет увеличивал богатство города. 

Университетские города стали в большей степени центрами науки 

и словесности, чем художества. Но книгохранилища, библиотеки, рели-

гиозно-философские и философско-эстетические кружки, искусствовед-

ческие исследования, преподавание истории и теории архитектуры, 

изобразительного искусства и музыки – не менее важная часть культуры, 

чем театры, концерты и картинные галереи. Именно в университетских 

городах складываются на заре Возрождения кружки гуманистов, а в уни-

верситетском Виттенберге началась Реформация.  

  

  


