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В ПОТОКЕ КНИГ
П.С. Гуревич

СВяТОСТь И духОВНОСТь СлОВЕСНОСТИ

Рецензии из книги:

Померанц Григорий. Страстная односторонность и бесстрастие духа. М., СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив; университетская книга, 2014. 618 с. (тираж 100 экз.).
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Земсков Валерий. О литературе и культуре Нового Света. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив; 
Генезис, 2014. 592 с. (тираж 20000 экз.).

Аннотация. Культурный процесс, как известно, не развивается линейно, открыто, с неизменным признани-
ем всех достижений данного процесса. В этом потоке возможны вычерки, утраты, цензорские директивы 
казённого сознания. Порой продуктивное творчество исследователя обрывает тюрьма. Иных поэтов не-
заслуженно преследует забвение. Однако великие достижения духовной культуры не исчезают бесследно. 
Как говорится, «приходит день, приходит час», и бесстрастие духа побеждает. Было бы наивно полагать, 
что всё это происходит само по себе, в силу логики культурного процесса. Нет, для восстановления истории 
требуется ещё подвижничество, духовная воля, которая устраняет несправедливость. Названные книги 
изданы благодаря неустанной просветительской деятельности Светланы Яковлевны Левит. Уже много 
лет она занята поиском забытых имён, трудов, традиций. После каждого издания общее представление о 
культурно-историческом процессе радикально преображается. Книга Г.М. Померанца – не только исследо-
вание, это демонстрация гениального ума нашего современника, настоящая энциклопедия поэтики духов-
ности. Рассказывая в наши дни о духовном споре цивилизации, мы почти не учитываем латиноамериканский 
ареал. И вот изданная книга В.Б. Земского раскрывает нам тайны этой цивилизации.
Методы исследования связаны с историзмом. Он толкуется как идейная основа, культурная память искусства, 
залог духовности, связующая нить поколений. Историзм есть свойство человеческой души, «всеобщая отзывчи-
вость» (по Ф.М. Достоевскому). В материале используются также приёмы герменевтического анализа.
Новизна статьи обусловлена стремлением донести до читателей огромный духовный опыт литератур-
ного творчества, заключённый в названных книгах. Поиск духовности всегда одушевлён страстью. В этом 
смысле он может страдать односторонностью. Эту индивидуальную увлечённость уравнивает, гармони-
зирует бесстрастие духа. Книги, о которых идёт речь, посвящены литературе России, Европы, Латинской 
Америки. Объединяет их поэтика духовности. Она сближает разные темы, континенты, эпохи. А взятые 
вместе эти издания неизмеримо расширяют горизонт исследовательской деятельности.
Ключевые слова: дух, страстность, поэзия, литература, цивилизация, инаковость, открытие, конкиста, 
межцивилизационное общение, вестничество.
Review: The cultural process, as is known, does not develop linearly, openly, with customary acknowledgement of all 
achievements of this process. In this stream, there might be cut-outs, losses, censor directives of official consciousness. 
Sometimes, productive creation of a researcher is cut by imprisonment. Other poets are undeservedly chased by oblivion. 
But great achievements of spiritual culture do not disappear without a trace. «A day comes, and an hour comes», as 
the saying goes, and the passionless spirit wins. It would be naïve to believe that all this happens by itself, due to the 
logic of the cultural process. No, restoration of history requires selfless devotion, spiritual will that removes injustice. 
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шли поиски неразъе� много в распредмеченном, 
текучем, ничем не сцепленным.

В творчестве Мангдельштама слово отрывается 
от лингвистического гнезда. Оно больше не состоит 
на службе, не выполняет обусловленную ему роль. 
Слово становится самостоятельным, как нота в му-
зыкальном произведении, как некии�  знак. Но оно 
не эмигрирует в субъективные пучины. Слово пы-
тается создать музыку смыслов. Что такое поэзия? 
Конструировать искусство, – значит, определить его 
место в универсуме. Определение этого места есть 
единственная дефиниция искусства. ... Поэтому по-
эзию Шеллинг считает выражающеи�  как бы сущ-
ность искусства вообще. Но Г. Померанц утверждает: 
поэзию невозможно определить, но она сама себя 
определяет набором синонимов. Он же добавляет, 
что именно так Дионисии�  Ареопагит подходит к по-
ниманию Бога через перечисление имен Божьих.

Поэзия Мандельштама, по определению Поме-
ранца, подобна пространству чистои�  музыки. Ядро 
мысли у этого поэта непредсказуемо. «Откуда бы 
Мандельштам не брал ключевое слово в стихотво-
рении, на волне ритма возникает что-то непредска-
зуемое, и именно это непредсказуемое поражает и 
захватывает» [2, с. 191]. Только поэзия позволяет 
заглянуть в бездну. Мандельштам слышал этот при-
зыв. Он осознавал, что приобщение к бездне рожда-
ет духовную силу. Поэт говорит о простых вещах и 
ситуациях, но неизбежно оказывается в пучине.

Г. Померанц, анализируя поэзию Мандельшта-
ма, не ограничивается разбором строчек поэта. Он 
деи� ствует как вольноотпущенник смысла, посто-
янно находя повод для сравнения Мандельштама и 
Блока, Даниила Андреева и средневековых поэтов.  

Три разных исследования. Разные эпохи. 
Несовпадение культурных миров. Что мо-
жет соединить эти книги? Чувство мета-
физическои�  тревоги. Набожное отношение 

к словесности. Сближение име�н и созвучии� .
Первая из названных книг представляет собои�  

сборник статеи�  известного философа, культуролога, 
публициста, писателя Г. Померанца [1]. Сюда вошли 
работы 80-90-х годов с несколькими возвращениями 
в прошлое. Аналитические разборы поэзии Э. Ман-
дельштама, Д. Самои� лова, Б. Пастернака, Б. Чичиба-
чина. Но не только о поэзии. Еще и художественнои�  
прозе, кино, живописи. Ни одна из статеи� , помеще�н-
ных в сборнике, не является обстоятельным раз-
бором творчества того или иного поэта. Это скорее 
всего неповторимое эссе, в котором основное место 
занимает сам Григории�  Померанц. Автор книги и не 
скрывает случаи� ности своих заметок. Рассказывая о 
Э. Мандельштаме, он отмечает, что около полувека 
назад он впервые столкнулся со стихами.

Дальше читатель жде� т, что Г. Померанц сооб-
щит о глубоком впечатлении, которое произвели 
на него стихи поэта. Но следует неожиданное за-
явление: «эти стихи я не понял….». Г. Померанц 
сетует: были люди, которые, столкнувшись с раз-
ными импрессионистскими мазками, все равно 
ощущали некую целостность. Однако Григории�  
Соломонович в ту пору таким даром не обла-
дал. Прошли годы и лишь спустя определенное 
время, он, по его собственному признанию, на-
учился дреи� фовать по свободным сцеплениям 
ассоциации� . В минувшем столетии, как полагал 
Г. Померанц, во всех видах искусства ше� л процесс 
дробления целого. Но за этои�  фрагментарностью 

The books have been published thanks to incessant educational work of Svetlana Ya. Levit. For many years, she has been 
engaged in search for forgotten names, works, traditions. After each publication the general perspective of the cultural-
historical process changes radically. The book by G.M. Pomerants is not just a research work, it demonstrates the mind 
of genius of our contemporary, it is a real encyclopaedia of the poetics of spirituality. Speaking nowadays about the 
spiritual dispute of civilizations we pay little attention to the Latin American region. And now the published book by V.B. 
Zemskoy opens the secrets of this civilization. 
Research methods are related to historicism. It is interpreted as ideological basis, cultural memory of art, essential 
condition of spirituality, the thread between generations. Historicism is a quality of the human soul, «universal 
responsiveness» (according to F.M. Dostoyevsky). The material uses also the method of hermeneutic analysis.
The novelty of the article is conditioned by an attempt to bring to the readers the huge spiritual experience of litera-
ture creation, found in these books. Search for spirituality is always inspired by passion. In this sense, it might suffer 
one-sidedness. This individual involvement is balanced, harmonized by the passionless spirit. The reviewed books deal 
with literatures of Russia, Europe, Latin America. They are united by the poetics of spirituality. It makes various themes, 
continents and epochs closer. And taken together, these publications immeasurably widen the horizon of research work.
Keywords: spirit, passion, poetry, literature, civilization, otherness, discovery, conquista, inter-civilizational communica-
tion, vestnichestvo.
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ского вдохновения обуживал ресурсы французскои�  
литературы. И в самом деле русскую литературу 
пафос вестничества обогащал [см., в частности, об 
этом: 4]. Черты вестника-духовидца можно разгля-
деть во многих строчках русского поэта.

Автор рецензируемои�  книги – гениальныи�  
парадоксалист. Вот он намеревается рассказать о 
тюремнои�  лирике Даниила Андреева. Г. Померанц 
сразу сообщает: задолго до тюрьмы Андреев на-
чал готовить свои�  подкоп из тюрьмы времени – в 
вечность [5, с. 298]. По слову Г. Померанца, таин-
ственныи�  вестник пытается понять, куда уходят ги-
гантские исторические и космические корни зла? И 
откуда, через толщу зла льется свет, прикосновение 
которого поэт чувствовал?

Есть и Бориса Чичибачина прекрасные строч-
ки, которые поражают просветленнои�  поэтизациеи�  
лишении�  в канун неизбежного подвига:

Не подари мне легкой доли,
В дороге друга, сна в ночи,
Сожги мозолями ладони,
К утратам сердце приучи.
Доколе длится время злое,
Да буду хвор и неимущ.
Дай задохнуться в диком зное,
Веселой замятью замучь
И отдели меня от подлых,
И дай мне горечи в любви,
И в час, назначенный на подвиг,
Прощенного благослови...

Но в очерке о поэзии Бориса Чичибачина у Г. По-
меранца этих строк нет. Свои рассуждения об этом 
стихотворце автор статьи «Одинокая школа любви» 
начинает с констатации: цензура отсекала запрет-
ное. Ни напечатали при жизни ни строчки Даниил 
Андреев, Людмила Окназава, Александр Солодовни-
ков. Не печатались Вениамин Блаженныи� , Зинаида 
Миркина. В черныи�  список попали Липкин и Лис-
нянская. Много лет не издавался Борис Чичибачин.

Но о какои�  стихах идет речь? Г. Померанц на-
зывает их поэзиеи�  духовного опыта. О Борисе Чи-
чибачине сказано, что стихи выливались у него на 
бумагу под диктовку непосредственного чувства. 
Стихи этого поэта не помещаются под рубрикои�  
«воспоминания чувства». Б. Чичибачин не пытался 
соотнестись с двоемыслием.

И вот, наконец, строчки, близкие по смыслу 
тем, которые я приве�л в качестве суровых и испо-
ведальных:

Поэт знаком с критическими статьями о Мандель-
штама. Но он не видит смысла анализировать те 
стихи, которые привлекли внимание критиков. Он 
лишь сетует, что они прошли мимо тех стихов, кото-
рые любимы Г. Померанцем. И вот он даже пытается 
оправдать свое видение строк. Г. Померанц пишет: 
«Гегель называл теоретическим чувством зрение. 
Зрение близко к воззрению, к мировоззрению. Я так 
вижу мир. Но если я вижу одну восьмую, а осязаю 
семь восьмых? Осязание – чувство нефилософское, и 
все-таки надводная и подводная части аи� сберга при-
надлежат единои�  глыбе. В надводнои�  – прочитанные 
книги и написанные статьи. А в подводнои�  неиспове-
димо сходятся концы с концами и возникает целост-
ныи�  образ бытия» [2, с. 196].

А вот совсем иная интрига, когда речь заходит о 
поэзии Б.Л. Пастернака. Статья называется «Поэзия 
духовного опыта». Но точно ли речь иде�т об этом поэ-
те? Ведь Г. Померанц заявляет, то проблема неслыхан-
нои�  простоты перед А. Ахматовои�  не стояла. Затем не-
ожиданно приводятся строчки Н. Коржавина. И в силу 
авторскои�  логики спор Мандельштама с Гумилевым. 
Зачем этот необязательныи�  набор? А затем, чтобы 
показать непередаваемое ощущение простоты. Про-
стота, оказывается, может быть предельнои� , но при 
этом она не становится неслыханнои� , как у Пастерна-
ка. Между тем, по оценке Г. Померанца, сдвиг к такои�  
простоте охватывает все творчество Пастернака. 

Даниил Андреев писал о тех, кто несе�т духов-
ную миссию: «Вестник – это тот, кто, будучи вдох-
новляем даи� моном, дае�т людям почувствовать 
сквозь образы искусства в широком смысле этого 
слова высшую правду и свет, льющиеся из миров 
иных. Пророчество и вестничество – понятия близ-
кие, но не совпадающие. Вестник деи� ствует только 
через искусство; пророк может осуществлять свою 
миссию и другими путями – через устное пропо-
ведничество, через религиозную философию, даже 
через образ всеи�  своеи�  жизни. С другои�  стороны, 
понятие вестничества близко к понятию художе-
ственнои�  гениальности, но не совпадает также и 
с ним. Гениальность есть высшая степень худо-
жественнои�  одаренности. И большинство гениев 
были в то же время вестниками – в большеи�  или 
меньшеи�  степени, – но, однако, далеко не все. Кро-
ме того, многие вестники обладали не художествен-
нои�  гениальностью, а только талантом» [3, с. 98].

Г. Померанц рассматривает творчество Д. Ан-
дреева. Он полагает, что взлеты и срывы этого че-
ловека легко укладываются в традицию русского 
вестничества. В то же время недостаток вестниче-

В потоке книг
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нои�  официальнои�  иерархиеи� . Поставленные рядом 
строчки запрещенных поэтов и тех, кто обслуживал 
официоз, находился в меи� нстриме, явно не в поль-
зу признанных. Процесс литературного творчества 
целостен, но его логика далеко не всегда совпада-
ет с казеннои�  линиеи� . Из книги Г. Померанца мы 
узнаем новые имена, знакомимся с оттесненными 
строчками, получаем другои�  ориентир для понима-
ния сущности поэзии.

Но книга Померанца – еще и образец глубокого 
профессионального анализа художественных явле-
нии� . Анализа, в котором нет места профессиональ-
нои�  узости, однобокого служебного кретинизма, 
штатнои�  ангажированности. Изложение Г. Поме-
ранца льется свободно, с поразительными ссылка-
ми, подтверждающими бесстрастие духа.

Г.С. Померанц называет в книге Леонида Ефи-
мовича Пинского (1906-1981) своим учителем. Это 
один из крупнеи� ших литературоведов. О личности и 
глубине наследия Л.Е. Пинского в книге «Ренессанс. 
Барокко.  Просвещение» [6] рассказывает С.И. Пи-
скунова. Вот она пишет: «Когда-нибудь, уже не в этом 
веке, – если в России еще останутся «игроки в бисер», 
– один из них напишет историю недолгого процвета-
ния на русскои�  почве нигде в мире не виданнои�  учеб-
нои�  дисциплины, именуемои�  на студенческом языке 
«зарубежкои� ». Ее�  официальное название – «история 
зарубежнои�  литературы» [7, с. 566].

О мировом искусстве, его жанрах и этапах раз-
вития написано множество книг. Однако вряд ли 
можно считать себя сведущим в этои�  области тот, 
кто незнаком с произведениями Л.Е. Пинского, 
Наряду с трудами французского исследователя 
И. Тэна, датского ученого Георга Брандеса и россии� -
ского Александра Веселовского книга Л.Е. Пинского 
составляет классику культурфилософскои�  и искус-
ствоведческои�  мысли.

Рецензируемая книга посвящена истории за-
паднои�  литературы. Первыи�  раздел книги состоит 
из малоизвестных работа Л.Е. Пинского – «Сюжет 
«Дон Кихота» и конец реализма Возрождения», 
«Жизнь и творчество Бальтасара Грасиана» и др. 
Второи�  раздел содержит публикацию лекции� , по-
священных литературе эпохи Просвещения, чи-
тавшихся в 1944-1945 гг. Научная деятельность 
Л.Е. Пинского не могла не вызвать официальнои�  
реакции. Его преподавательская деятельность 
была прервана его арестом в 1951 г. Она отражена 
лишь в воспоминаниях его слушателеи� . О лекциях 
Л.Е. Пинского его ученики вспоминают как о наибо-

Сними с меня усталость, матерь Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело, длинное как жердь.
Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желанье смерти вселено.
Мне книгу зла читать невмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О Матерь Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядном худую наготу.

В творчестве Б. Чичибачина Г. Померанц вы-
деляет тему любви. Она рождена жизненнои�  под-
робностью биографии поэта. Но как целомудренно 
и знои� но описывает это чувство Г. Померанц. Захва-
ченность зверинои�  красотои�  Лили он обозначает 
как цельность и силу чувства. Это чувство рождает-
ся из нежности и уходит в нежность. Поэт, по словам 
Г. Померанца, открыт боли, но он тонет в неи� .

Кем же на самом деле был этот запреще�нныи�  
поэт? Разве он не был патриотом страны? Но лю-
бовь к стране бывает разнои� . Его нежность к стране 
не сопрягается с ненавистью к другим народам. По-
эзия Б. Чичибачина всегда откликалась на мучения 
гонимых, на бедность и притеснения обиженных. 
Общая характеристика его творчества написана у 
Г. Померанца с оттенком восторженнои�  полемич-
ностью: «Не поэт – в смысле, в котором говорят о 
человеке, поэт, прозаик… Не литератор. Не профес-
сионал. Это потом особо обдумывалось и разъясня-
лось. Но если человек родился поэтом, он не может 
вылезть из самого себя. Вспышки творчества при-
ходят к нему как страсть. Пусть нечасто. Поэт оста-
ется поэтом и без стихов. Достаточно чувствовать в 
себе силу, образ и подобие тои� , которая сотворила 
мир, Чувствовать как страдание тонет в радости, 
как грохот событии�  тонет в тишине, нелепость жиз-
ни – в целостном разуме» [5, с. 361].

Можно ли обзорно охватить безмерное богат-
ство книги Г. Померанца? Это непосильная задача. 
Щедрость мысли, точность оценок, предельная не-
повторимость собственнои�  позиции. Немыслимая 
россыпь философских идеи� , художественных экс-
пертиз, отсылок к древним текстам, мудрости ве-
ков, интуитивным прозрениям.

И вот что в сухом остатке? Назрела потребность 
в анализе всеи�  совокупности того процесса, кото-
рыи�  называется «отечественнои�  литературои� ». 
Без купюр, цензорскои�  бдительности, выстроен-
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значимости с «осевым временем», то есть, по Яспер-
су, с мощным взлетом духа [8, с. 3].

Л.Е. Пинскии�  подчеркивает, что индивидуализм 
Возрождения покоится на глубокои�  и безграничнои�  
вере в человека, в возможность его безграничного 
развития. Он отмечает, что «принцип всесторонне-
развитои� , свободно совершенствующеи� ся личности 
уподобляется в эпоху Возрождения не ремесленнику, 
деи� ствующему «по привычке», по патриархальным 
традициям средневекового цеха, а «художнику, не свя-
занному с однои�  какои� -либо частью материи» и ко-
торому «нужно быть универсальным» (Дж. Бруно), в 
условиях полусредневековои�  Европы не мог не стать 
аристократическим по своеи�  форме» [9, с. 19].

В противовес принципам веры и авторитета, 
которые господствовали в средневековои�  культуре, 
мыслители Возрождения провозгласили неограни-
ченные права разума. Анализ искусства становит-
ся у Л.Е. Пинского особенно интересным, когда он 
касается уже не социальных, а чисто эстетических 
сфер. Привлекает внимание обобщение о чувствен-
ном характере рационалистических пропорции�  в 
эстетике Возрождения. Прекрасное выступает в 
размышлениях представителеи�  этои�  эпохи, как од-
новременно глубоко человечное и идеализирован-
ное, разнообразное и сдержанное, рациональное и 
чувственное, реальное и фантастическое [9, с. 27].

Об эстетике барокко нам известно сегодня мно-
гое. Так, в книге А.В. Михаи� лова «Избранное. Заверше-
ние риторическои�  эпохи» рассмотрены такие темы, 
как история понятия и термина барокко, барокко как 
язык культуры, эмблематическое мышление эпохи, 
барокко в различных видах искусства. Барокко углу-
било многие пространственные и динамические на-
ходки Ренессанса, свободную передачу движении�  
человеческого тела, парение, иллюзия бесконечных 
архитектурных и небесных пространств. А.В. Михаи� -
лов пишет: «Человек эпохи барокко не знает еще того 
абсолютного отождествления себя самого со своим 
«я», которое стало разуметься в позднеи� шую эпоху. 
Но он, если упростить, есть для себя в значительнои�  
мере третье лицо, некии�  «он», неотрывныи�  от наблю-
дающего его «я» и сопряженныи�  с ним. Но вот эпоха 
барокко со своим хаосом, со своим бурлением и есть 
такое сновидение, из которого человек вышел как бы 
и освежившимся – и отождествившимся с самим со-
бою, и примирившимся» [10, с. 11].

Вместе с тем, и это уже экспертиза Л.Е. Пин-
ского, в эпоху барокко рождается разочарование 
в человеке. Деи� ствительно, художники барокко 
гораздо «трезвее» в оценке современного им че-

лее ярких событиях своих студенческих лет. Такова 
преамбула аннотации, которая подготавливает нас 
к чтению самих работ Л.Е. Пинского.

Л.Е. Пинскии�  отмечает, что искусство раннего 
Ренессанса развивалось в Италии и Нидерландах в 
условиях, когда во всеи�  Европе доцветала поздняя 
готика. Однако уже в первые десятилетия новои�  
эпохи возникает феномен, которыи�  Пинскии�  на-
зывает освобождением человека. Эпоху Ренессан-
са пережили все страны Запада (приблизительно 
в XIV-XVI вв.) и многие страны Востока. Название 
«Возрождение» (франц. «Ренессанс») связано с от-
ношением к античному наследию. В формировании 
возрожденческого сознания огромную роль сыгра-
ла античная литература. Количество ее источников 
умножалось с каждым годом, В поисках этих ис-
точников европеи� цы разъезжали по всем странам. 
Древние списки с античных рукописеи�  находили и 
в Византии, и в старых монастырских библиотеках 
Италии. Франции, Германии, Англии.

Новые представления о мире и человеке долж-
ны были прои� ти через горнило античного сознания, 
прежде чем оно облеклось в плоть и кровь новои�  
культуры. Житеи� ская философия древних представ-
ляла собои�  притягательныи�  мир, бесконечно более 
разнообразныи�  и доступныи� , нежели строго и не-
умолимая мораль богословских сочинении� . Мир эл-
линов казался куда более разумным и привлекатель-
ным, нежели головоломные построения схоластов.

В эпоху Ренессанса появилось новое слово – 
индивидуальность. Ни об однои�  культуре прежде 
нельзя было сказать, что стержнем и основои�  ее 
развития был поиск индивидуальности, стремле-
ние уяснить и обосновать независимое достоин-
ство особого индивидуального мнения, вкуса, даро-
вания, образа жизни, то есть самоценность отличия. 
Получив первые импульсы в итальянском Возрож-
дении, прои� дя через череду сложных превращении�  
в XVII в., лишь в конце эпохи Просвещения эта идея 
стала формироваться на европеи� скои�  почве.

В эпоху Ренессанса Возрождения сама инди-
видуальность стала восприниматься как ценнеи� -
шее человеческое качество. Ни об однои�  культуре 
до Нового времени нельзя было сказать, что она 
пребывала «в поисках индивидуальности», то есть 
стремилась уяснить и обосновать независимое до-
стоинство особого индивидуального поведения. В 
античности не было идеи индивидуальности. Пере-
ход от понятия «индивид» к понятию «индивиду-
альность» можно характеризовать как всемирно-
историческую переориентацию, сопоставимую по 



Филология: научные исследования 1(17) • 2015

90

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2305-6177.2015.1.14313

вую славу. Любая тема, попавшая в поле зрения 
Л.Е. Пинского, обретает глубину и доказательность. 
Рассказывая об одном писателе – Бальтасаре Граси-
ане, литературовед дает целостное представление 
об эпохе. Он рассуждает не только о всеевропеи� -
ском значении замечательного классика испанскои�  
литературы. Исследование пробуждает множество 
ассоциации� , связанных с литературои�  и философи-
еи� . В частности, в связи с темои�  личности упомяну-
та и философская концепция Фихте.

Во второи�  части книги помещены лекции, по-
священные эпохе Просвещения. После двухвековои�  
борьбы рационализма и сенсуализма, противопо-
ставлявших чувственные и рациональные способно-
сти человека, сложился новыи�  уровень понимания 
его сущности, согласно которому каждая из духов-
ных сил человека (разум, чувство, воля) специфич-
на и незаменима в процессе создания и постижения 
мира. В сознании человека заложена способность, 
гармонизирующая чувства и разум, желания и по-
знание, созерцание и преобразование. Эта способ-
ность была названа эстетическои� . «Человек эсте-
тическии� » выступал для философов Просвещения 
как воплощение гармоничного человека, идеальная 
модель человека вообще. Эстетическая способность 
обеспечивала человеку возможность бытия в куль-
туре как в царстве свободы и творчества.

Л.Е. Пинскии�  не считает XVIII столетие «золо-
тым веком» художественнои�  литературы. Отмеча-
ется, что словесность в этот период становится «ум-
нои� , начинается исключительныи�  расцвет теории 
литературы. Эпоху Просвещения принято характе-
ризовать как «век разума». Однако Л.Е. Пинскии�  по-
казывает, что скорее это было время критики раз-
ума, а не его всевластия. «Вера в разум порождает 
отрицательное отношение ко всякои�  слепои�  тради-
ции, опирающеи� ся только на давность. Иногда про-
светителеи�  называют «антитрадиционалистами». 
Но это верно лишь с оговоркои� . Некоторые тради-
ции никогда не стояли так высоко, как в XVIII веке, 
например, культ античности» [12, с. 98].

Просвещение, как известно, существовало во 
множестве вариантов. Л.Е. Пинскии�  рассматривает 
англии� скии� , французскии�  и немецкии�  варианты 
Просвещения. Любая тема, затронутая автором, 
заключает в себе глубокое теоретическое содержа-
ние. Освещены также три типа Просвещения – ра-
ционалистическое, сентиментальное и неокласси-
ческое. В этом разделе книги анализируется стиль 
рококо. В силу некоторых исторических особенно-
стеи�  и мировоззрения того времени, стиль Рококо 

ловека как предмета искусства. Искусство барокко 
отражает характерную для него тенденцию – эсте-
тизацию парадоксов и противоречии�  обществен-
нои�  динамики.

Из письма Эразма Роттердамского к Томасу 
Мору мы знаем, что он задумал эту блестящую са-
тиру, совершая путешествие и наблюдая бестолко-
вую сутолоку человеческои�  жизни со своеобразнои�  
позиции – верхом на лошади. Эразм писал Мору: 
«Знаю, что и тебя очарует подобная шутка, ты и сам, 
подобно Демокриту, весе�лым взором смотришь на 
жизнь человеческую». Материал для книги Эразм 
Роттердамскии�  брал из истории культуры. И он 
спрашивал: «Что значит голос немногих умных лю-
деи�  в этои�  огромнои�  и шумнои�  толпе?».

Л.Е. Пинскии�  анализирует работу Э. Роттердам-
ского «Похвальное слово глупости» с самых неожи-
данных ракурсов. Во-первых, он сообщает, что вос-
хваление глупости – тема, которая проходит через 
поэзию, искусство и народныи�  театр XV-XVI веков. 
Обращает на себя внимание также указание на то, 
что через всю первую «философскую» часть речи 
проходит сатирическии�  образ «мудреца», и харак-
теристика этого антипода Глупости оттеняет ос-
новную мысль Эразма.

Обращаясь к анализу жизнеописания скуль-
птора Б. Челлини, Л.Е. Пинскии�  не ограничивается 
рассмотрением лишь его жизни и творчества. Он 
использует биографию этого человека для характе-
ристики ренессанснои�  этики «доблести». Далее сле-
дует очерк об одном из самых значительных драма-
тургов, предшественников Шекспира. Л.Е. Пинскии�  
рассказывает о том, как театр стал публичнои�  три-
бунои� , которая отражала подъем национального со-
знания. С огромным погружением читается статья, 
посвященная сюжету Дон-Кихота. Автор пишет: 
«Сервантесу всецело принадлежит сама фабула его 
произведения, как и связанная с ним тема. Трагико-
мическая история бедного идальго, возомнившего, 
что он – герои� , призванныи�  возродить странству-
ющее рыцарство, дабы помогать беззащитным, 
мстить за обиженных и карать вероломных, не име-
ет ни фольклорных, ни книжных источников» [11, 
с. 98]. Раскрытие этои�  ситуации исследователь изу-
чает на фоне последующих веков. На примере рома-
на Матео Алемана «Гусман де Альфараче» Л.Е. Пин-
скии�  изучает поэтику плутовского романа.

Нет основании�  оспаривать выводы Л.Е. Пин-
ского, которыи�  считает, что классическая испанская 
литература «золотого века» знаменита образами, 
сюжетами и жанрами, которые приобрели миро-
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сложнеи� шего процесса возникновения новои�  куль-
турно-цивилизационнои�  общности» [14, с. 163].

С такои�  же обстоятельностью В.Б. Земсков из-
учает другие понятия, в частности, «открытие», 
«конкиста», связанные со встречеи�  континентов. 
Появление нетрадиционных формул на исходе 
XX века обусловлены поисками новых принципов 
геополитических отношении� . Так характеризуется 
исток или начало литературы Испанскои�  Америки.

Еще один раздел книги связан с теми, кто созда-
вал испано-американскую литературу XVI-XX веков. 
Итак, воссоздана история культуры и литературы 
«Другого Света» (выражение Христофора Колумба) – 
Латинскои�  Америки от истоков – «Открытия» и «Кон-
кисты», хроник XVI в., креольского барокко XVII в. 
(Хуана Инес де ла Крус и др.) до латиноамериканского 
романа (Алехо Карпентьер, Хорхе Луис Борхес и др.).

Борхес назван В.Б. Земсковым «незрячим про-
видцем». «Вся творческая биография Борхеса, – 
пишет автор, – это нескончаемое путешествие по 
истории культуры и памятникам, написанным с 
древности и до наших днеи� , но путешествие не ту-
ристическое, а для извлечения смыслов и их «пере-
лицовывания», исходя из опыта жизни в «эпицен-
тре всеобщего катаклизма», которыи�  к концу века 
обрел всеобщии�  размах и поставил неотложныи�  во-
прос об его исходе» [14, с. 486].

В теоретических главах книги исследуется 
специфика культурогенеза в Латинскои�  Америке, 
происходившего на основе межцивилизационного 
взаимодеи� ствия, своеобразие латиноамериканско-
го культуротворчества, роль в этом процессе фено-
мена «праздника», карнавала, особыи�  тип латино-
американскои�  творческои�  личности. В результате 
показано, что в Латинскои�  Америке литература, на-
деле�нная креативнои�  инновационнои�  ролью, соз-
дала культурное сознание новои�  цивилизационно-
культурнои�  общности, свои�  особыи�  мир.

Особыи�  интерес в книге имеет описание карна-
вальнои�  культуры. Автор пишет: «Онтологическую, 
бытии� ственную целостность карнавального деи� -
ства в нерасчлене�нном состоянии ощущают только 
сами его участники-творцы, наблюдатель же, на-
ходящии� ся в отчужде�ннои� , отстране�ннои�  позиции, 
тем более, когда речь иде�т о взгляде уче�ного, с не-
обходимостью демонстрируют целостность, вычле-
няют отдельные аспекты» [14, с. 560].

Каждая из представленных книг, несомненно, 
явится прологом к более продуктивнои�  исследова-
тельскои�  деятельности, к развитию гуманитарнои�  
мысли.

оставил самыи�  заметныи�  след не в крупных мону-
ментальных формах, а в предметах интерьера и ак-
сессуарах. Рококо – стиль, основанныи�  на детали. 
Модным словом становится bagatelle (фр. пустяк, 
безделушка). Именно в эпоху Рококо впервые воз-
никает представление об интерьере, как целостном 
ансамбле: стилевом единстве здания, декора стен, 
потолков, мебели. Сочетание ажурных форм, слож-
ного орнамента и прозрачных, светлых красок по-
рождало праздничное, деи� ствительно феерическое 
зрелище. Все искусство рококо построено на асим-
метрии, создающеи�  ощущение беспокои� ства - игри-
вое насмешливое, вычурное.

Л.Е. Пинскии�  рассматривает сентиментализм 
как явление интернациональное. Вместе с тем он 
правомерно определяется как большое явление ху-
дожественнои�  жизни, которое охватывает и фило-
софию, и политэкономию, и критику, и историю 
культуры. Лекции Л.Е. Пинского, как это очевидно, 
не просто лекционныи�  материал. Это огромныи�  ис-
следовательскии�  труд, дающии�  ясное представле-
ние об основных тенденциях художественнои�  прак-
тики Европы на протяжении нескольких веков.

Валерий Борисович Земсков (1940-2012) – вы-
дающии� ся историк, теоретик литературы Латин-
скои�  Америки. Как отмечает автор вступительнои�  
статьи к книге «О литературе и культуре Ново-
го  Света» [13] А.Ф. Кофман, его заслуги в россии� -
скои�  латиноамериканистике, ее филологическои�  
и культурологическои�  областях трудно переоце-
нить. Именно В.Б. Земсков первым начал глубокое 
научное изучение и комментирование произведе-
нии�  Г. Гарсиа Маркеса. Написанная им монография 
«Габриэль Гарсиа Маркес» (1986) имела огромныи�  
успех не только в нашеи�  стране, но и за рубежом. 
Это исследование остается до сих пор единствен-
нои�  книгои�  на русском языке о творчестве колум-
бии� ского нобелевского лауреата. Во вступительнои�  
статье А.Ф. Кофмана дана развернутая оценка мно-
гообразного творчества В.Б. Земскова.

Представленное исследование состоит из не-
скольких частеи� . Основное место в книге занимает 
разбор творчества Габриэля Гарсиа Маркеса. По мне-
нию В.Б. Земского, Маркес вернул искусству XX века 
моцартовского гения, шагаловскую свободу поэзии.

Замечательныи�  очерк о Колумбе, которыи�  от-
крыл Другои�  Свет. В.Б. Земсков отмечает, что поня-
тия «другои� », «инои� » и производное от них – «ина-
ковость» возникли и приобрели особыи�  смысл в 
процессе познания новооткрытых земель, в ходе 
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