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универСалии культуры
Общечеловеческие репрезентации 

культурного опыта и деятельности, симво-
лически отраженные в эйдетической памя-
ти, образно–мировоззренческих конструк-
циях, этимологических ценностях языка, 
«имажах» искусства и словесности. Их об-

щий генезис связан с центральными оппо-
зициями основного мифа (золотое яйцо, ми-
ровое древо): «жизнь/смерть», «верх/низ», и 
др. этого ряда, с первоначальным опытом 
структурирования Космоса и его вещей, с 
установлением систем терминов родства, 
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семантикой имени, с ритуально–магичес-
кой практикой, с первыми запретами (на 
инцест, на сыроядение) и первыми тро-
феями культуры (дары Прометея: одежда, 
огонь, число). Совокупность универсалий 
образует словарь–symbolarium с правила-
ми сочетания элементов (парадигматика 
и синтагматика), дает меру валентности 
смысловых скрещений (в режимах нацио-
нального варьирования основного мифа) 
и определяет работу механизмов образ-
ных и обрядово-жестовых репрезентаций 
(прагматика). Пути поиска универсальных 
черт культуры определяются с рождением 
науки философии истории (Вольтер, Гер-
дер), мифологическими штудиями немец-
ких романтиков, успехами антропологии 
и этнографии, а в ХХ в. — психоанализом, 
лингвистикой универсалий, структур-
но–типологическими и семиотическими 
методами, социальной психологии, мате-
матической теорией игр (напр., теорией 
конфликта), зоопсихологии, попытками 
моделирования коллективного поведения 
и ментальных процессов, с панорамным 
интересом к проблеме в постклассических 
исследованиях. С рождением понятия «че-
ловечество» конечной целью большинства 
гуманитарных дисциплин стало уяснение 
структурно–эстетического единства миро-
вой культуры. Специфическое интонирова-
ние эта задача получила на фоне дискуссий 
о природе внеземных цивилизаций и ново-
го прочтения наследия русских космистов. 
Качественно новые аспекты общей теории 
культуры предложила философия диалога, 
модерные трактовки моделей ноосферы и 
экологической проблематики. В рамках 
отечественной традиции серьезные дости-
жения принадлежат московско–тартуской 
школе. Мифопоэтический ряд утверждает 
универсалии архаического порядка: мифо-
логемы хтонических сил (огонь/вода/зем-
ля/воздух; ср. пятирицы Востока) и свя-

занные с ними элементы Космоса (Солнце, 
звезды, Луна, планеты в их именных пер-
сонификациях); ближний мир предметов 
(камень, дерево, хлеб, зерно, масло; утварь 
быта); природная органика (птицы, рыбы, 
насекомые) в ее пространственно–времен-
ной определенности и хроматической ок-
рашенности. Над ними свой мир строят 
универсалии терминов родства (в широ-
ком смысле) и древнейшие «метафоры» ар-
тефактов (типа: «дом», «зеркало»), экзистен-
тных ситуаций (типа: «обмен», «встреча», 
«путь»), границы состояний (типа: «сон», 
«смех», «слезы», «тайна», «экстаз») или их 
«следов» (типа: «тень», «двойник», «го-
лос»). Завершается пирамида универсалий 
списком видов деятельности; их культур-
но–исторической импликацией является, 
вероятно, игра. В отличие от универсалий 
цивилизации, которые живут факультатив-
но–атрибутивной семантикой, универса-
лии культуры являются вечными онтоло-
гическими и экзистентными константами 
человеческого бывания, фундаменталь-
ными категориями картины мира, сум-
марной аксиоматикой внутреннего опыта. 
Универсалии культуры есть априорное 
наследие культурной памяти, проективно 
определяющей работу механизмов духов-
ного преемства, новаторства и палинге-
неза. Когда этот «механизм» начинает ра-
ботать в режиме катастрофы, то мы имеем 
дело либо с мифологией культуры (ослож-
ненные «историософской» мимикрией и 
подражанием неактуальному прошлому; 
см. работы Г. Тарда на фоне современных 
представлений об «иронии истории»), либо 
с патологией культуры (см. эксплуатацию и 
ревизию архаической семантики «крови» и 
«почвы» в идеологии расизма и фашизма). 
Прояснение списка УК и меры их истори-
ческой валентности помогли бы с большей 
полнотой установить иерархии эстетичес-
ких и аксиологических категорий.
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