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Выявленная разница в характере и объеме полномочий Российской Федерации в отношении созданных 
ею государственных корпораций не позволяет отнести данную организационно-правовую форму некоммер-
ческой организации к той или иной группе юридических лиц, классификация которых закреплена в пп. 2-3 
ст. 48 ГК РФ. Невозможность применения критериев данной классификации ко всем юридическим лицам 
без исключения свидетельствует о нарушении системного подхода и необходимости внесения соответст-
вующих изменений в гражданское законодательство.  
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О МОДЕЛИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Понятие «цивилизация» в настоящее время имеет два основных значения - стадиальное и локальное. 
Появилось это слово в рамках Просвещения и сначала под «цивилизацией» понимался наивысший уровень 
развития, именно этот смысл и был инициативным. Европейская культура в эйфории от удачи в складыва-
нии нового культурного синтеза, именно его и обозначила как тот уровень общественного развития матери-
альной и духовной культуры, связанный с разделением труда, рационализацией производства, потребления 
и распределения, формированием гражданского общества, к которому и должны стремиться все народы 
планеты. Устами О. Шпенглера («Закат западного мира» - Der Untergang des Abendlandes, 2 т., 1918–1922) 
«цивилизация» была обозначена как период агонии европейской культуры. Это примеры крайностей, в ко-
торые общество попадает, когда впервые начинает работать с такого рода понятиями. Одновременно все же 
в цивилизации стали видеть и своеобразный исторический феномен. Наиболее аргументированное выраже-
ние такой подход нашел в работах А. Тойнби. Вероятно, есть смысл учитывать и средневековое понимание 
«мира» (pax). Именно история классических цивилизаций и дает возможность выделить наиболее характер-
ные черты этой конструкции.  

                                                           
 Пиков Г. Г., 2011 
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В итоге можно сказать, что «цивилизация» - это определенный «мир» как пространственно – временной 
культурный континуум, у которого есть «своя собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь, 
желания и чувствования и, наконец, собственная смерть» [10].  

Европейская цивилизация является одним из таких «миров» и имеет свою специфику. 
В модели европейской цивилизации четко прослеживается целый ряд цивилизационных или «мировых» 

признаков:  
Определенность территории, обусловленная географическими «пределами» в виде гор, морей, пустынь 

и лесов и этно-генетической близостью живущих здесь племен и народов. 
Определенность исторического периода. В целом период существования классических цивилизаций 

определен самой историей. Римская, Византийская и Китайская империи целый ряд столетий боролись с 
«варварами». Здесь есть смысл увидеть еще одно из значений выражения «средние века», обозначающего, 
таким образом, помимо всего прочего, и время непосредственного взаимодействия двух цивилизационных 
зон (в Европе «романского» и «германского» начал). 

Стабильность и длительность существования данной цивилизационной зоны. 
Уникальность исторического развития.  
Этноцентризм, доходящий до представления о «избранности» народа и идеализирования своей территории. 
Этнокультурная «гибридность».  
Гетерономический алгоритм социо-культурной жизни. Слово «гетерономия» (от греч. гетерос /иной/ 

и номос /закон/) в данном случае используется для обозначения такой ситуации, при которой различные 
племена и народы, как правило, объединяются вокруг одного «титульного» этноса, что дает возможность 
маркировать «миры» и по этносу (арабский, китайский, франкский, индийский, тюркский, монгольский). 

Самобытность и оригинальность культурных представлений и традиций и их близость.  
Противопоставление себя остальным народам и особенно цивилизациям. 
Цивилизационно-культурный экспансионизм, доходящий до навязывания своей цивилизационной 

парадигмы. 
Привлекательность «имиджа» для других народов, не только «соседних», но и отдаленных, умение 

«уживаться» с ними. 
Традиционализм. 
Цивилизационный коллективизм. 
Специфический «мировой язык» как синтетический, впитывающий в себя в той или иной мере лексику 

и терминологию всех народов цивилизационной зоны. 
Своеобразие форм государственного и социального развития, связанное со сложной социальной 

структурой, имеющей «вертикальный» характер, где различные слои располагаются как бы друг над другом 
(«феодальная лестница»), и с формированием властных элит, слоев населения, которые не связаны напря-
мую с сельско-хозяйственной сферой и т.д. 

Возможность складывания предельно централизованного государства и особая сила «верховной 
власти». 

Монархическая форма правления и особая роль правителя. 
В цивилизации найдет яркое отражение очень своеобразное отношение к миру, которое можно назвать 

«искусственным». Этот принцип находит свое выражение прежде всего в идее «строительства» нового мира, 
в постижении «воли Бога», любви как основе универсальной морали, цели истории как принятии «истины» 
и т.д. Этот признак, вероятно, следует признать центральным, ибо именно он дает возможность отличить 
цивилизацию от иных природно-климатических и хозяйственно-культурных зон (охотников – собирателей 
Австралии или арктических охотников и рыболовов), которые ориентируются не на интенсивную, произво-
дящую, а экстенсивную, присваивающую экономику. 

Идея «строительства» оптимальной социо-культурной конструкции. 
Специфическая «мировая религия», которая объединяет и регулирует этнические и социальные груп-

пы и маркирует цивилизацию, отличая ее от соседей («Бог» как «начало» «избранности» христианско-
европейского мира). Слово «мировая» означает, что был установлен мир между различными народами и 
племенами, объединен весь видимый мир, до «культурного» горизонта, т.е. до тех пределов, за которыми 
начинаются чужие культуры и народы. 

Особая роль церкви, история которой начинается с деятельности «мудреца», «пророка» или «Бога». В 
Европе она начиналась мучениями Христа и закончится вторым пришествием. Она и есть царство Божье, в 
котором святые с Христом уже судят мир (Откр. 20:4), а в жизни и смерти Иисуса Христа история достигла 
своей наивысшей точки. Для отдельного же человека это период от «первого воскресения» (Откр. 20:5), то 
есть от возрождения души христианским крещением, до «второго воскресения» в дни Страшного суда.  

Это особая стадия развития общества, когда возникает сложная социальная структура и начинают скла-
дываться трансрегиональные этнические и социальные группы. Они именуются в соответствии с образом 
жизни и занятиями (крестьяне, рыцари, клирики) или в зависимости от происхождения (франки – французы, 
англы - англичане), но появляется необходимость и для более общих универсальных обозначений. На смену 
этнонимам приходят конфессионемы (христиане, мусульмане, буддисты). Жизнь и судьба крупных челове-
ческих организмов подчиняется уже не локальным традициям, а транснациональным интересам и правилам.  
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Начинают вырабатываться такие понятия, как «человечество», «народ», которые приходят на смену «ро-
дам» и «племенам». Происходит включение во всемирную историю всех народов без различия этнической 
принадлежности при условии принятия ими «мировой религии». Естественно, что начинается так называемая 
сакрализация культуры, когда религия выходит на первый план и становится системообразующим фактором. 

Особое значение и оформление принимает взаимодействие различных этнических и социальных 
групп в цивилизации. Базовым здесь является представление об «избранном народе». Классическим при-
мером этой идеи является библейское (ветхозаветное) понимание «избранности». Однако в христианском 
«мире» эта идея была выведена за пределы отдельного этноса (евреев) только путем своеобразной цивили-
зационной революции Христа и апостолов. «Избранными» стали считаться не те, кто принадлежал к этому 
этносу, а все, независимо от этнической, социальной и даже расовой принадлежности («нет ни эллина, ни 
эфиопа, ни иудея, ни раба...»), кто «уверовал» в Христа. Сказанное означает, что под «христианизацией» 
следует, строго говоря, понимать не этнический процесс, причем именно как процесс поглощения одним 
народом малых этнических организмов, а идеологическую форму существования цивилизации («мира»).  

В период развития «цивилизаций» особую роль играют не социальные теории, а религиозные и фило-
софские системы, важнейшим моментом в которых является сложное понимание причинно-следственного 
порядка. Происходит разрыв этой цепочки: причины – прерогатива «Бога», а следствия проявляются в зем-
ной («профанной», «человеческой») жизни [4]. В христианской традиции это нашло отражение в двух базо-
вых идеях («догматах») цивилизации – креационизме («творении») и провиденциализме («промысле Божь-
ем» как «помощи» человеку) [5]. Вся «история» – это не только период «исправления» человека, избавление 
от тяжести «первородного греха», но и время сложного взаимодействия «Бога» и «Человека», «вызовов» 
Человека Богу и ответных «реакций» Бога [2]. 

Cпецифическое представление о происхождении мира и человека.  
Специфика представления о сакральном и сверхъестественном «начале» («Бог» в аврамической 

традиции). В «христианской» цивилизации это отражено в идее теоцентризма: «Я есмь Альфа и Омега, на-
чало и конец, говорит Господь, Который есть был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1, 8). Само время было 
сотворено (Быт. 1:3–5). Отсюда чисто логически напрашивается предположение, что с момента совершения 
какого-либо события во времени мы можем подходить к нему хронологически, то есть утверждать, что оно 
имеет свое «вчера», «сегодня» и «завтра». Так возникает, по сути, и идея линейного времени. Время дано 
Богом и существование во времени нельзя назвать несовершенным или ущербным. Оно движется только 
вперед и необратимо и это значит, что оно вовсе не круговращение, а телеологический процесс - уже в за-
мысле творения заключена цель (telos). Так появляется «сверхисторическое» задание у истории.  

Монотеистическая идея «Бога» в то же время фактически закладывала основы концепции абсолютной 
согласованности всех процессов, происходящих во Вселенной [7]. 

Cпецифический аксиологический набор как комплекс моральных норм, социальных рецептов и их 
обоснований. 

Фильтрация любой культурной информации, которая приходит извне. 
Специфика представления о сакральном и сверхъестественном «начале». 
Особое представление об «истории» [4; 6; 8], которое способствовало выводу полиэтничного и мульти-

культурного общества из ситуации противостояния культур периода «язычества» (столпотворения культур1) 
в диалог, становясь необходимым дискурсом ответов. История вместе с географией помогала маркировать 
ойкумену как «мир», создать что-то вроде историко-культурного атласа, из которого было бы видно, какие 
«народы» населяют его, что между ними общего и различного. Многофакторность исторического процесса 
сознательно искажается и идет редукция «исторического материала» ради той цели, которую ставит «совре-
менность». Выделяется масса «точечных событий» и превращается в цепочку как интервал истории («шаг»). 
Каждое следующее событие диалектично по отношению к первому, ибо отрицает и развивает его.  

Появляется представление о всемирности истории и складывается в рамках отдельных регионов, если 
так можно выразиться, по вертикали. Так, складывается двуступенчатая модель: «священная история» или 
«божественная», основу которой составляли мифы, и последующая как профанная или «человеческая». 

Отдельная часть человечества отказывается от «бездомного» варианта «исхода» и начинает «строитель-
ство» своего «дома». Историософия как «мудрое знание» (софия - мудрость) складывается, как правило, в 
начале цивилизации и дает оптимум решения складывающегося комплекса проблем (для всех и каждого). 
«Истории» окончательно придается дидактичность и педагогичность2. Внутри «мира» развитие получит уже 
«историография» (графос – описание) как история поступательного и необратимого движения «истины». 
Завершение «исторического» цикла поставит задачу перехода к «историологии» (тщательного, «объектив-
ного», беспристрастного анализа «дороги истории» на основе «логоса» как отказа от сложившихся рецептов 
и стереотипов). 

                                                           
1 Не случайно на обоих полюсах Евразии в качестве практического предлагается принцип «любви», основывающийся на «золотом пра-
виле этики» («не делай другому того, что не хочешь себе»). 

2 Утверждается мнение, что Писания нужны и «полезны для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведно-
сти» (2 Тим. 3:16).  
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Особое значение литературы и письменности. Культуру в целом можно назвать своеобразной про-
граммой достижения некоей «цели», а она определяется базовой идеей или «словом». Это особенно хорошо 
видно именно на примере христианско-европейской цивилизации, что можно проиллюстрировать извест-
ным выражением из Евангелия от Иоанна (I:1) «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог»), достаточно лишь слово Бог взять в кавычки. Это «Слово» и есть маркер христианской цивилизации, 
оно отличает ее от иных человеческих сообществ. Можно сказать, что только эта цивилизация построена на 
столь четком и жестком понимании «Бога» как сверхъестественного и надъестественного «начала» и «кон-
ца» (цели) существования «избранного народа». 

Слово и Текст приобретают большое значение. Все сочинения начинают различаться прежде всего по 
отношению к Истине: богодухновенные (сам канон), посвященные ему и профанные, или иначе, «небесные» 
и «земные». Именно книге, которая соборна, в цивилизации принадлежит особая роль в процессе превраще-
ния хаоса в космос, в сохранении социальной памяти и начале «строительства царства Божьего на земле». 
Фактически здесь закладывается и представление о «литературе» как написанном, запечатленном, т.е. по-
павшем на скрижали истории, являющемся основой образованности и учености, универсальной и единой 
для всех подборке текстов, «каноне». История любой цивилизации всегда находит отражение в своем базо-
вом Тексте [4]. В «христианском мире» Библия становится и образцом «книги» как таковой, ибо ей подра-
жают, но и основой последующей «литературы». Именно в «Библии» содержатся так называемые «базовые» 
идеи: Бог как надъестественная сверхличность, креационизм, провиденциализм, «мир» как место обитания и 
действия «избранного народа», Завет Бога с Человеком как цель космического бытия и др.  

Наличие «истинного просвещения», которое способствовало развитию всех форм общественной жизни 
и, в то же время, являлось для народа «сдерживающей силой» от преступлений. Это связано, прежде всего, с 
тем, что в соответствие с религиозной проблематикой систематизируется и терминологическая номенклату-
ра, взятая из различных культур1. 

Особая роль и преимущественная ценность земли и др. Хозяйственная деятельность связана с преоб-
ладанием в обществе земледелия, ремесла или скотоводства. 

Природно–экологический показатель – сложное взаимоотношение человека и природы. Человек эпохи 
цивилизации принципиально отличается от традиционного человека первобытно – общинного периода 
именно тем, что уже не является частью природного мира, не просто выделяется из него, но и начинает 
строить свой собственный «мир». Этот мир становится миром человека, а не Бога. Всю вину за существую-
щее в мире зло человек должен возлагать на себя. Именно такую точку зрения четко выскажет впоследствии 
Апостол Павел (Римл. 9:6-25). Бог лишь осуществляет свой «промысел» в нем, т.е. помогает человеку. Мир 
из «видимого» платоновского превращается в реальный и единственный. Это и не гностический каузальный 
мир, являющийся продуктом человеческого сознания. Человек не создает виртуальный мир и не наблюдает 
мир отраженный, он действует в мире реальном, «материальном», т.е. созданном в результате особого акта 
«творения». Бог и Человек как бы делят все бытие на свои «сферы влияния». Человеческий мир естественно 
несовершенен, но и Божественный – всего лишь лучший из миров. 

Система налогов и дани. Разумеется, это далеко не полный список черт, определяющих специфику эт-
но-культурного и социально-политического развития цивилизации, но он намеренно составлен таким обра-
зом, чтобы подчеркнуть в качестве маркеров не только экономические или природные факторы, но и, преж-
де всего, комплекс традиций и идей. 

Каждая из цивилизаций маркировалась тремя основными маркерами: 
1. по названию титульного этноса, т.е. такого этноса, который играет роль собирателя земель и культура 

которого становится базовой (отсюда – китайский, славянский, индийский, франкский, арабский миры); 
2. по господствующей мировой религии (отсюда – христианский, мусульманский, православный, буд-

дийский, конфуцианский миры); 
3. по языку (отсюда – латинский мир, китайский, арабский, индийский, русский). 
Главным для маркирования цивилизации представляется выделить ее паради́гму как алгоритм осмысле-

ния мира на основе определенных идей, взглядов и понятий.  
Парадигма европейской цивилизации в средневековый период, безусловно, связана с религией и именно 

«религиозные» идеи (Бог как надъестественная сверхличность, креационизм, провиденциализм, «мир» как 
место обитания и действия «избранного народа», Вера, Истина, Завет Бога с Человеком как цель космиче-
ского бытия, Загробное воздаяние, Церковь, Заповедь, Декалог, Библия и др.) определяют стратегию разви-
тия цивилизации и ее отличие. В то же время, в цивилизационной парадигме и Библии содержатся и многие 
другие «духовные, морально – этические и идеологические истоки западной цивилизации» [3]2. 

                                                           
1 Процесс формирования неизбежного множества понятий – терминов обязывает устанавливать их иерархию, соподчинять, а, 
следовательно, строить картину мира как расширяющуюся сумму признаков. Этот процесс и есть процесс развития культуры. Он 
неплохо наблюдаем в европейской культуре и несколько по иным причинам получил наименование «перехода от мифа к логосу». 
Христианскую культуру, действительно, можно обозначить как техногенную (от греч. слова «техне», которым уже ранние греческие 
мыслители обозначали фактически превращение слова в понятие, термин)., ибо она составляет эту самую иерархию понятий, 
логически, т.е. системно, ее упорядочивает и, десакрализуя миф, сакрализует и универсализирует понятие. Вера в созидательную 
мощь слова - одна из ярких особенностей и иудаизма. Мир сотворен десятью речениями Бога (Быт. 1). Они соответствуют 
10 заповедям Божьего закона (Исх. 20: 2–17). Таким образом, мир создается и преображается не в результате рождения, брака, битвы 
или работы мастера, а является следствием «суверенного изрекания законов законодателем» (Аверинцев С. С. Иудаистическая 
мифология // Мифы народов мира. Т. 1. 1987. С. 587). 

2 Действительно, там впервые появляется множество понятий, которыми мы пользуемся до сих пор (новый, индивидуальный, личность, 
история, свобода, дух, справедливость, время, вера) (Янси Ф. Библия, которую читал Иисус. М., 2001. С. 20). 
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Необходимо также учитывать и другие составляющие цивилизационной конструкции, связанные с гео-
политическими реалиями и экономикой. Модель цивилизации можно выразить дробью, где в числителе на-
ходится парадигма, а в знаменателе эмпирические конструкции, прежде всего государство. 

Экономика тоже придает своеобразие той или иной цивилизации, ведь каждая из них связана с опреде-
ленной природно-климатической зоной, но все же надо отметить определенную маргинальность этих зон и 
присутствие в них как сельскохозяйственного сектора, так и городского, огромную роль торговли. 

Соотношение этих двух частей, как правило, очень непростое, но еще заметнее отличие цивилизацион-
ных моделей и различных стадий одной и той же модели друг от друга. На это в свое время обратил внима-
ние Мишель Фуко, который ввел в философский оборот понятие «эпистема» (франц. episteme) [9]. Это по-
нятие тоже может быть использовано при анализе истории цивилизации. Собственно, М. Фуко это и сделал. 
По его мнению, на каждом историческом этапе существует разное соотношение «слов» и «вещей» и в соот-
ветствии с этим можно выделить три Эпистемы как три среза «археологической почвы» - «ренессансную» 
(«слова» и «вещи» сходны или даже тождественны), «классическую» (рационализм XVII-XVIII вв., когда 
«слова» и «вещи» опосредованы мыслительными представлениями) и «современную» («слова» и «вещи» 
связаны такими онтологическими факторами, как «жизнь», «труд», «язык»). Как видим, речь идет о синтезе 
идеального и материального («сознания» и «бытия»), который в каждую эпоху практически уникален.  

В применении к средневековой эпохе тоже можно говорить об определенной эпистеме, где соотношение 
«слов» и «вещей», желаемое и реальное опосредованы такими не менее онтологическими понятиями, как 
«Бог», «Вера», «Религия». Это неплохо представлено в модели Троицы. Онтологические проблемы решают-
ся с помощью понятия «Бог Отец». Именно Бог создает материальный мир и человека и тем самым нет не-
обходимости решать «бесполезные вопросы» о происхождении этого мира, но можно сосредоточиться на 
решении социальных проблем. Социальные же проблемы решаются с помощью «Бога Сына», который при-
нес «истину» как комплекс «полезных» вопросов и «ответов» на них. Это – обязательный в любой культуре 
аксиологический пласт. Идея «Бога Святого Духа» приводит в движение гносеологический механизм вери-
фикации, проверки онтологии и аксиологии. Поскольку средневековое общество принадлежит к разряду 
традиционных, все социальные и культурные проблемы повторяются из поколения в поколение, а это зна-
чит, что ответы на них есть не только в традициях и обычаях, но и в «богодухновенном» Тексте – Библии. 
Отсюда известное средневековое мнение о том, что в Библии есть ответы на все вопросы. А это возможно 
только в том случае, если ее творцом является сам Бог, иначе говоря, она содержит весь необходимый ком-
плект ответов на все возможные вопросы традиционного общества. 

Европейская цивилизация отличается от других тем, что во всем видит причинно-следственный порядок. 
По этой причине в ее истории сосуществуют и даже борются два видения этого порядка: 

1. Движение от Бога как начала и причины мира через причинно-следственный порядок в самом мире к 
Богу же как цели (телеология, «идеализм»). 

2. Движение от Человека как «царя природы», наводящего порядок в хаосе несотворенного мира и 
управляющего всеми остальными «неразумными тварями» к Человечеству как повелителю Вселенной и 
достижение конца истории как построение единой для всего человечества и идеальной, вечной модели («ма-
териализм», коммунизм, правовое государство). 
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