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«ВОСТОК» И «ЗАПАД»:  

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
Запад интересовался Востоком издавна. Истоки ориентализма в западной культуре восходят еще к эпохе 

эллинизма, причем взаимное влияние Востока и Запада на протяжении многих веков происходило в разнотипных 
социоисторических и социокультурных условиях, испытывало влияние отличавшихся комплексов воздействовавших 
факторов, приводившим к неоднозначным результатам. 

В «Балладе о Востоке и Западе» английского поэта и писателя Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936) есть 
такие знаменитые строки, которые многократно цитировались: 

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, 
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд. 
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, 
Если с сильным лицом к лицу у края земли встает? (Киплинг, 2008: с. 103). 

Кто как не Киплинг знал о различиях Востока и Запада? Родившийся в Индии и получивший образование в 
Англии писатель много путешествовал как по Востоку (Индия, Китай, Япония, Бирма), так и по Западу 
(Великобритания, США) в качестве корреспондента газеты «Pioneer»59. Дж. Редьярд был хорошо знаком как с 
восточной, так и с западной цивилизациями и отмечал непреодолимые противоречия между ними.  

Как видим, с давних пор мир принято условно разделять на противоположные другу цивилизации: Восток и 
Запад, причем считается, что эти надцивилизации хотя и различаются, тем не менее, они постоянно стремятся к 
познанию и постижению друг друга.   

 

Таким образом по мнению многих исследователей, «есть два полюса, вокруг которых концентрируются 
традиции и художественные тенденции многих веков. Это полюса "восточной" и "западной" культур» (Хорольский, 
2001).  

Отметим, что в современном мире информационная открытость, развитые средства коммуникации и 
сверхбыстрые транспортные средства способствуют межкультурному общению и взаимопостигаемости культур.  

В своем докладе «Диалог культурных миров» Григорий Померанц подчеркивает, что особый интерес к 
Востоку появился после мировых войн, когда на Западе поняли, что производительные силы, как это ни 
парадоксально, становятся разрушительными силами (Померанц, 1994: с.170). Таким образом, Запад обращается к 
Восток в надежде обрести духовную основу бытия, причем О.Шпенглер (1880-1936) в своем научном труде «Закат 
Европы» подчеркивает, что фаустовская душа западной цивилизации потеряла в своей жажде получить всё больше и 
больше (Шпенглер, 2016: с. 322).  

Таинство Востока привлекало многих европейских поэтов и писателей, которые часто обращались к 
восточным трудам по философии и религии, причем у каждого писателя свой путь к Востоку. 

«Восток» и «Запад» – две во многом противоположные культурные традиции, два типа духовности, две 
системы мировоззрения и миропонимания. Различие между Востоком и Западом находит свое выражение в образе 
жизни народов, их психологии, нравственных принципах и ценностных ориентациях. Это самостоятельные 
культурные миры, каждый из которых шел своей дорогой развития, в своем ритме. Восток, оставаясь для Запада 
загадкой, тем не менее оказывал огромное влияние на поиски Западом путей самобытного духовного развития; Запад, 
в свою очередь, как бы мотивировал Восток в процессе переосмысления своих традиций и универсализации 
уникального опыта» (Худолей, 2014: 231).  

Основы западной культуры, как мы знаем, складывались как в период античности, так и в эпоху 
Средневековья. Они представляют собой «опыт демократии античного полиса, становление в рамках его культуры 
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различных «философских систем и первых образцов теоретической науки, а затем сформировавшуюся христианскую 
традицию с ее представлением о человеческой индивидуальности и пониманием человека, созданного по образу и 
подобию Бога, и поэтому способного к рациональному постижению смысла бытия. Синтез этих двух традиций в 
эпоху Возрождения был одним из истоков системы ценностей техногенной западной цивилизации» (Худолей, 2014: с. 
232). По мнению многих западных исследователей, формирование мировоззренческих установок, определивших 
последующее развитие техногенной цивилизации завершилось только в эпоху Просвещения. В системе этих 
установок и формировалась особая ценность прогресса науки и техники, а также убежденность в принципиальной 
возможности рациональной организации общественных отношений».  

Отметим еще одну немаловажную черту западного менталитета:  

 
Причем европейская (западная) наука старается не просто изучать окружающий мир, но при этом создавать 

сложные методологические исследования. 
Многие исследователи идентифицируют западную цивилизацию с периодом возникновения и формирования 

капитализма, а также процессом становления гражданского общества на Западе, т.е. с индустриальным и 
постиндустриальным обществом.  

Западная культура направлена «на динамический образ жизни, ценности технологического развития, 
совершенствование общества и культуры, бурное развитие всех сфер человеческой деятельности» (Шаригина, Унда, 
2016: с. 94). Особую роль в этом обществе играет инициатива, т.е. предприимчивость, способность к самостоятельным, 
активным действиям, преимущество в таком обществе отдается концепции значимости личности и творческое 
развитие этой личности.  

Причем динамика развития общества отличается своей асинхронностью. Движение от устаревших систем к 
новым происходит как реформа всех систем ценностей. На Западе высоко ценится творческое начало, поиск нового, 
революционные преобразования и т.д. Западное общество всегда стремится к глобальному и разностороннему 
постижению окружающего мира и Вселенной, поэтому преимущественно склоняется в сторону земного 
материалистического бытия, разрушая гармонию, постоянство и органичность своей духовной жизни, ее устоев, 
канонов и устоявшихся норм. Восточная цивилизация всегда считалась противоположностью западной цивилизации. 
К восточным цивилизациям традиционно относили народы, которые не имели античные культурные корни. Отметим, 
что вплоть до XX века западную и восточную цивилизации традиционно сравнивали на «уровне конструирования 
бинарных оппозиций типа «динамизм – инертность», «объективизм – субъективизм», «искусственность – 
природность», причем положительные характеристики приписывались в основном Западу, а негативные – Востоку». 
Запад всегда рассматривал западную цивилизацию как идеал, забывая тот факт, что Восток считается колыбелью 
мировой цивилизации и человеческой культуры. Именно на Востоке появились первые цивилизации, которые в 
социально-политическом плане представляли собой абсолютные монархии, т.е. власть в обществе была сосредоточена 
в руках одного правителя (фараона, падишаха, жреца). Причем   общественные интересы в таком государстве всегда 
ставились выше личностных.  

Государство на Востоке всегда играло большую роль в жизни каждого индивида, контролируя все стороны 
жизни людей.  По мнению Н.В. Худолея, «для всех локальных социокультурных образований было характерно 
стремление к сохранению веками выработанной жёсткой нормы устойчивого социального порядка, основанного на 
принципах строгого подчинения государству и власти, а также сложившихся религиозных и моральных стандартов 
поведения» (Худолей, 2014: с. 233). Причем новаторство на Восток преимущественно не влияет на общество, именно 
это дает возможность жизнестойкость социума, т.к. именно «приверженность традиционному типу отношений 
гарантирует стабильность цивилизации, отсутствие тех изменений, которые могли бы привести ее к гибели» (Худолей, 
2014: с.234). Жизненная устойчивость культур Востока является результатом традиционализма, т.к. все в восточном 
обществе традиционного типа человек связан со своей социальной группой и подчиняется ей. От рождения судьба 
человека и возможности его личностного развития почти всецело определяются принадлежностью к социальной 
группе (каста, род, клан, сословие, община), причем каждая из них занимается конкретным (относящейся только к этой 
социальной группе) видом трудовой деятельности. Восточный стиль мышления неразрывно связан с 
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мировосприятием: в восточных культурах отсутствует разделение мира на природу и социум, а общественное и 
природное воспринимается как нечто единое, неразрывное и гармоничное. Отсюда происходит отрицание 
индивидуалистического начала и ориентация на коллективизм. Культуре Востока не присущи такие понятия как 
автономия, свобода и достоинство человеческой личности, т.к. считается, что судьба человека находится в руках 
всевышнего.  В мировосприятии и духовной культуре всех восточных цивилизаций особую роль играет миф, причем 
вплоть до сегодняшнего времени Восток так и не преодолел мифологического способа отношения человека к миру. 
Таким образом, мир восточных культур – это магический космос, которому всецело подчинен человек как 
неотъемлемая его часть. Восток представляет собой воплощение спокойствия, некой иррациональности, 
трансцендентности. Восточный человек стремится в течении всей своей жизни просто сохранять позицию пассивного 
созерцания, чтобы не нарушить хрупкую гармонию мира.  Такое мировосприятие породило особый ход развития 
восточной науки, в которой «научной рациональности противопоставлялась нравственно-волевая установка на 
созерцательность, интуитивно-мистическое слияние с бытием. Политические и экономические модели устройства 
жизни восточного человека» (Борзова, 2010: с.283) также являются следствием его особого мировосприятия. На 
Востоке никогда не воспринимались такие понятия как демократия, гражданское общество и поэтому попытки 
привить нормы западной демократии в восточную культуру заканчивались социальными катаклизмами.  

Основная причина такой несхожести и противоречии между Востоком и Западом кроется на наш взгляд в 
несоответствии менталитетов и психологии восточного и западного общества. С самого начала, «Запад движется 
вперед стремительно, как бы рывками, и каждый рывок (Античность, Средневековье, и т.д.) сопровождается 
крушением старой системы ценностей, а также политических и экономических структур. Развитие Востока, напротив, 
предстает как сплошная линия» (Муналбаева, 2011).  

Важнейшей чертой общественного сознания на Востоке является представление о неизменности 
человеческого бытия, цикличности жизни. 

 

Любые новшества на Востоке не в состоянии разрушить устои цивилизации, напротив, они органично 
вписываются в старое и растворяются в нем. Восток очень восприимчив к новому, может приспосабливаться к 
чуждым для себя элементам. Проявление индивидуальности на Востоке заключается в первую очередь в духовном 
совершенстве, реализующемся в творчестве, искусстве. Восточный тип личности практически не приемлет 
преступного отношения к природе, для восточной культуры неприемлемо отказаться от духовной жизни для того, 
чтобы получать материальные блага, устанавливать технологии, нарушающие установившийся порядок вещей и образ 
жизни. Научно-исследовательская, познавательная деятельность для народов Востока представляла самостоятельную 
значимость, которая никогда не зависела от того, где ее в конечном итоге применяли. Поскольку для Востока чувство 
пути всегда было намного важнее, чем конечная цель, то можно отметить, что «практически прагматическому, 
целесообразно ориентированному Западу Восток противопоставил внутреннюю собранность, сосредоточенность, 
познание ради знания, а не ради преобразования» (Гейзер, 1984: с.21).   

Несмотря на все противостояния и различия обе цивилизации (как восточная, так и западная) дополняют друг 
друга, придавая мировому культурному процессу многосторонность. При всем своеобразии культурного развития 
Востока и Запада, в них «выявляются универсальные вопросы и проблемы, во все времена волновавшие как 
восточные, так и западные умы». Решением этих проблем занимались все области культуры, в том числе литература. 
Однако попытки разрешить их предпринимались по-разному, исходя из особенностей восточного или западного 
менталитета. Обратим внимание на литературу Средневековья, когда восточная и западная культуры развивались 
самостоятельно и относительно независимо одна от другой, не обнаруживая примеров непосредственных культурных 
заимствований. В связи с этим период Средневековья считается наиболее показательным в отношении культурных 
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