
существо. Идея преобразования мира и подчинения человеком природы была 
доминантой в культуре техногенной цивилизации. По мнению академика 
В. М. Степина, мало кто полагал, что сама линия техногенного прогресса и ее 
система ценностей приведут человечество к критическим рубежам, что ре
зервы цивилизационного развития могут быть исчерпаны. Речь идет о фунда
ментальных основаниях человеческого бытия, о необходимости выработки 
новых ценностей, новых мировоззренческих ориентаций.

М. Цулукия

НРАВЫ, ОБЫЧАИ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ ПЕРСОВ
В середине VI в. до н.э. персы появились на арене мировой истории. 

Позже Ахеменидская Персия явилась первой в истории мировой державой, 
провозгласившей терпимое и доброжелательное отношение к культурным 
традициям других народов и племен. Оживленные этнические контакты 
способствовали постепенному возникновению, по существу, новой культуры, 
которая позднее способствовала победе эллинизма.

Во многом их облик определялся первоначальной религией (зороастриз
мом), которая позже под влиянием вторжения арабских народов сменилась 
исламом, что вызывало внутреннее противоречие в каждом представителе 
древнеперсидского народа, кардинально изменив их видение картины мира.

Несмотря на довольно скромный и сдержанный образ жизни персов, 
описанный Геродотом и Исаией, позже это стало идеологическим пережит
ком, соблюдаемым лишь во время обряда коронации персидских царей (царь 
должен был надеть одежду, которую носил будучи простым человеком, 
съесть немного сушеных фиг и выпить чашу кислого молока в знак полного 
единения с народом).

Для древних персов многоженство было естественно. Дети (в частности 
мальчики) воспитывались матерью и нянями до 5 лет, после чего переводи
лись на «мужскую половину», откуда уже больше никогда не возвращались 
в покои матери. Там юноша обучался только трем вещам: «ездить верхом, 
стрелять из лука и говорить правду».

Модель воспитания говорит о том, что честность и тактичность всегда 
были в почете у персов: «что не позволено им делать, того и говорить не 
позволяется; наигнуснейшим пороком почитают они ложь, а вторым после 
сего -  быть в долгах, как по многим другим причинам, так и потому, что 
должнику всегда необходимо бывает лгать».

Не случайно их взгляд на существование был необычайно широк: добро 
и зло, бог и человек, земная и загробная жизнь, мистика и логика -  они вос
принимали все это в форме резкого противопоставления, но умели сочетать 
эти представления в определенную, законченную картину мира. Они при
обрели бодрость духа и серьезный взгляд на вещи, а также робость по 
отношению к мрачным сторонам существования, которая то и дело проявля
ется в их нравах, обычаях и религии (исламе), которая могла бы стать 
роковой для всего их духовного развития, если бы в них не жило столь же 
сильное стремление к свету, мощи и к покорению зла.
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