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трех миллионов избирателей) [8, p. 561]. М. Ренци немедленно приступил к реформированию ДП и, что 
примечательно, сумел сместить действующего премьер-министра Э. Летта и заменить его без какого-либо 
значительного сопротивления в рядах его партии. М. Ренци теперь практически полностью контролировал 
партийную организацию и аппарат, средства коммуникации и процесс принятия решений и отбора 
кандидатов на выборные должности. С преобразованием ДП, теперь не осталось итальянской партии, 
которая могла бы обоснованно утверждать, что она не является персоналистской. В марте 2018 г. М. Ренци 
объявил о своей отставке с должности национального секретаря ДП. После выхода из ДП в сентябре 2019 г. 
М. Ренци объявил о создании нового политического проекта «Живая Италия». В настоящее время, по 
данным социологических опросов она занимает 4-е место по популярности среди итальянских партий.  

Как видно, все итальянские партии реагируют на логику требований, исходящих от крайне 
фрагментированного и неудовлетворенного общества. Есть большие группы избирателей, которые голосуют 
за персоналистские партии и могут быть привлечены другими персоналистскими партиями в будущем.  

Таким образом, изначально персоналистские партии не были характерны для итальянской истории и 
политики. Они представляют собой довольно новое, весьма разнообразное и весьма проблематичное 
явление. После краха традиционной партийной системы Италии С. Берлускони основал и возглавил свою 
собственную персоналистскую партию. Обеспечивая социальное, экономическое и политическое 
представительство широкому кругу слоев среднего класса, С. Берлускони доминировал в итальянской 
политике почти 20 лет. Так или иначе, все итальянские партии последовали его примеру, став 
персоналистскими и индивидуализированными. Следовательно, в Италии феномен «персоналистской 
партии» будет и дальше заслуживать большого внимания со стороны политиков, комментаторов и ученых. 
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Культурный стержень любой исторической эпохи, как известно, базируется на осмыслении 
человека о своем положении в мире, своих приоритетах, и смысложизненных ценностях. Средние века — 
это время поисков таких новых конструктов, опирающихся, прежде всего, на христианские положения о 
мире и человеке, В своем кратком исследовании народных средневековых культурных приоритетов мы 
хотели выделить несколько видов базисных культурных установок, ставших своеобразным культурным 
каркасом современности. 

Культура Средневековья формировалась на основе амбивалентности   двух культурных традиций: 
христианской (доминирующей) – и народной, в основе которой лежали языческие представления о природе 
в целом и месте человека в мире. Иногда оппозиция этих двух базисных культурных составляющих носила 
непримиримый характер, но, чаще всего, христианская религия адаптировала народную языческую 
культуру к своим вероучительным догматам [2, с.132].   

Отдавая приоритет вере, вместе с тем средневековая культура никогда не отрицала земные, 
телесные потребности человека, поэтому высокое духовное напряжение сменялось и периодами разгульных 
праздников. Наиболее ярко это выражалось в карнавалах.   Этимология слова «карнавал», по утверждению 
большинства историков, уходит своими корнями в латинский язык – carno (мясо), и vale (прощай), 
означающего – «прощаюсь с мясом». М.Бахтин дал следующее определение карнавала: «Карнавал — это 
вторая жизнь народа, организованная на начале смеха» [1, с.13].   

Крайне редко в научной литературе, исследующей феномен средневекового карнавала встречается 
напоминание о том, что на следующий день после завершения празднества наступал строгий пасхальный 
пост.  
 Карнавал являлся всесословным   праздником, в котором участвовали все жители города, нем не было 
разделения на участников и наблюдателей и просто равнодушных [1, с.12].   

На протяжении всего    празднества, характерного только для карнавала, формировалась особая 
атмосфера: материального достатка, равенства, свободы (иногда на грани вседозволенности), как 
своеобразное представление средневекового человека о рае [1, с.12].    Карнавальный стиль речи, 
основанный на языке городских ремесленных цехов, использующий площадный сленг, а зачастую и 
ненормативную лексику, создавали особый язык карнавала и его символов [1, с.166]. Безусловно, карнавал 
являлся доминирующим из всех видов    народной   культуры Средневековья.  Вместе с тем, было еще 
несколько пластов неофициальной культуры «молчащего большинства» [3]. Тематически к карнавальной 
культуре примыкает шванк, небольшой юмористический рассказ в стихах, либо в прозе, созданный 
средневековыми бюргерами [4].    Характерная черта шванков, как правило, это анонимность.   

Еще одна особенность народной средневековой культуры — противопоставление официозной 
литературе: житиям христианских святых и   рыцарскому роману.   Это, прежде всего, фарсы – краткие   
постановки, в которых отображалась жизнь жителей средневекового города. [4].    Фарс стал одним из 
основных жанров средневекового театра. Фарсы представляли собой остросоциальные постановки, с 
определенным набором сословных типажей. Сюжетами для фарсов становились истории сатирического, 
юмористического, а зачастую и фривольного содержания.       

Общеизвестно, что средневековая европейская культура – это христианская культура. Поэтому 
широкое распространение получили пьесы нравоучительного характера (моралите), в основе сюжета 
которых лежали христианские добродетели наказание за грехи нерадивых верующих [4].     

Одним из популярнейших жанров французской городской средневековой литературы были 
фаблио (от французского - фабльо - побасенка) [4].    Фаблио — это короткие забавные истории в стихах, 
комические бытовые рассказы. Анонимными авторами этого жанра городской литературы были горожане, 
ваганты и странствующие певцы, и музыканты.  Главным действующим лицом фаблио зачастую являлся 
представитель низших сословий. Отсюда площадные слова, простонародные обороты речи, стремительное 
развитие сюжета. Фаблио не только носили развлекательный характер, но и выполняли важную 
воспитательную функцию: осуждали пороки, стяжательство и практически неограниченную власть высших 
сословий.  Зачастую канвой сюжета была любовная история, в которой, в противовес рыцарскому роману, 
действующими лицами являлись не прекрасная дама и благородный рыцарь, а простые горожане и 
горожанки. Фаблио отразили жизнелюбие горожан, их веру в торжество справедливости. 

Таким образом, необходимо отметить, что средневековая народная культура, во многом не похожая 
на последующие европейские культурные приоритеты, определила не только культурный мейнстрим, но в 
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своих глубинных основаниях послужила благодатной почвой современной   контркультуры и андеграунда. 
Она своеобразный готический собор среди современной железобетонной архитектуры, пусть во многом и 
архаична, но по - прежнему прекрасна. 
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Взаимоотношения Китая и Германии начали складываться в эпоху Средневековья [1, с. 65]. К XVII 

в. эти контакты активизировались благодаря миссионерской деятельности немецких монахов-иезуитов 
Иоганна Шрека (1576-1630 гг.) и Адама Шалля фон Белля (1592-1666 гг.). Выполняя свою 
непосредственную миссию, связанную с распространением христианства в Китае, они познакомили 
императорский двор с европейскими достижениями в сфере математики, астрономии, географии и других 
науках. А их проницательный ум, усердие, позволили им приблизиться к императорскому двору и занимать 
престижные посты в правительстве Поднебесной.  

Параллельно с распространением европейских научных знаний они изучали историю, литературу, 
традиции, обычаи Востока с целью обогатить европейскую культуру. В переписке со своими 




